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УДК 37.026   ББК 74.202.2       ВАК 5.8.1 
 

С. В. Тетина 

S. V. Tetina 

Россия, г. Челябинск 

Функциональная грамотность: 

современное понимание 

Functional literacy: modern understanding 

Аннотация. Формирование функциональной грамотности 

обучающихся является одной из ключевых задач современного 

образования. Практико-ориентированная, исследовательская 

и проектная деятельность становится доминирующим компонен-

том организации современного образования. Меняется характер 

взаимодействия участников образовательного процесса с преоб-

ладанием деятельностных и компетентностных форм: от образо-

вания к познанию, от потребления к участию, от школьной парты 

к сетевому общению. Классические позиции функциональной 

грамотности, отраженные во ФГОС общего образования, уже се-

годня рассматриваются в условиях цифрового образования, что 

требует все больших знаний и компетенций от учителя. 

Abstract. The formation of functional literacy of students is one 

of the key tasks of modern education. Practice-oriented, research and 

project activities are becoming the dominant component of the organi-

zation of modern education. The nature of the interaction 

of participants in the educational process is changing with the predomi-

nance of activity and competence forms: from education to cognition, 

from consumption to participation, from school desks to network 

communication. The classical positions of functional literacy, reflected 

in the Federal State Educational Standard for General Education, are 

already being considered in the context of digital education, which re-

quires more and more knowledge and competencies from the teacher. 

Ключевые слова / keywords: функциональная грамотность / 

functional literacy, российское образование / Russian education, 

общее образование / general education. 

 

Приоритетной целью государственной образовательной по-

литики является вхождение Российской Федерации в десятку 
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лидеров стран по качеству общего образования. Одним 

из направлений выступает формирование в системе общего об-

разования функциональной грамотности обучающихся. 

Для понимания сути обратимся к толкованию понятия 

«функциональная грамотность» в научных источниках. Впер-

вые термин «функциональная грамотность ввел советский пси-

холог, философ и педагог Алексей Николаевич Леонтьев. В его 

понимании «функциональная грамотность» – это прежде всего 

умение работать с информацией. По А. Н. Леонтьеву, функцио-

нальная грамотность представляется как способность исполь-

зовать знания, умения, способы в действии при решении широ-

кого круга задач за пределами учебных ситуаций, в задачах, 

непохожих на те, где эти знания, умения, способы приобрета-

лись. По мнению Алексея Алексеевича Леонтьева, «функцио-

нально грамотный человек – это человек, который способен 

использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения максимально широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений» [1, c. 35]. 

Ученый Уильям С. Грей определяет функционально грамотно-

го человека как индивида, владеющего операциями письма и 

чтения, обеспечивающими должное выполнение ежедневных 

потребностей в его привычном социокультурном пространстве. 

Еще одно толкование понятия «функциональная грамотность» 

преподносит Н. Ф. Виноградова, которая считает функцио-

нальную грамотность базовым определением личности [2, 

с. 16–17]. Благодаря вышеобозначенным определениям, сфор-

мировалось понимание сути феномена «функциональная гра-

мотность». В педагогической литературе и в различных доку-

ментах федерального уровня предпочтение отдается тому или 

иному толкованию термина «функциональная грамотность». 

Несмотря на многообразие представленного термина «функци-

ональная грамотность», следует подчеркнуть, что суть данного 

феномена – это умение гражданина адаптироваться к совре-

менным реалиям общества. 

Тем более требование закреплено в Указе Президента РФ 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
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в котором указано, что при разработке национального проекта 

в сфере образования, правительству российской федерации необ-

ходимо обеспечить: «глобальную конкурентоспособность россий-

ского образования; вхождение Российской Федерации в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего образования». 

Для достижения поставленной цели, вполне очевидно, тре-

буется учитель, владеющий столь востребованной сегодня 

компетенцией как функциональная грамотность. Здесь следует 

поднять вопрос о готовности самого учителя формировать по-

добную компетенцию у обучающихся. 

Ведь конкретно нигде не прописаны требования, как это 

должен делать учитель, работая с различными категориями 

обучающихся разных уровней образования. Однако федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО) закрепляет функциональную 

грамотность как результат освоения основной образовательной 

программы (ООП). Это связано с внедрением новой методоло-

гии оценки качества общего образования (приказ Рособрнадзо-

ра № 590, Минпросвещения России от 06.05.2019 № 219 

«Об утверждении Методологии и критериев оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на 

основе практики международных исследований качества под-

готовки обучающихся»). В стандартах закреплено понятие 

«функциональная грамотность» как способность «решать учеб-

ные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсаль-

ных способов деятельности» (ФГОС ООО от 31.05.2021 № 287, 

с. 29). Согласно документам, можно сделать вывод о необхо-

димости владения обучающимися ключевыми компетенциями, 

включая важную компетенцию как функциональная грамот-

ность, столь необходимую для дальнейшего успешного образо-

вания школьников и ориентации в мире профессий. 

Готова ли современная школа формировать функциональ-

ную грамотность по шести направлениям: читательская гра-

мотность, математическая грамотность, естественно-научная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетен-

ции и креативное мышление для развития качества и конкурен-

тоспособности российского образования в мире.  
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На помощь учителю Челябинской области приходит регио-

нальная команда – специалистов Челябинского института пе-

реподготовки и повышения квалификации работников образо-

вания [3] по всем шести направлениям функциональной гра-

мотности. Данная команда отвечает за информационно-

методическую поддержку, оказывает содействие в обучении 

через организацию модульных курсов по запросам образова-

тельных организаций, консультирует учителей по сложным во-

просам формирования функциональной грамотности. 

На федеральном уровне через сайт «Единое содержание об-

щего образования» [4] ведется консультирование учительского 

сообщества по вопросам функциональной грамотности. Клю-

чевые специалисты института стратегии развития образования 

российской академии образования [5] ответственны за научное 

сопровождение и координацию деятельности региональных 

команд по включению методологии и методического инстру-

ментария формирования и оценки функциональной грамотно-

сти школьников в региональные системы повышения квалифи-

кации и методической поддержки учителей. 

Учителю необходимо использовать федеральные и регио-

нальные ресурсы по формированию и оценке функциональной 

грамотности. Активнее использовать на уроках задания 

по функциональной грамотности, обращаясь к «Электронному 

банку заданий для оценки функциональной грамотности» [6]. 

Включение заданий по функциональной грамотности в раз-

личные предметы, изменяя классический учебный процесс – 

это требование времени, т. е. не только выполнять традицион-

ные учебные задания. Контекст заданий должен быть близок 

к проблемным ситуациям, возникающим в повседневной жиз-

ни. Учителю необходимо подбирать задания по функциональ-

ной грамотности и учить обучающихся выполнять задачи, по-

ставленные вне предметной области и решаемые с помощью 

предметных знаний. Каждое подобранное задание по функцио-

нальной грамотности, должно описывать жизненные ситуации 

близкие и понятные тем или иным возрастным группах обуча-

ющихся. Важно подбирать задания в различных форматах, 

например комиксы, рисунки, диаграммы, таблицы и др. Учите-

лю необходимо помнить, что основным критерием оценки 
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функциональной грамотности является способность применять 

знания в различных нетипичных ситуациях, в поиске новых 

решений и способов действий. 

Целенаправленная работа по формированию функциональ-

ной грамотности школьников предоставляет возможность отве-

тить на вопрос: как и чему сегодня учить обучающихся, чтобы 

они были успешными в будущем. Таким образом, функцио-

нальная грамотность – это способность применять приобретае-

мые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различ-

ных сферах человеческой деятельности. 
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Компетентный педагог – функционально грамотный 

A competent teacher is functionally literate 

Аннотация. Педагогической наукой установлено: функцио-

нальная грамотность является предпосылкой развития любой 

компетентности. 

Данная статья посвящена вопросу формирования функцио-

нальной грамотности у педагогов в качестве основы для даль-

нейшего развития профессиональной компетентности. 

В статье отражено понятие математической грамотности, 

естественно-научной грамотности, глобальной компетентности 

и финансовой грамотности, содержание которых рассматрива-

ется в контексте функциональной грамотности. 

В статье представлена концепция профессионализма 

А. К. Марковой, компоненты и этапы развития функциональ-

ной грамотности. Особое внимание уделено формам, приемам 

и инструментам формирования функциональной грамотности 

у обучающихся, применяемым в педагогической практике. Да-

ны рекомендации, разработанные психологами для родителей 

по формированию финансовой грамотности у детей – одного 

из компонентов функциональной грамотности. Описаны выска-

зывания родителей и (или) родственников, которые подсозна-

тельно формируют «программу бедности» у ребенка. Приведе-

ны примеры новообразований – результат формирования 

функциональной грамотности в сфере профориентации. 

Abstract. Pedagogical science has established that functional lit-

eracy is a prerequisite for the development of any competence. 
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This article is devoted to the formation of functional literacy 

among teachers as a basis for further development of professional 

competence. 

The article reflects the concept of mathematical literacy, natural 

science literacy, global competence and financial literacy, the con-

tent of which is considered in the context of functional literacy. 

The article presents the concept of professionalism of A.K. Mar-

kova, components and stages of development of functional literacy. 

Special attention is paid to the forms, techniques and tools for the 

formation of functional literacy among students used in pedagogical 

practice. Recommendations developed by psychologists for parents 

on the formation of financial literacy in children – one of the com-

ponents of functional literacy – are given. The statements of parents 

and (or) relatives who subconsciously form a “poverty program” 

in a child are described. 

Ключевые слова / keywords: функциональная грамотность, 

functional literacy, компетентность / competence, концепция / 

concept, профессионализм / professionalism, инструменты / tools, 

рекомендации / recommendations, финансовая грамотность / fi-

nancial literacy, новообразования / neoplasms, профориентация / 

career guidance. 

 

Образование занимает значительное место в жизни каждого 

человека. От качества образования зависит социальное благо-

получие. Одним из ведущих факторов, влияющих на качество 

образования, является профессиональная компетентность педа-

гогов. И если раньше о профессиональной компетентности пе-

дагога судили по уровню сформированности четырех основных 

видов умений, согласно концепции профессионализма 

А. К. Марковой: 

– психолого-педагогических, связанных с процессом обуче-

ния (чему учить? – содержание учебного материала; кого 

учить? – индивидуальные особенности ученика; как учить? – 

оптимальное сочетание приемов и форм обучения); 

– коммуникативных (постановка коммуникативных задач, вла-

дение средствами вербальной, невербальной коммуникации и др.); 

– самонаправленных (устойчивая профессиональная позиция 

педагога, выработанный индивидуальный стиль профессио-



18 

 

нальной деятельности, осознание перспектив личностного 

и профессионального развития); 

– диагностико-прогностических (определение уровня знаний 

на разных этапах обучения, диагностика причин неуспеваемо-

сти обучающихся, видение личности ученика в целом и во вза-

имосвязи того, что он говорит, думает и делает), то в настоящее 

время требования к знаниям и умениям заданы в профессио-

нальном стандарте педагог (педагогическая деятельность в до-

школьном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) [5]. 

Профессиональный стандарт педагог (педагогическая дея-

тельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) является своего рода функцио-

нальной картой вида профессиональной деятельности. 

Кроме того, формирование функциональной грамотности 

у обучающихся – один из важных навыков современного педагога. 

Рассмотрим этимологию слова «грамотность». 

Согласно «Толковому словарю живого великого русского 

языка» В. И. Даля, до конца XIX века грамотным называли че-

ловека, умеющего читать и писать. Что касается людей, умею-

щих только читать, то их называли «полуграмотными» [3]. 

Позднее, в 1958 году для всех стран мира специализирован-

ное учреждение Организации Объединенных Наций (ЮНЕ-

СКО) по вопросам образования, науки и культуры разработало 

рекомендации по переписи населения. В рекомендациях гово-

рилось, что грамотными являются те жители, которые умеют 

читать тексты с пониманием прочитанного и в состоянии напи-

сать краткое изложение о своей повседневной жизни. 

Постепенно понятие «грамотность» претерпевало изменения. 

Так появилась градация: читательская, орфографическая, 

нормативно-языковая, профессиональная, качественно-резуль-

тативная грамотность. 

С 1960–1970 гг. появляется дополнение к традиционной 

грамотности – функциональная грамотность, а уже с 1970–

1980-х гг. происходит обособление функциональной грамотно-

сти от традиционной грамотности. 

После сопоставления в 1980–1990 гг. функциональной гра-

мотности с повышающимся уровнем общего образования, из-
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менениями в сфере труда, в начале XXI века пришло осознание 

функциональной грамотности как средства успешной деятель-

ности в меняющемся мире. 

Вклад в развитие функциональной грамотности внесли такие 

ученые, как Б. С. Гершунский, С. Г. Вершловский, М. Д. Матюш-

кина и др. [1]. 

В работах С. Г. Вершловского, М. Д. Матюшкиной функци-

ональная грамотность рассматривается с позиции результатов 

образованности обучающихся, представлены индикаторы 

функциональной грамотности. Вместе с тем С. Г. Вершлов-

ский, М. Д. Матюшкина отмечают проблему снижения общего 

уровня грамотности выпускников школ [1]. 

По мнению А. А. Леонтьева, функционально грамотный че-

ловек регулярно использует знания, умения и навыки, приобре-

таемые в течение жизни для решения максимально широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений [6, с. 35]. 

Выделяют следующие компоненты функциональной гра-

мотности: креативное мышление, математическая грамотность, 

естественно-научная грамотность, финансовая грамотность 

и глобальная компетентность. 

Дж. Гилфорд один из первых, кто выдвинул понятие креа-

тивного мышления: «тип мышления, идущий в различных 

направлениях» (конвергентное и дивергентное мышление) 

[цит. по: 2, с. 40]. 

Конвергентное мышление подразумевает операцию нахож-

дения единственно правильного решения задачи при наличии 

многих условий, а дивергентное – множество решений на осно-

ве однозначных данных. 

По мнению Е. П. Ильина, креативность (от лат. creatio – со-

зидание) – это способность человека порождать необычные 

идеи, находить оригинальные решения, отклоняться от тради-

ционных схем мышления [4, с. 123]. 

Понятия: «математическая компетентность», «естественно-

научная грамотность», «глобальная компетентность» и «фи-

нансовая грамотность» представлены в концепции междуна-

родного исследования PISA (Programme for International Student 

Assessment). 
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Математическая грамотность – это способность индивидуу-

ма проводить математические рассуждения и формулировать, 

применять, интерпретировать математику для решения про-

блем в разнообразных контекстах реального мира [7]. 

В исследовании PISA естественно-научная грамотность 

определяется, как способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, 

связанным с естественными науками, и его готовность интере-

соваться естественно-научными идеями [7]. 

Под глобальной компетентностью понимается сочетание 

знаний, умений, взглядов, отношений и ценностей, которые 

формируются на протяжении всей жизни человека и позволяют 

ему решать глобальные проблемы в условиях международного 

сотрудничества [7]. 

Знание и понимание финансовых терминов, понятий и фи-

нансовых рисков, необходимых для принятия эффективных 

решений по улучшению финансового благополучия личности и 

общества, говорит о финансовой грамотности [7]. 

Финансовая грамотность – это сочетание осведомленности, 

знаний, умений, поведенческих моделей, необходимых для 

принятия успешных финансовых решений и, в конечном итоге, 

для достижения финансового благосостояния. 

Рассмотрим оценку функциональной грамотности в контек-

сте международных исследований. 

Академическая грамотность: 

– международное исследование качества чтения и понима-

ния текста (PIRLS) проводится 1 раз в 5 лет, категория – млад-

шие школьники; 

– международное исследование качества математического 

и естественно-научного образования (TIMSS) проводится 1 раз 

в 4 года для обучающихся начальной и основной школы. 

Функциональная грамотность: 

– международная программа по оценке образовательных до-

стижений учащихся (PISA) проводится 1 раз в 3 года для обу-

чающихся 15 лет. 

Результаты исследований позволяют определить актуальное 

состояние российского образования с позиции международных 

стандартов, принять управленческие и педагогические решения 



21 

 

относительно обеспечения равных возможностей учащимся в по-

лучении качественного образования, выбора направления для по-

вышения конкурентоспособности выпускников российских школ. 

В педагогической практике применяются различные формы, 

приемы и инструменты формирования функциональной гра-

мотности. Рассмотрим некоторые из них: 

– I Всероссийская командная олимпиада по функциональной 

грамотности «Учимся для жизни – стремимся в будущее!» для 

школьников 7–9-х классов и их педагогов-наставников; 

– сессии онлайн-уроков финансовой грамотности, организуе-

мых Центральным банком Российской Федерации, в рамках реа-

лизации Стратегии повышения финансовой грамотности в Рос-

сийской Федерации на 2017–2023 гг. (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р); 

– чемпионат «Финансовая грамотность» в мобильном при-

ложении «Что? Где? Когда? Online» для педагогов, родителей 

и старшеклассников (издательство «Просвещение») и др. 

Современным, интересным для обучающихся инструментом 

по формированию финансовой грамотности являются настоль-

ные психологические игры: «Монополия» (Чарлз Дерроу), 

«Антимонополия», «Экономикус» (Денис Варшавский, Фёдор 

Корженков), «Денежный поток» или «Крысиные бега» (Ро-

берт Кийосаки) и др. 

Основы финансовой грамотности закладываются в до-

школьном детстве. Приобщение дошкольников к финансовой 

грамотности предусматривает просвещение (формирование 

представления о финансовом мире) и трудовое воспитание 

(воспитание уважения к труду и здоровой ценностной оценки 

к результатам труда, будь то товары или деньги, бережливого 

отношения к вещам). 

При обучении детей финансовой грамотности важно учитывать 

ее составляющие: умение считать деньги, умение найти способы 

заработать, планировать расходы и вести отчетную документацию, 

умение инвестировать и рациональный подход к тратам. 

Психологами были разработаны следующие рекомендации 

родителям по формированию финансовой грамотности у детей: 

– начните с небольшой суммы выдачи денег на карманные 

расходы младшим школьникам, с каждым годом повышая ее; 
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– установите правила о количестве и периодичности выдачи 

денег (1 раз в неделю, 1 раз в месяц); 

– не манипулируйте карманными деньгами детей: «выпла-

ты» должны быть неизменными, их не отменяют из-за «плохо-

го» поведения (деньги – не инструмент влияния, а инструмент 

обучения успешного человека); 

– объясните ребенку, какие функции у денег, как они зараба-

тываются, какие способы управления деньгами существуют: 

учет, экономия, накопления; 

– привлекайте ребенка к планированию семейного бюджета, 

обсуждая, какие покупки менее важны, а какие требуют накоп-

лений, после чего предложите ребенку самому вести свой лич-

ный учет и планирование: нарисуйте таблицу, в которой будут 

графы «доходы» и «расходы», «накопления»; 

– развивайте умения накапливать деньги: поговорите о фи-

нансовой безопасности, о приемах целеполагания, подарите ре-

бенку копилку; 

– организуйте финансовое взаимодействие ребенка с людь-

ми: заказы в кафе, оплата чека в кассе или проверка сдачи; 

– предоставьте ребенку возможность заработать деньги, 

при этом важно учитывать, что бытовые действия и учеба 

не могут быть источниками доходов, иначе ребенок привык-

нет ничего не делать бескорыстно, а его главной мотивацией 

будет – получение денег (кроме того, важно поощрять ини-

циативу ребенка и поощрять успехи; обговорите, на какую 

сумму ребенок может рассчитывать за дополнительную по-

мощь); 

– не контролируйте траты ребенка – лучше задавать наво-

дящие вопросы, рассуждать, но не диктовать, куда ему потра-

тить свои деньги (бесполезная трата денег, покупка некаче-

ственных товаров также являются опытом в вопросах финансо-

вой грамотности ребенка). 

Одним из факторов, влияющих на результат формирования 

финансовой грамотности у детей, является отсутствие психоло-

гической культуры родителей. Выражения, часто употребляе-

мые родителями или родственниками: «Нет денег», «Деньги 

даются тяжелым трудом», «Большие деньги заработаны не-

честно», «Деньги – зло», «Счастье не в деньгах» и пр.; бессо-
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знательно влияют на отношение ребенка к деньгам – создают 

мышление неуспешного человека. 

Результатом формирования функциональной грамотности 

являются различные компетенции и новообразования. 

Рассмотрим римеры новообразований в сфере профориен-

тации: 

– умение анализировать рынок труда на предмет востребо-

ванных специальностей; 

– умение самостоятельно работать с различными источниками 

информации (информационными справочниками, буклетами, 

СМИ и пр.), собирать и актуализировать сведения об образова-

тельных организациях, специальностях, сроках и формах обуче-

ния, предстоящих экзаменах по учебным предметам и т. д.; 

– способность подобрать инструментарий и провести самодиа-

гностику по оценке индивидуально-типологических особенностей, 

склонностей к осуществлению профессиональной деятельности; 

– умение составить резюме с учетом требований к квалифи-

кации, отраженных в профессиональном стандарте или едином 

квалификационном справочнике; 

– умение самостоятельно осуществить рассылку резюме по-

тенциальным работодателям, подготовиться к собеседованию 

по вопросам трудоустройства; 

– способность к планированию профессионального пути 

(индивидуальный маршрут профессионального развития); 

– мягкие (гибкие, soft skills) навыки (надпрофессиональ-

ные) – умение общаться, быть ответственным и дисциплиниро-

ванным. Для надпрофессиональных навыков характерно клиен-

тоориентированность, мультизадачность и мультикультур-

ность, работа в условиях неопределенности и др. 

– жесткие навыки (hard skills) узкопрофессиональные навы-

ки – умения, необходимые для конкретной работы. 

Таким образом, компетентный, гибкий к изменяющимся 

условиям и запросам общества педагог способен эффективно 

решать профессиональные задачи. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается актуаль-

ность проблемы по формированию функциональной грамотно-

сти у участников образовательного процесса на всех уровнях 

образовательной системы. 

Данная статья была создана путем использования теоретиче-

ского метода анализа психолого-педагогической, специализи-

рованной литературы. 

Abstract. This article examines the relevance of the problem 

of the formation of functional literacy among participants in the ed-
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В современном мире исследователями в области педагогики 

понятие «функциональная грамотность» рассматривается именно 

в поле компетентностного подхода, что обеспечило научным пе-

дагогическим сообществом переход от старой парадигмы «обра-

зование на всю жизнь» к новой – «образование через всю жизнь». 

А. В. Хуторской выделяет в структуре образовательных 

компетенций составляющие функциональной грамотности как 

интегративной характеристики уровня подготовки обучающе-

гося, ни и не ограничивается только ими [5]. 

В «Энциклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Еф-

рона (период создания словаря датируется концом XIX – началом 

XX века) под словом «грамотный» также подразумевается че-

ловек, умеющий читать и писать на каком-либо языке. Авто-

рами особо уточняется, что «в более точном смысле это слово 

применяется лишь к людям, умеющим читать и вместе с тем 

писать, в отличие от людей «полуграмотных», т. е. умеющих 

только читать» [1]. 

В 1978 году ЮНЕСКО прорабатывает тексты из ранее предло-

женных рекомендаций о международной стандартизации стати-

стических данных в сфере образования. В новом формате «функ-

ционально грамотным считается только тот, кто может принимать 

участие во всех видах деятельности, в которых грамотность необ-

ходима для эффективного функционирования его группы и кото-

рые дают ему также возможность продолжать пользоваться чте-

нием, письмом и счетом для своего собственного развития и для 

дальнейшего развития общины (социального окружения)» [6]. 

В настоящее время обострилась проблема в надлежащем 

выполнении социального заказа на образование в части владе-

ния функциональной грамотности на должном уровне всеми 

участниками образовательного процесса. О чем напрямую ска-

зано в таких нормативных документах, как: приказ Минпро-
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свещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

05.07.2021 № 64101) [2]; указ Президента РФ от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года» [3]. В дан-

ных нормативных документах напрямую сказано о выполнении 

педагогическими работниками требований к условиям реализа-

ции программы основного общего образования. Одним из та-

ких требований является формирование функциональной гра-

мотности обучающихся, способности решать учебные задачи 

и жизненные проблемы ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов дея-

тельности, включающей овладение ключевыми компетенция-

ми, составляющими основу дальнейшего успешного образова-

ния и ориентации в мире профессии. 

Рассматривая данную проблему на всех уровнях, также сто-

ит отметить, что по данным международных экспертов в Рос-

сии оценивают количество людей, испытывающих проблемы 

в процессе письма, чтения, работы с числами из-за наличия 

функциональной неграмотности, в пределах от 25 до 40% 

от общего количества населения [4]. 

Искоренение функциональной неграмотности в Советском 

Союзе происходило в период с 1919 года по1930-е годы и до-

стигло своего «апогея» в 1950-х годах. Так как эта работа ини-

циировалось государством, то функциональная неграмотность 

была практически полностью искоренена. 

К определению функциональной грамотности можно отнести 

трактовку Алексея Алексеевича Леонтьева. Из его определения 

становится понятным, что функциональная грамотность – это 

способность человека воспользоваться приобретенными и приоб-

ретаемыми в течение всей жизни знаний, для решения широкого 

спектра жизненных задач в различных областях человеческой де-

ятельности, общения и социальных отношений.  

Подчеркнем значимость обучающегося знания о его резуль-

татах образовательной деятельности, данная основа функцио-

нальной грамотности оказывает влияние на мотивационную 

и рефлексивную составляющую. 
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В развитие навыка по функциональной грамотности 

у участников образовательного процесса будут входить следу-

ющие виды деятельности. 

1. Развитие критического мышления. 

2. Развитие коммуникативных навыков. 

3. Участие в дискуссиях. 

4. Расширение кругозора. 

5. Организации процесса познания. 

Также рассмотрим индикаторы по функциональной грамот-

ности. Условно их можно разделить на следующие: 

а) общую грамотность – умение считать без счетной машин-

ки; самостоятельное написание сочинений, рефератов и т. д.; 

б) компьютерную грамотность – умение формировать за-

прос, осуществлять поиск в интернете и т. д.; 

в) грамотность действий в чрезвычайных ситуациях – забо-

титься о своем здоровье, правильно вести себя в ситуации угро-

зы личной безопасности и т. д.; 

г) информационную грамотность – умение анализировать 

числовую информацию и т. д.; 

д) коммуникативную грамотность – умение работать в ко-

манде, умение выстраивать коммуникации и т. д.; 

е) владение иностранными языками – перевод со словарем, 

рассказ о себе и т. д.; 

ж) грамотность при решении задач в быту – умение исполь-

зовать различную бытовую технику, ориентироваться в незна-

комом городе и т. д.; 

з) правовая и общественно-политическая грамотность – зна-

ние своих прав, умение отстаивать свои права и интересы, по-

нимать различия в функциях и полномочиях и т. д. 

Развитие функциональной грамотности у всех участников 

образовательного процесса становится возможным через си-

стему дополнительного профессионального образования. Со-

действие педагогам в рамках непрерывного образования, реа-

лизуется на базе государственном бюджетном учреждении до-

полнительного профессионального образования «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работ-

ников образования». Программы курсов повышения квалифи-

кации разрабатываются исходя из профессиональных дефици-
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тов педагогических работников и через систему профессио-

нального, качественного анализа данных. 

Таким образом, в настоящее время исследователи единодушны 

во мнении, что с окончанием школы у обучающегося не может 

закончиться формирование функциональной грамотности, так как 

постоянно изменяющаяся сфера деятельности человека и период 

информатизации, заставляют человека испытывать дефицит 

в применении новых норм и правил жизнедеятельности. 

Однако функциональная грамотность у педагога, как новое 

понятие, становится предметом досконального изучения в свя-

зи с ростом требований общества, формирующимся социаль-

ным заказом на образование. И вместе с тем повышающийся 

уровень образованности индивида уже рассматривается как 

необходимость, продиктованная новыми реалиями, такими как 

непрерывное образование развивающейся личности. 

Были определены основные компоненты функциональной гра-

мотности. А результаты данного теоретического исследования 

подчеркивают значимость нормативно-регламентирующих доку-

ментов, как основание сформированности социального заказа на 

образование и необходимости формирования у участников обра-

зовательного процесса функциональной грамотности. Данное ис-

следование может послужить основой для разработки модели 

и методических замыслов по формированию функциональной 

грамотности у участников образовательного процесса. 
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Аннотация. В статье рассмотрены факторы, влияющие 

на развитие системы формирования самооценки результатов 

деятельности в учебно-воспитательном процессе. Выделены 

основные функциональные навыки, которые формируются 

на основе учебного материала. Раскрыто понятие функцио-
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зультатов деятельности. Выявлены цели формирования и раз-

вития функциональной грамотности. 

Abstract. The article discusses the principles of the system of for-

mation of self-assessment of the results of activity in the educational 

process are considered. The main functional skills, which are formed 

on the basis of educational material, are highlighted. The concept 

of functional literacy, the system of formation of self-assessment of the 

results of activity is disclosed. The goals of the formation and devel-

opment of functional literacy have been identified. 

Ключевые слова / keywords: функциональная грамотность / 

functional literacy, самооценка / self-esteem, учебная деятель-

ность / learning activities, внеурочная деятельность / extracur-

ricular activities, система / system. 

 

В процессе самопознания у каждого человека формируется 

определенное эмоционально-ценностное отношение к себе, 

к своей деятельности, которое проявляется в самооценке. 

Под самооценкой мы понимаем форму отражения человеком 

самого себя как особого объекта познания, репрезентирующую 

принятые ценности, личностные смыслы, меру ориентации 

на общественно выработанные требования к поведению и дея-

тельности. 

Самооценка важна для каждого человека. Она дает ему воз-

можность увидеть как сильные, так и слабые стороны себя 

и своей работы; дает возможность осмыслить их и выстроить 

свою дальнейшую деятельность. Когда учитель ставит ученику 

отметку, он выражает субъективное мнение, в формализован-

ной и не всегда информативной форме. Когда ученик сам оце-

нивает себя, то это обычно развернутое и содержательное 

представление результатов своей работы; при этом он не про-

сто выделяет свои недостатки и достоинства, но и продумыва-

ет, как недостатки можно исправить, а достоинства – развить. 

Так как мы говорим о процессе самооценивания ученика 

младшего школьного возраста, то необходимо рассмотреть та-

кие понятия, как «учебная деятельность», «внеурочная дея-

тельность», «система».  

Понятие «учебная деятельность» достаточно неоднозначно. 

В широком смысле слова она иногда рассматривается как си-
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ноним научения, учения, обучения. В узком смысле, по 

Д. Б. Эльконину, учебная деятельность является ведущим ти-

пом деятельности в младшем школьном возрасте [4, с. 96]. 

Внеурочная деятельность обучающихся – деятельность, от-

личная от урочной. Она основана на вариативной составляю-

щей учебного плана образовательной организации и проводит-

ся в формах, которые, в силу разных причин, сложно или даже 

невозможно использовать в урочной деятельности; это диспу-

ты, круглые столы, конференции, научные общества обучаю-

щихся, олимпиады, соревнования, олимпиады, поисковые ис-

следования, кружки, предметные недели и т. д. Сюда же отно-

сятся занятия по внеурочной деятельности по направлениям 

(духовно-нравственное, оздоровительное, социальное, об-

щекультурное, культурное), позволяющие в полной мере реа-

лизовать требования федеральных государственных образова-

тельных стандартов (далее – ФГОС) начального общего обра-

зования [5]. 

Теоретики и практики педагогики часто оперируют поняти-

ем «система», используя его в различных контекстах: система 

воспитания, система обучения, система методов и т. д. Рас-

сматривая вопрос о формировании самооценки результатов де-

ятельности в процессе развития функциональной грамотности 

младших школьников, в качестве определения понятия «систе-

ма» мы будем использовать понятие, предложенное 

Т. А. Ильиной, которая считает, что система – это «выделенное 

на основе определенных признаков упорядоченное множество 

взаимосвязанных элементов, объединенных общей целью 

функционирования и единства управления, и выступающее 

во взаимодействии со средой как целостное явление» [3, с. 16]. 

Исходя из этого, процесс формирования самооценки, 

по нашему мнению, должен рассматриваться как в учебной, так 

и внеучебной деятельности. Важно отметить, что самооценка, 

являясь компонентом личностного развития, тесно связана 

с внутренней мотивацией и одновременно зависит от внешне 

мотивированной деятельности. Связана она не с выставлением 

отметки самому себе, с полученной внешней оценкой, а с про-

цедурой оценивания, в первую очередь – с характеристикой 

процесса выполнения полученного задания. 
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Главный смысл самооценки заключается в самоконтроле 

обучающегося, его саморегуляции, самостоятельной экспертизе 

собственной деятельности и в самостимуляции. 

К факторам, влияющим на развитие самооценки младших 

школьников, можно отнести влияние результатов учебной дея-

тельности, точнее ее успешность, общение со взрослыми 

и сверстниками, которые как раз и дают оценку действиям ребен-

ка, оценочное воздействие учителя и из этого вытекающая сте-

пень осознания школьником собственного уровня развития, пози-

тивное эмоционально-ценностное отношение к собственному «Я». 

Важнейшая задача школы на современном этапе – научить 

обучающихся самостоятельно добывать знания и применять их 

на практике, а также, что немаловажно, уметь анализировать 

проделанную работу, что в дальнейшем поможет более успеш-

но осваивать все новую и новую информацию. 

Исходя из требований сегодняшнего дня и ФГОС, обучаю-

щийся должен уметь поставить цель и оценить свою работу, 

а для этого он должен научиться себя контролировать. Поэтому 

почти на всех уроках и во внеурочной деятельности задача 

учителя – организовать деятельность обучающихся таким обра-

зом, чтобы ребенок ставил перед собой цель и задачи и в конце 

урока или занятия мог сам оценить результаты своего труда 

и труда своих одноклассников. Также учителю совместно 

с детьми необходимо проводить рефлексию, учить оценивать 

свою деятельность и деятельность одноклассников [1]. Все эти 

требования к ученику тесно связаны с понятием «функцио-

нальная грамотность». 

Что же такое функциональная грамотность? Это способ-

ность человека, в данном случае младшего школьника, всту-

пать в какие-либо отношения с внешней средой, а также быстро 

к ней адаптироваться. Именно в младшем школьном возрасте 

начинают закладываться основы функциональной грамотности, 

так как в это время дети приобретают учебные навыки (письмо, 

чтение, говорение и слушание). 

Таким образом, мы можем сказать, что функционально гра-

мотной личностью называют ту, которая может жить в обще-

стве в согласии с существующими ценностями, увлечениями 

и ожиданиями. 
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В качестве цели развития функциональной грамотности вы-

ступает возможность, которую педагоги дают абсолютно всем 

детям, развить в себе личные способности, узнать о возмож-

ность и понять потребности, которые в совокупности пригото-

вят его к принятию собственных решений, так как современная 

жизнь требует от нас быстрой реакции на различные учебные 

и жизненные ситуации. 

Как же можно понять, что человек функционально грамо-

тен? Это можно определить по следующим признакам: само-

стоятельность, познавательность, ощущение комфорта в тех 

социальных условиях, в которых находится человек. Так как 

дети младшего школьного возраста не до конца способны на 

проявления внутренних стимулов к учению, главной целью пе-

дагога, наставника является стимулирование обучающегося. 

Мы, как люди, которые учим учиться, должны вызвать у детей 

желание узнавать новое. Мы должны дать надежду и вселить 

уверенность в детей, что трудности преодолеваемы. По мнению 

В. А Ермоленко этот процесс должен проходить в максимально 

комфортных условиях, именно так рождается интерес и факт 

получения удовольствия от достигнутого результата и проде-

ланной работы [2, с. 166–176]. 

Существует множество техник и методов, стимулирую-

щих и развивающих желание учиться. Учителя, как провод-

ники в мир интересного и неизвестного, должны сами пони-

мать и помогать детям в понимании «зачем?», «как?» и «по-

чему?» мы это делаем. В процессе общения, овладении ком-

муникативными навыками ребенок познает истину и учится 

слушать и слышать окружающих, которые диктуют те самые 

нормы и ценности. 

Важно научить детей быть инициативными и любознатель-

ными, задавать как можно больше вопросов, ответы на кото-

рые, помогут им комфортно существовать в быстро изменяю-

щемся мире, т. е. быть функционально грамотным человеком. 
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у обучающихся МБОУ «СОШ № 110» г. Трёхгорного 

через реализацию модели интеграции 

общего и дополнительного образования 

Formation of functional literacy among students 

of MBOU “Secondary school No. 110” of Trekhgorny 

through the implementation of the model of integration 

of general and additional education 

Аннотация. По результатам внешних оценок качества обра-

зования МБОУ «СОШ № 110» выявлено, что у обучающихся, 

принявших участие в мониторинговых исследованиях, недоста-

точно сформированы некоторые метапредметные компетенции. 

Согласно требованиям ФГОС, выпускник школы – это мобиль-
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ная личность, способная к эффективному участию в обще-

ственной и профессиональной жизнедеятельности в условиях 

современного общества, владеющая навыками функциональной 

грамотности. Этим объясняется актуальность проблемы разви-

тия функциональной грамотности у обучающихся. 

В связи с тем, что общее и дополнительное образование равно-

правны и создают единое образовательное пространство школы, 

необходимое для полноценного развития функционально грамот-

ной личности, в МБОУ «СОШ № 110» разработана и принята мо-

дель интеграции общего и дополнительного образования: «Школа 

– единое пространство образования и развития детей». 

Abstract. According to the results of external assessments of the 

quality of education of MBOU “Secondary School No. 110”, it was 

revealed that some meta-subject competencies were insufficiently 

formed among students who took part in monitoring studies. Ac-

cording to the requirements of the Federal State Educational Stand-

ard, a school graduate is a mobile person capable of effective partic-

ipation in public and professional life in modern society, possessing 

functional literacy skills. This explains the urgency of the problem 

of developing functional literacy among students. 

Due to the fact that general and additional education are equal 

and create a single educational space of the school, necessary for the 

full development of a functionally literate person, a model of inte-

gration of general and additional education has been developed and 

adopted in MBOU “SOSH No. 110”: «School is a single space 

of education and development of children». 

Ключевые слова / keywords: интеграция / integration, кейс-

метод / case method, компетенции / competence, образователь-

ное событие / educational event, функциональная грамотность / 

functional literacy. 

 

Образовательное пространство МБОУ «СОШ № 110» разно-

образно. Оно включает в себя: общеобразовательные классы, 

классы с углубленным изучением предметов, инклюзивные 

классы, специальные коррекционные классы для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Учитывая современные инновации и интересы всех участ-

ников образовательной деятельности, модель интеграции об-
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щего и дополнительного образования помогает формировать 

и развивать финансовую грамотность (как одна из составляю-

щих функциональной грамотности) более эффективно, что по-

могает личности добиваться благополучия через умение управ-

лять различными финансовыми средствами, тем самым гаран-

тирует обеспеченность и уверенность в обществе. 

Реализация модели интеграции общего и дополнительного 

образования на примере формирования финансовой грамотно-

сти у обучающихся МБОУ «СОШ № 110» позволяет более по-

дробно изучить темы, объем которых недостаточен при изуче-

нии учебных предметов. Как следствие, обучающиеся не имеют 

устойчивых знаний по определенным темам. 

В модель мы включили основные формы образовательного 

пространства (урочная деятельность, внеурочная деятельность 

и дополнительное образование), взаимодействие которых поз-

воляет обучающимся последовательно и осознано осваивать 

соответствующие программы в рамках школы. 

Урочная деятельность включает в себя изучение учебных 

дисциплин, на базовом и углубленном уровнях. 

Внеурочная деятельность подразумевает возможности 

углубления при изучении отдельных учебных программ 

в рамках элективных курсов и факультативных курсов 

по выбору с целью предпрофильной подготовки; участие 

в образовательных событиях, проводимых на базе школы 

и учреждений социальных партнеров (является обязатель-

ным компонентом). 

Дополнительное образование осуществляется по выбору 

обучающегося, исходя из их интересов (не является обязатель-

ным компонентом). 

Все три формы образовательного пространства взаимодей-

ствуют между собой через социальное сотрудничество, которое 

необходимо для привлечения наставников, партнеров различ-

ных учреждений города в образовательный процесс [3]. 

Такое объединение позволяет нам более эффективно решать 

общую для всех сфер образования задачу реализации индиви-

дуальных, социальных, интересов и познавательных потребно-

стей школьника по формированию его индивидуальной траек-

тории развития. 
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Перед разработкой программ дополнительного образования 

мы провели анализ содержания учебных дисциплин и увидели, 

что формирование финансовой грамотности при их изучении 

формируется не в полном объеме. 

Таким образом, вновь разработанные программы дополни-

тельного образования расширили учебные дисциплины содер-

жанием по формированию финансовой грамотности с учетом 

социальной потребности. 

 

Интеграция общего и дополнительного образования реали-

зуется через: 

– использование часов учебного плана (компонент образова-

тельной организации) и часов учреждений дополнительного 

образования для углубленного изучения отдельных учебных 

предметов в рамках элективных курсов и курсов по выбору 

с целью предпрофильной подготовки; 

– проведение на базе школы и учреждений дополнительного 

образования (социальных партнеров) мастер-классов, напри-

мер: «Банковская карта и ее преимущество», «СМИ как финан-

совый инструмент», «Инвестирование на ФГУП «ПСЗ»; 

– проведение педагогами школы, учреждений дополни-

тельного образования и тренерами занятий спортивно-

оздоровительной направленности по формированию здоро-

вого образа жизни и профориентации; 

– перспективу создания базы интегрированных образова-

тельных программ (в рамках предпрофильного и углублен-

ного обучения) и программ дополнительного образования, 

направленных на формирование ключевых компетенций 

обучающихся; 

– организацию совместно с учреждениями дополнительного 

образования – социальными партнерами работы в рамках науч-

ного общества учащихся, например: «Юный соискатель», где 

обучающиеся обобщают информацию о прошлом города в раз-

ных направлениях (структура управления, история, известные 

личности, архитектура, финансирование). 

В рамках социального сотрудничества нам удается обмени-

ваться различными типами ресурсов (кадровыми, материально-

трудовыми, методическими и пр.) (рис. 1). 
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Рис. 1. Ресурсы для реализации модели 

 

Для реализации модели создается и утверждается инициа-

тивная группа, в состав которой входят методист муниципаль-

ного методического центра, сотрудник управления образова-

ния, администрация школы и учителя-предметники. 

На первом этапе деятельности администрация школы сов-

местно с классными руководителями проводят исследование 

образовательных потребностей обучающихся (инструментари-

ем было выбрано анкетирование) и принимаются во внимание 

результаты внешней оценки обучения, в рамках которого ре-

шаются следующие вопросы: 

– какие дополнительные общеобразовательные программы 

будут востребованы обучающимися МБОУ «СОШ № 110» 

на каждом уровне образования; 

– какое количество учеников желает осваивать конкретные 

программы; 
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На втором этапе члены инициативной группы осуществляют 

следующую деятельность: 

– разрабатывают, согласовывают и утверждают нормативно-

правовые документы, договорные отношения, обеспечивающих 

интеграционное взаимодействие школы и социальных партнеров; 

– согласовывают планы, программы, режимные моменты ор-

ганизации интеграционного взаимодействия школы и социаль-

ных партнеров; 

– разрабатывают меры по организации учебного процесса 

в рамках интеграционного взаимодействия школы и социаль-

ных партнеров (привлечение к работе отдельных специали-

стов и др.); 

– согласовывают планы мероприятий, направленных на по-

вышение квалификации кадров; 

– согласовывают должностные обязанности работников, 

участвующих в обеспечении интеграционного взаимодействия 

школы и социальных партнеров. 

На третьем этапе происходит: 

– проведение образовательных событий, направленных 

на формирование функциональной грамотности обучающихся; 

– анализ и оценка результативности интеграции основного 

общего и дополнительного образования. 

Показателями эффективности модели выступают увеличе-

ние числа совместно проводимых мероприятий и проектов; за-

ключение договоров о сотрудничестве; сохранение и увеличе-

ние контингента обучающихся и педагогов; удовлетворенность 

участников образовательного процесса. 

Ниже представлены ряд образовательных событий по реали-

зации данной модели: 

1. Городское образовательное событие для обучающихся 

четвертых классов: динамичная познавательная КВИЗ-игра 

«ФИНГРАМиЯ». Игра проводилась с целью привлечения обу-

чающихся начальных классов к получению знаний по основам 

финансовой грамотности, формирования грамотного финансо-

вого поведения. 

Участники игры интеллектуальным трудом стремились за-

работать деньги («целкОвые»), при этом они: 

– проводили анализ финансовых ситуаций; 
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– рассчитывали расходы семьи на отпуск; 

– заглянули даже в бюджет города Трёхгорного; 

– применяли математические знания в решении финансовых 

задач. 

2. Школьное образовательное событие «Бизнес поневоле» 

для обучающихся 8–10-х классов. Командам было предложено 

кейсовое задание: 

– предложить место (помещение, здание, крыша зданий) 

в городе Трёхгорный для создания сити-фермы, обосновать 

свой выбор; 

– определить перечень растений для выращивания на сити-

ферме и обосновать выбранный перечень; 

– указать компетенции (круг вопросов, в которых хорошо 

осведомлены), которыми должен владеть предприниматель за-

нимающийся сити-фермой; 

– указать перечень потенциальных покупателей; 

– придумать название бизнес-проекту, рекламу, а результаты 

для защиты оформить на стенде. 

3. Городское образовательное событие «Финанс Skills» для 

обучающихся 8–10-х классов. Данное событие было организо-

вано в двойном формате. 

Первый этап (онлайн): в группе «ВКонтакте» размещена 

теоретическая информация о видах ипотеки, в том числе ви-

деоролики по данной теме. Используя теоретический материал, 

каждая команда выполняет проектное задание, ориентируясь 

на критерии оценивания. Срок выполнения проектного зада-

ния – 3 дня. 

Каждая команда получает кейс с заданием на почту руково-

дителя. В кейсе представлена теоретическая информация по 

теме «Покупка квартиры», проектное задание и критерии оце-

нивания.  

Командам необходимо выполнить предложенное задание, 

а именно: подобрать квартиру в Челябинске для семьи из 4 че-

ловек и выбрать банк для оформления ипотечного кредитова-

ния, обосновать выбор презентацией. 

Второй этап (офлайн): защита презентаций проводится 

в актовом зале организаторов данного образовательного собы-

тия (МБОУ «СОШ № 110»). 
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На промежуточном этапе реализации модели интеграции 

общего и дополнительного образования (один год) нами прове-

ден мониторинг, результаты которого были следующими: 

1. Инициативной группой было создано активное образова-

тельное пространство для самореализации каждого ученика, 

формирующее у него готовность к жизненному самоопределе-

нию, через углубление в финансовую грамотность. 

2. Разработана и внедрена программа дополнительного обра-

зования «Юный финансист». 

3. Созданы условия для достижения обучающимися успеха 

в соответствии с их способностями. 

4. Повышение активности участия обучающихся в олимпиа-

дах по финансовой грамотности. 

5. Обучающимися были выбраны темы индивидуальных 

проектов финансовой направленности в 7-х и 10-м классах. 

6. Желание обучающихся принимать участие в разработке 

и проведении образовательных событий по финансовой гра-

мотности. 

Перспектива дальнейшей реализации модели интеграции 

общего и дополнительного образования: 

1. Расширить охват обучающихся (5–7-х классов) для фор-

мирования финансовой грамотности через внеурочную дея-

тельность и дополнительное образование. 

2. Расширить спектр образовательных событий, формирую-

щих финансовую грамотность, применяя разные методы 

и формы. 

3. Ежегодно внедрять новые программы дополнительного 

образования, формирующие функциональную грамотность 

у обучающихся. 

Из всего вышесказанного следует сделать вывод. Если име-

ются плюсы от интеграции дополнительного и общего образо-

вания, а одним из важнейших плюсов это развитие личной мо-

тивации и удовлетворение интересов обучающихся, то разви-

тие интегрированного дополнительного образования позволит 

самореализоваться в полной мере не только обучающимся, но 

и непосредственно педагогам. При условии сохранения и раз-

вития такого подхода повысится педагогический потенциал до-

полнительного образования, которое способно не только вли-
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ять на личностное развитие растущего человека, но и на фор-

мирование определенного образа жизни ребенка. Это связано 

с тем, что во внешкольном дополнительном образовании удо-

влетворяются не только образовательные, но и иные социаль-

ные потребности детей 
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Сегодня, в эпоху глобализации информационного простран-

ства, массового использования электронных устройств, система 

образования вынуждена преобразовываться, приспосабливаясь 

к новым требованиям. Многие страны, включая Российскую 

Федерацию, столкнулись с проблемой функциональной негра-

мотности граждан в условиях развития глобального информа-

ционного общества. 

Поэтому возникает потребность не только в изменении об-

разовательной практики, переориентации ее с воспроизведения 

полученных знаний на самостоятельный поиск нового, исполь-

зование современных технологий и инструментов (в том числе 

и информационных и цифровых) помогающих сформировать 

у обучающихся опыт эффективного мышления и продуктивной 

деятельности. 

При анализе проблемы функциональной неграмотности обу-

чающихся следует учитывать владение учителями технология-

ми, позволяющим им понимать проблему, развивать функцио-

нальную грамотность и, в конечном итоге, повышать качество 

образования. 

По мнению А. А. Леонтьева, функционально грамотный че-

ловек регулярно использует знания, умения и навыки, приобре-

таемые в течение жизни для решения максимально широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений [1, с. 35]. 

Процесс формирования функциональной грамотности обу-

чающихся достаточно сложен. В первую очередь это связано 

с тем, что понятие «функциональная грамотность» определено 

недостаточно точно и оно не учитывает все изменения, проис-

ходящие сегодня в образовании. 

Кроме того, часто учителя обращают внимание, в первую 

очередь, на формирование общеучебных знаний и умений обу-

чающихся, не принимая во внимание и не опираясь на опыт 

обучающихся, что, в свою очередь, мешает их успешной адап-

тации в обществе. Недостаточный уровень профессиональной 

компетенции некоторых учителей, приверженцев традиционно-
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го подхода к обучению, также затрудняет процесс формирова-

ния функциональной грамотности обучающихся. 

Также должное внимание не всегда уделяется формирова-

нию актуальных составляющих функциональной грамотности 

обучающихся, к примеру коммуникативной, экологической, 

финансовой, правовой. 

Одним из способов решения проблемы развития функцио-

нальной грамотности можно увидеть в единстве урочной и вне-

урочной деятельности, включении в каждый урок или внеуроч-

ное занятие заданий, способствующих ее развитию. Каждое та-

кое задание должно быть направлено на развитие познаватель-

ной активности обучающихся, чаще всего – на основе про-

блемной ситуации, для решения которой необходимо найти но-

вый способ, отличный от применявшегося ранее. Определив 

границы собственного знания и незнания, обучающийся ищет 

решение проблемы, используя ранее полученные знания, либо 

находит ответ в новых источниках информации. 

Для формирования функциональной грамотности обучаю-

щихся многие учителя успешно используют метод проектов, 

помогающий сформировать не только способность адаптиро-

ваться к различному типу заданий, но и умение работать в раз-

ных коллективах. 

Еще один метод формирования функциональной грамотно-

сти – эксперимент. Кроме развития умений решать исследова-

тельские задачи, он формирует умение работать в команде, 

анализировать полученные данные, прогнозировать результат, 

используя знания из разных сфер. 

Также хорошо зарекомендовало себя проблемное обучение. 

Использование проблемных заданий в образовательном про-

цессе позволяет развивать такие качества обучающихся, как 

находчивость, сообразительность, способность увидеть нестан-

дартное решение проблемы, формирует их коммуникативную 

и информационную культуру. 

Но перечень этот был бы не полным без работы с текстом. 

Обучающимся необходимо уметь понимать тексты различных 

видов и жанров, размышлять над их содержанием, излагать 

смысл прочитанного не только на уроках, но и, в первую оче-

редь, в жизни. При этом важно умение работать не только 
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с привычными нам линейными текстами, но и нелинейными 

(графиками, диаграммами, картами, пиктограммами). Различ-

ные приемы, используемые при работе с текстами (кластеры, 

ментальные карты и т. д.) помогают обучающимся научиться 

выделять главное в тексте, оформлять их графически, сворачи-

вать и разворачивать полученные знания в зависимости от жиз-

ненной ситуации [2]. 

Подводя итог всему вышесказанному, хотим отметить сле-

дующее: главная задача современной школы – научить обуча-

ющихся решать задачи, не имея готовых шаблонов, другими 

словами – научить их быть функционально грамотными. 
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Аннотация. Одной из приоритетных задач современного 

образования является не репродуктивная передача знаний, 

умений и навыков от учителя к ученику, а полноценное форми-

рование и развитие способностей ученика самостоятельно вы-

двигать учебную проблему, формулировать алгоритм ее реше-

ния, контролировать процесс и оценивать полученный резуль-

тат. Перед образовательной системой стоит непростая задача: 

формирование и развитие мобильной самодостаточной лично-

сти, способной к развитию и обучению на протяжении всей 

жизни. Следствием этого происходит коррекция основных за-

дач и условия образовательного процесса, в основу которого 

положены идеи развития личности школьника. Некоторые из-

менения в образовании предполагают определенные изменения 

в деятельности участников образовательного процесса. Непо-

средственно, в деятельности учителя. Следовательно, совер-

шенствование профессиональной компетенции педагога 

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

является актуальной проблемой на сегодняшний день. 

Цель нашего исследования – выявление путей совершен-

ствования профессионального мастерства учителя в достиже-
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нии качественной подготовки обучающихся в образовательном 

процессе и развитии социально ответственной личности. 

Abstract. One of the priority tasks of modern education is not 

the reproductive transfer of knowledge, skills and abilities from 

teacher to student, but the full-fledged formation and development 

of the student's abilities to independently put forward an educational 

problem, formulate an algorithm for solving it, control the process 

and evaluate the result obtained. The educational system faces a dif-

ficult task: the formation and development of a mobile self-

sufficient personality, capable of development and learning 

throughout life. As a result, there is a correction of the main tasks 

and conditions of the educational process, which is based on the 

ideas of the student's personality development. Some changes in ed-

ucation imply certain changes in the activities of participants in the 

educational process. Directly, in the activity of the teacher. There-

fore, the improvement of the professional competence of a teacher 

in the formation of functional literacy of students is an urgent prob-

lem today. 

The purpose of our research is to identify ways to improve 

the professional skills of teachers in achieving high – quality train-

ing of students in the educational process and the development 

of a socially responsible personality. 

Ключевые слова / keywords: функциональная грамотность / 

functional literacy, непрерывное образование / continuing educa-

tion, саморазвитие / self-development, повышение квалификации / 

professional development, образовательные ресурсы / educational 

resources. 

 

В настоящее время в нашей стране происходит развитие си-

стемы образования. Одной из важных задач современной шко-

лы является формирование функционально грамотных людей. 

Все больше возрастает интерес к понятию функциональная 

грамотность, что обусловлено следующими причинами: изме-

нения в экономике и технологиях, которые существенно меня-

ют качество и технологии жизнедеятельности; утрата школой 

безусловного приоритета как источника знаний для жизни. 

Произошли значительные цифровые изменения, под воздей-

ствием которых трансформируются и основные элементы обра-
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зования: это связано с появлением новых цифровых технологий 

и социально – психологическими изменениями самого челове-

ка. Знаниевая парадигма в образовании значительно устаревает. 

Следствием этих изменений является расширение самого поня-

тия функциональной грамотности, а ее развитие лежит в основе 

образования. 

Впервые термин грамотность, введенный в 1957 году 

ЮНЕСКО, определялся как совокупность умений, включаю-

щих чтение и письмо, которые применяются в социальном кон-

тексте. Грамотность – это определенный уровень владения 

навыками письма и чтения. Социальный словарь определяет 

функциональную грамотность как способность человека всту-

пать в отношения с внешней средой, адаптироваться в ней, то 

есть способность использовать навыки чтения и письма в соци-

уме. Речь идет об уровне грамотности, которая делает деятель-

ность человека в социальном окружении полноценной. 

В 1978 году ЮНЕСКО дает следующее определение: 

«Функционально грамотным считается только тот, кто может 

принимать участие во всех видах деятельности, в которых гра-

мотность необходима для эффективного функционирования его 

группы и которые дают ему также возможность продолжать 

пользоваться чтением, письмом и счетом для своего собствен-

ного развития и для дальнейшего развития общины (социаль-

ного окружения)» [8]. 

Исходя из этого определения, С. А. Тангян конкретизирует 

отдельные аспекты и предлагает считать функциональной гра-

мотностью повышаемый по мере развития общества уровень 

знаний и умений, в частности, умения читать и писать, необхо-

димого для полноправного и эффективного участия в экономи-

ческой, политической, гражданской, общественной и культур-

ной жизни своего общества и своей страны, для содействия их 

прогрессу и для собственного развития [2]. Известный россий-

ский психолог, академик РАО А. М. Леонтьев в одной из своих 

работ писал: «Функционально грамотный человек – это чело-

век, который способен использовать все постоянно приобрета-

емые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различ-

ных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 
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отношений» [3, с. 35]. С данным рамочным определением 

А. А. Леонтьева пересекаются многие описания современных 

результатов образования, в состав которых входят элементы 

функциональной грамотности, например, «навыки XXI века», 

«ключевые компетенции», «метрики обучения», индикаторы 

ЮНЕСКО (устойчивого развития и глобальных гражданских 

компетенций). 

Другой российский педагог Н. Ф. Виноградов пишет: 

«Функциональная грамотность сегодня – это базовое образова-

ние личности. Ребенок должен обладать: возможностью решать 

различные учебные и жизненные задачи, способностью строить 

социальные отношения, готовностью успешно взаимодейство-

вать с изменяющимся окружающим миром, совокупностью ре-

флексивных умений оценки своей грамотности, стремясь 

к дальнейшему образованию» [4, с. 16–17]. 

Следует отметить, что функциональная грамотность являет-

ся центральным понятием в образовательном процессе. На се-

годняшний день она выступает как обще учебная компетенция, 

которая на современном этапе необходима и является ключе-

вой компетенцией для реализации задач федерального государ-

ственного образовательного стандарта (далее – ФГОС). 

Таким образом, развитие и формирование функциональной 

грамотности дает уникальную возможность индивиду исполь-

зовать приобретенные знания, умения и навыки для решения 

различных задач в сфере человеческой деятельности и соци-

альных отношений. 

Основы функциональной грамотности закладываются 

на начальном этапе обучения, интенсивно развиваются различ-

ные виды речевой деятельности – письмо и чтение, говорение 

и слушание, особое внимание уделяется работе с текстом. 

Функциональная грамотность включает в себя языковую, 

правовую, финансовую, компьютерную и информационную, 

гражданскую и экологическую грамотность, а так же способ-

ность ставить и изменять цели и задачи собственной деятель-

ности, решать бытовые проблемы в различных жизненных си-

туациях, осуществлять коммуникацию. 

Данные качества функционально грамотной личности могут 

и должны рассматриваться как портрет современного учителя 
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школы. Для того чтобы развивать необходимые навыки детей, 

учитель сам должен владеть ими на высоком уровне. «Чтобы 

дать ученикам искорку знаний, учителю надо впитать целое 

море света», – писал В. А. Сухомлинский, подчеркивая особую 

роль культурной составляющей педагога и преподавателя как 

в развитии способностей, наклонностей, талантов ученика, так 

и в системе образования в целом [5]. 

Сегодня важнейшим компонентом содержания образования 

становятся универсальные учебные действия. Личностный ре-

зультат педагога занимает важную позицию, так как для 

успешного воспитания функционально грамотной личности 

необходимо придать образованию личностный смысл. Лич-

ность – это субъект деятельности, а «учение через деятель-

ность» (Д. Дьюи) – основополагающий принцип ФГОС. 

Напомним основные принципы системы Д. Дьюи: учет интере-

сов обучающихся, учение через мысли и действия, познание 

и знание – следствие преодоления трудностей, свободная твор-

ческая работа и сотрудничество. Именно поэтому необходимо 

выстроить процесс обучения и воспитания таким образом, что-

бы привить воспитаннику ключевые компетентности, а именно: 

умение сравнивать и анализировать, выделять главное, умение 

организовать себя и оценку своей деятельности, видеть про-

блемы и уметь решать их, умение сотрудничать. 

Вопросы о повышении функциональной грамотности учите-

ля весьма актуальны и широко обсуждаются, так как в настоя-

щее время остро стоит вопрос о повышении качества образова-

ния в России в целом. Существуют определенные индикаторы, 

которые непосредственно влияют на развитие функциональной 

грамотности учителя. В указе Президента Российской Федера-

ции от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» прописано: «При разработке национального про-

екта в сфере образования Правительству Российской Федерации 

необходимо обеспечить: глобальную конкурентоспособность 

российского образования; вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования» 

[6]. В настоящее время существует государственная программа 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Развитие 
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образования (2018–2025 гг.)», в которой зафиксировано: «сохра-

нение лидирующих позиций Российской Федерации в междуна-

родном исследовании качества чтения и понимания текста 

(PIRLS), а также в международном исследовании позиций Рос-

сийской Федерации в международной программе по оценке об-

разовательных достижений учащихся (PISA)» [7]. 

Компетентностный подход, деятельностный подход, ком-

плексная оценка образовательных результатов по трем груп-

пам (личностные, предметные, метапредметные), практико-

ориентированная исследовательская и проектная деятельность, 

основанная на проявлении самостоятельности, активности, 

творчестве учителя отмечены во ФГОС как условия изменения 

образовательной парадигмы. Владение функциональной гра-

мотностью входит в обязанность педагога. Все нормативные 

показатели выстроены с учетом этой компетентности, следова-

тельно, педагогу необходимо развивать функциональную гра-

мотность как одну из важных компетенций. 

Стоит отметить, что педагог на протяжении своей профес-

сиональной и творческой деятельности должен организовать ее 

таким образом, чтобы постоянно стремиться к новым познани-

ям и развитию. Важно ставить перед собой профессиональные 

цели и задачи, искать нестандартные пути решения этих задач, 

уметь анализировать и обобщать. Следовательно, неотъемле-

мой частью развития становится наличие плана профессио-

нального роста. 

В помощь педагогу, для его профессионального роста суще-

ствуют следующие потенциальные образовательные ресурсы: 

аттестация, портфолио, участие в профессиональных, творче-

ских конкурсах, семинары, олимпиады для учителей, работа в 

творческих группах, вебинары, видеоуроки, сетевое взаимодей-

ствие учителей-предметников, участие в экспертных комисси-

ях, стажировка, экспериментальная деятельность, а также педа-

гогические советы, семинары, консультации, участие в работе 

методических объединений, взаимопосещение уроков. Большое 

развивающее значение для развития имеет взаимообучение, что 

подразумевает деятельностный подход учителя в повышении 

собственной квалификации. Педагог не только учится сам, но 

и готов к презентации результатов педагогической деятельно-
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сти, в том числе, через публикации. Помимо всего вышепере-

численного, каждому педагогу важно расширять свой кругозор, 

вести здоровый образ жизни, знать новейшие достижения 

науки и техники, читать книги разных жанров, научные журна-

лы и публикации, изучать точки зрения экспертов в сфере об-

разования. Не менее важно развивать коммуникативные навы-

ки, что включает в себя выступление на конференциях и семи-

нарах с докладом по определенной теме, выносить существу-

ющие проблемы на обсуждение на методических объединени-

ях, рассматривать возникающие вопросы с учетом разных по-

зиций и высказывать свое мнение. 

Учитель является главной движущей силой качественного об-

разования, и он должен владеть современными образовательными 

технологиями; уметь перерабатывать учебный материал, делая его 

доступным пониманию обучающихся; творчески применять ме-

тоды обучения; уметь организовать детский коллектив. 

В своей педагогической практике учителю важно использо-

вать различные технологии и методики. Считаем, что именно 

они позволяют учителю оптимизировать образовательный про-

цесс, повысить качество образования, обеспечивать развитие 

личности обучающегося, исходя из выявления его индивиду-

альных способностей, работать с одаренными детьми, органи-

зовывать совместную деятельность ученика и учителя, направ-

ленную на создание образовательной среды, в которой ученик 

успешно развивается. 

В заключение отметим, что в системе подготовки и повыше-

ния квалификации учителей целесообразно соблюдать следу-

ющие условия: 

– комплексный подход к подготовке учителей с учетом того, 

что они будут решать задачу развития функциональной гра-

мотности у обучающихся; 

– владение предметным содержанием и современными ме-

тодами и технологиями обучения; 

– применение педагогических технологий и техник в соот-

ветствии с целью; 

– организация самостоятельных исследований обучающихся; 

– учет индивидуальных потребностей, интересов и склонно-

стей обучающегося; 
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– реализация сотрудничества и преемственности в достиже-

нии единой цели – развития функциональной грамотности обу-

чающихся; 

– организация работы команд педагогов с руководством сво-

ей образовательной организации, профессиональными ассоци-

ациями и союзами; 

– оптимизация использования цифровых ресурсов в образо-

вании, применение информационных систем для диагностики 

развития каждого обучающегося; 

– проектирование, планирование и управление образова-

тельной средой в сотрудничестве с другими учителями; 

– рефлексия собственного опыта и его коррекция по необхо-

димости. 

Таким образом, в ходе изучения нашего вопроса об успешном 

развитии функциональной грамотности педагога можно сделать 

следующий вывод: понятие «функциональная грамотность» явля-

ется метапредметным и интегральным образованием. Для разви-

тия функциональной грамотности учителя необходим комплекс-

ный подход к уровню его профессиональной подготовки. 
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циональной грамотности учителя иностранного языка. Грамот-

ность всегда была связана со способностью читать и писать. 
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уровне базовой грамотности и переходит на уровень функцио-

нальной грамотности с ростом усложнения общества. Грамот-

ность стала центральным элементом надлежащего функциони-

рования личности в обществе. Ожидается, что функционально 

грамотный человек будет использовать язык, в том числе ино-

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
https://base.garant.ru/71848426/
https://base.garant.ru/71848426/
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13136
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странный, для идеализации и реализации целей в конкретных 

социальных ситуациях: поэтому грамотность занимает цен-

тральное место в жизни. 

Abstract. The article is devoted to the issue of improving the 

functional literacy of students through improving the functional lit-

eracy of a foreign language teacher. Literacy has always been con-

cerned with the ability to read and write. The journey to literacy be-

gins with leaning to read at the level of basic literacy and progresses 

to the level of functional literacy with the increasing complexity 

of the society, Literacy has become central to the proper functioning 

of an individual in the society. A functional literate person is ex-

pected to deploy language to idealize and realize goals in specific 

social occasions: Therefore, Literacy is central to life and living. 

Ключевые слова / keywords: функциональная грамотность / 

functional literacy, грамотность / literacy, компетенция / compe-

tence, чтение / reading, текст / text, понимание и восприятие ин-

формации / understanding and perception of information. 

 

Новое в образовании, инновационные методы в обучении, 

в том числе иностранному языку, – очень популярная в насто-

ящее время тема. 

В связи с этим невозможно не вспомнить, что в общеобразо-

вательных школах стала набирать популярность тенденция 

обучению школьников так называемой «функциональной гра-

мотности».  

Для правомерности сего феномена можно обратиться к не-

которым нормативным документам, в частности, в указе Пре-

зидента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» говорится: «…При разработке нацио-

нального проекта в сфере образования Правительству РФ необ-

ходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность рос-

сийского образования; вхождение Российской Федерации 

в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образова-

ния…» [9]. 

В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Развитие образования» (2018–

2025 годы) зафиксировано следующее требование: «сохранение 
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лидирующих позиций Российской Федерации в международ-

ном исследовании качества чтения и понимания текста 

(PIRLS), а также в международном исследовании качества ма-

тематического и естественно-научного образования (TIMSS); 

повышение позиций Российской Федерации в международной 

программе по оценке образовательных достижений учащихся 

(PISA)» [6]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования констатируют изменение образовательной 

парадигмы; обучение и взаимодействие участников образова-

тельного процесса в сотрудничестве; доминирующий компо-

нент организации образовательного процесса – практико-

ориентированная, исследовательская и проектная деятельность, 

основанная на проявлении самостоятельности, активности, 

творчестве обучающихся; характер контроля – комплексная 

оценка образовательных результатов по трем группам (лич-

ностные, предметные, метапредметные результаты). 

Таким образом, можно утверждать, что владение функцио-

нальной грамотностью – это не просто норма, но и обязанность 

педагога. Все нормативные показатели выстроены с учетом 

этой компетенции, поэтому если педагог не выдает этот ре-

зультат, он автоматически становится профнепригодным. 

Итак, разбираемся, что есть функциональная грамотность 

и с чем ее едят. 

Для начала поймем, что же понимается под грамотностью. 

Первое, что нам приходит на ум, это то, что все более распро-

страненным для настоящего времени в русском языке является 

толкование грамотности в узком смысле как умения читать 

и писать. Аналогичное толкование присутствует сегодня и в за-

рубежных исследованиях, и в англо-английских словарях [8]. 

Но в документах Международной программы по оценке 

компетенций взрослого населения (The Programme for the Inter-

national Assessment for Adult Competencies), работающей под 

эгидой ЮНЕСКО дается следующее понятие “literacy”: “Litera-

cy is an understanding, evaluating, using and engaging with written 

texts to participate in society, to achieve one’s goals and to develop 

one’s knowledge and potential” («Грамотность – это понимание, 

оценка, использование и взаимодействие с письменными тек-
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стами для участия в жизни общества, достижения своих целей 

и развития своих знаний и потенциала») [8]. 

Это определение подразумевает гораздо больше, чем просто 

чтение слов текста. Она включает в себя акцент на том, как ин-

формация, собранная в результате этой встречи с письменными 

материалами, используется и влияет на мышление человека. 

Получается, что за упрощенным пониманием данного соци-

ально-значимого явления не стоит забывать то, что истинная 

грамотность состоит в умении составить не из букв слова, 

а из слов предложения. Грамотность есть базис, способствую-

щий развитию познавательных навыков, активное взаимодей-

ствие с письменным текстом. Грамотность структурирует 

и развивает мышление и эмоциональную сферу, является од-

ним из «строительных материалов» личности человека. 

Вернемся к истории. Понятно, что грамотность – понятие 

сложное, и оно имеет определенные уровни. Еще в 1957 г. 

ЮНЕСКО подразделила грамотность на минимальную и функ-

циональную. 

– Под минимальной грамотностью понимается обладание 

базовым уровнем грамотности, который формируется в началь-

ной школе и обеспечивает в дальнейшем самостоятельное раз-

витие, повышение уровня грамотности индивида. 

– Функциональная грамотность – понятие, характеризую-

щее другой, более высокий, уровень грамотности, позволяю-

щий человеку участвовать в деятельности, предполагающей 

использование возможностей печатного слова; в таком пони-

мании функциональная грамотность выступает социально-

культурным феноменом, обусловливающим успешность функ-

ционирования индивида в современном обществе [11]. 

Сейчас под функциональной грамотностью понимается 

«универсальный социальный феномен, включающий в себя ком-

пьютерную грамотность, политическую, экономическую гра-

мотность и т. д.». 

Американским исследователем Э. Д. Хиршем было введено 

понятие «культурная грамотность». При таком подходе функ-

циональная грамотность выступает как «способ социальной 

ориентации личности, с помощью которого происходит инте-

грация образования с многоплановой человеческой деятельно-
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стью». Иными словами, функциональная грамотность есть то, 

что дает человеку умения решать жизненные задачи в различ-

ных сферах деятельности на основе прикладных знаний, необ-

ходимых для ориентирования в быстро меняющемся обществе. 

Она есть фактор, содействующий участию людей в социальной, 

культурной, политической и экономической деятельности, 

а также обучению на протяжении всей жизни. Она есть индика-

тор общественного благополучия: высокий уровень означает 

определенные социокультурные достижения общества; низ-

кий – возможный социальный кризис [11]. 

Поэтому обеспечение функциональной грамотности выдви-

гается в разряд ключевых задач современного образования. 

Анализируя все многообразие подходов к решению данной 

задачи, наиболее привлекательным и доступным нам видится 

подход Артура Вагизовича Идиатуллина, который выделил два 

основных направления [3]. 

В рамках первого направления особое внимание уделяется 

усвоению последовательного набора компетенций – они обу-

славливают сами по себе определенный уровень образования. 

Почему это так важно? Это одно их условий возможности 

установления более тесного контакта с рынком труда и работо-

дателем. Дополнительным импульсом развития данной точки 

зрения является работа над стандартами третьего поколения, 

основанными как раз на компетентностном подходе. 

Второе направление, базируясь на достижениях отечествен-

ной педагогики и психологии, заключается в том, что решить 

поставленную задачу можно лишь комплексными мерами: а это 

есть достижение необходимого уровня общекультурного и ин-

теллектуального развития, умение пользоваться естественными 

средствами коммуникации (языком, жестами), искусственными 

(электронными) и т. д. 

И тут мы подходим к тому, что одним из важнейших показа-

телей высокой функциональной грамотности в современном 

мире является знание иностранных языков [5]. 

Теперь посмотрим, какую роль играет этот индикатор функ-

циональной грамотности в вышеописанных направлениях ре-

шения задачи современного образования. Первое направление 

держит иностранный язык как «вспомогательный» предмет. 
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Второе же способствует развитию не только навыков владения 

иностранными языками, но и подготовке специалистов социо-

культурной сферы, исследователей и преподавателей, которые 

в своей работе могут и хотят знакомиться с новейшими подхо-

дами зарубежных авторов, обогащать свои преподаваемые кур-

сы, расширять спектр привлекаемых в своей профессиональной 

деятельности материалов. 

Есть небезосновательное мнение, что в современном рос-

сийском образовании преобладает первое направление. Мы же 

считаем второе направление более эффективным в долгосроч-

ной перспективе, так как оно более способствует развитию 

функциональной грамотности. 

В контексте второго направления, нами уделяется больше 

внимания тому, чтобы развить навыки чтения – оно важно для 

получения, восприятия и переработки информации человеком 

в современном мире. Отсюда следует, что компетенции, кото-

рые определяют владение навыками устного и письменного 

общения (лингвистическая компетенция, как минимум) сейчас 

есть критерий качества образования. А общение, возникающее 

как результат-последствие при понимании текста, есть одна 

из ключевых компетенций. То есть феномен чтения включает 

в себя скорее реагирование на содержание текста – его вос-

приятие, чем на его создание. Чтобы данное утверждение 

имело смысл, необходимо понимание языка текста на уровне 

слова, предложения и текста в целом, о чем мы говорили 

в самом начале нашей статьи, рассуждая про смысл грамот-

ности в целом. 

Приведем пример, как функциональная грамотность учите-

ля иностранного языка помогает развить его же ученика че-

рез различные стратегии чтения, задействованные при препо-

давании иностранного языка. 

Проследим причинно-следственную связь. Речевое сообще-

ние есть результат его осмысления, так как текст – это сложное 

логическое и смысловое образование. При понимании текста 

ученик, сам того не осознавая, устанавливает связи между раз-

ными элементами языка, ведущие к содержательному цело-

му [2]. Выходит, что понимание текста характеризуется разны-

ми уровнями побуждения, предмета, контекста и отношения. 
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Функциональная грамотность помогает осознать, что разные 

типы текстов соотносятся с различными видами чтения, по-

скольку последние имеют отличные друг от друга цели [1]. 

И вот здесь учитель, используя свои навыки, знания методики 

и основ функциональной грамотности, решает, какой из видов 

чтения (интенсивный или экстенсивный, т. е. чтение с изучаю-

щей целью или для удовольствия) применить. 

Далее учитель явно прибегнет к небезызвестным техни-

кам: «сканирования» (scanning) – чтения с целью найти спе-

циальную информацию; просмотрового чтения (skimming) – 

для определения общей идеи текста или детального (detailed) 

чтения [4]. 

В результате и учитель, и ученик добьются своих целей, ко-

торые они ставили перед прочтением текста. 

Именно использование функциональной грамотности в сво-

ей профессиональной педагогической деятельности является 

тем решением, тем ответом на извечный вопрос: Как сде-

лать чтение, а особенно чтение на иностранном языке, ин-

тересным и занимательным, как увлечь школьников книгой, 

несмотря на трудности усвоения информации на иностран-

ном языке? 

Значит интерес к чтению (опять же одно из следствий 

функциональной грамотности обучающегося) разнообразит 

виды текстов и приемов чтения, поскольку правильно подо-

бранные учителем тексты позволяют адекватно отобразить 

формирование компетенций, обеспечивающих конкуренто-

способность человека в его будущей профессиональной дея-

тельности в условиях современного общества и его прогно-

зируемого развития. То есть здесь просматривается связь 

с профориентацией как одним из направлений воспитатель-

ной деятельности педагога. 

Резюмируем все вышесказанное в формате «вопрос – ответ». 

Зачем развивать функциональную грамотность среди обу-

чающихся, и почему без нее нельзя обойтись? 

Функциональная грамотность является одним из основных 

элементов становления человека нового времени, готового жить 

в другой реальности, отличной от той, где живут его родители. 

Функциональная грамотность также поможет решать другие 
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проблемы, стоящие перед страной. Современный образователь-

ный вектор смещается от «повторения прошлого» к «инноваци-

онному обучению, ориентированному на будущее». 

Как развить навыки функциональной грамотности? 

Есть пять способов становления функциональной грамотно-

сти – они могут быть применимы, как и для нынешнего поко-

ления школьников, так и для педагогов (да и взрослых людей 

в принципе). 

1. Мысли критично! Нам не надо пренебрегать тем, что 

необходимо ставить под сомнение факты, которые могут ока-

заться непроверенными официальными данными или источни-

ками. Всегда во всем нужно находить и строить суждения 

не только в одном ключе (например, положительном), но и ис-

кать «минусы». Как говорили мудрые ансесторы: «Конфликт 

противоположностей ведет к истине». 

2. Развивай коммуникативные навыки! Современным детям 

необходимо уметь и научиться формулировать главную мысль 

чего бы то ни было, создавать текст с учетом разных позиций – 

своей, слушателя (читателя), автора (да здравствует критиче-

ское мышление!). 

3. Развивай ораторские навыки! Функциональная грамот-

ность может помочь побороть страх перед публичным выступ-

лением: прокачать ораторские скиллы, которые могут принести 

человеку очень много «плюшек» – участие в дискуссиях помо-

жет решить многие проблемы: при обсуждении темы оратор 

с навыками ФГ может «крутить» ее с разных сторон и точек 

зрения, учиться понятно для собеседников выражать свои мыс-

ли вслух, изучить стратегии убеждения собеседников и ведения 

переговоров, и, наконец, находить общий язык и быть на одной 

волне с людьми разных поколений! 

4. Расширяй кругозор! Иностранный язык может быть неза-

менимым помощником при получении различного рода ин-

формации про искусство, экологию, здоровый образ жизни, 

влияние науки и техники на развитие общества и многое-

многое другое. 

5. Организуй процесс познания! Ставь цели и задачи, разра-

батывай поэтапный план, ищи нестандартные решения, анали-

зируй данные, делай выводы [10]. 
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И все же функциональная грамотность – это то, что реально 

может помочь людям использовать запас имеющейся информа-

ции, применять ее на практике и решать сложные жизненные 

задачи. Она основывается на реальной грамотности людей 

и широте их знаний о мире, помогает мыслить независимо 

от массовой культуры. 

Однако ее популярность – не просто дань моде. Разработка 

новых подходов в данной области представляется чрезвычайно 

важной задачей. 

Мы верим, что в той части функциональной грамотности, 

которая касается владения иностранными языками, со време-

нем уйдет тот неутешительный казус, что при всей открытости 

границ современного мира, при общепризнанной важности 

иностранных языков, при том, что современные дети учат ино-

странный язык чуть ли не с ясельного возраста, оканчивая 

школу, они по-прежнему не могут его выучить, и пресловутое 

«читаю и перевожу со словарем» (сегодня: «копирую и заби-

ваю в Гугл») [7] – вот тот максимум, которого они достигают. 

Мы считаем, что принципы, лежащие в основе описанных нами 

методик обучения чтению, являются практическими шагами 

в нужном направлении. 

И учитель иностранного языка – действительно важный 

элемент, он – реализатор индикатора функциональной грамот-

ности школьников. 
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По определению психолога и лингвиста А. А. Леонтьева, 

«функциональная грамотность – это способность человека ис-

пользовать приобретаемые в течение жизни знания для реше-

ния широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отноше-

ний» [2, с. 5–8]. На основании этого определения исследовате-

лями выделяются следующие отличительные черты функцио-

нальной грамотности: 
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1) подразумевает наличие элементарного (базового) уровня 

навыков чтения и письма; 

2) обнаруживает себя в конкретных социальных обстоятель-

ствах; 

3) направлена на решение бытовых проблем; 

4) связана с решением стандартных, стереотипных задач [1]. 

Несложно увидеть, что в педагогике функциональная гра-

мотность рассматривается как метапредметный образователь-

ный результат, и поэтому его формирование должно происхо-

дить системно, каждым учителем, независимо от преподавае-

мого предмета. 

Отметим, что одним из приоритетных условий формирова-

ния функциональной грамотности обучающихся сегодня явля-

ется использование возможностей разнообразных цифровых 

ресурсов и инструментов как на уроке, так и во внеурочной де-

ятельности, как в дистанционном, так и в очном, и в смешан-

ном форматах обучения. 

Не вызывает сомнения факт, что только обладающий циф-

ровыми навыками и продолжающий совершенствоваться 

в этом направлении учитель может создать для ученика дей-

ствительно развивающую цифровую образовательную среду 

(как в условиях дистанционного, так и очного, и смешанного 

обучения). Интернет предлагает множество вариантов для со-

здания учебного пространства, в рамках которого могут эффек-

тивно взаимодействовать учитель и обучающиеся. В данной 

статье остановимся на возможностях платформы Google Class-

room и сервиса по созданию интерактивных уроков CoreApp. 

Сервис CoreApp [3] представляет собой платформу для кон-

струирования образовательных материалов (онлайн-уроков, 

курсов) и проверки знаний с аналитической системой выработ-

ки индивидуальных рекомендаций для пользователей. В бес-

платной версии данной платформы можно создать несколько 

видов обучающего контента: уроки, домашние/контрольные 

работы, викторины/олимпиады. Отметим, что при создании 

урока сразу предлагается выбор либо из готовых шаблонов, ли-

бо «с чистого листа». Перед созданием урока по шаблону мож-

но посмотреть, каким содержанием его можно наполнить (тип, 

количество заданий и т. д.). 
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Рассмотрим более подробно создание материала в шаблоне 

пустого урока. 

Наполнение содержанием происходит при помощи готовых 

блоков и шаблонов по системе drag&drop (с англ. «бери-и-

тащи», «бери-и-бросай»), которые, по сути, представляют со-

бой этапы урока. 

Так, например, «Информационный блок» содержит шабло-

ны для введения текста с условными обозначениями для мар-

кировки информации разного рода: непосредственно текста, 

инструкции, целеполагания, постановки вопроса, формулиро-

вания темы урока. 

Для перехода к новому разделу урока необходимо создать 

новую страницу (кнопка внизу экрана) и продолжить напол-

нять содержание урока. Для изучения теоретического материа-

ла таким же образом (зажать и перетащить) в содержание урока 

можно встраивать текст, видео- и аудиоконтент, для закрепле-

ния – интерактивные задания с разнообразных ресурсов. Воз-

можность встраивания позволяет выполнять задания прямо 

здесь же, внутри урока, не переходя на сторонние ресурсы. 

Для закрепления и проверки знаний используются шаблоны 

из раздела «Задания и тесты». Завершается урок рефлексией 

и обратной связью, где ученику предлагается вернуться к це-

лям, отметить выбранное утверждение и/или дать развернутый 

ответ, прикрепить файлы. 

Подобная структура позволяет не только учителю методиче-

ски грамотно подходить к выстраиванию онлайн-урока: уче-

ник, в свою очередь, также проходит все необходимые этапы 

для получения и усвоения знаний, даже если он не находится 

в классе. В связи с этим остановимся и на том, как в CoreApp 

осуществляется процесс оценивания и обратной связи.  

Перейдем на главную страницу, где находятся все создан-

ные учителем уроки. Наводя мышь на нужный урок, видим ме-

ню, одним из символов которого (открытая книга) будет стра-

ница мониторинга. Перейдя на нее и нажав на кнопку просмот-

ра статистики, отслеживаем, кто из учеников и какое количе-

ство заданий выполнил. При необходимости статистику по вы-

полненным заданиям можно скачать в формате Excel. Отметим 

такой момент: чтобы работы можно было идентифицировать, 
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необходимо сразу установить правило регистрации под соб-

ственными именем и фамилией
1
. 

Итак, что же дает этот сервис учителю? Во-первых, несомнен-

ным плюсом является методическая составляющая – этот ресурс 

разработан непосредственно для удовлетворения методических 

и дидактических потребностей педагогов. Во-вторых, возмож-

ность наполнения собственным контентом (встраивание разнооб-

разной информации – текстовой, визуальной, обучающей и т. п.). 

В-третьих, важным является возможность мониторинга, то есть 

отслеживание своевременности и качества выполнения заданий. 

В четвертых, при наличии готовых материалов «собрать» урок 

в CoreApp не займет много времени (30–40 минут). После этого 

останется только поделиться ссылкой любым удобным способом 

и ждать выполнения заданий. Также в пустом шаблоне можно со-

здавать и домашние задания, и контрольные/проверочные работы, 

при этом ограничив время их выполнения. 

Какие положительные моменты CoreApp можно выделить 

для ученика? Как он может помочь ему в формировании функ-

циональной грамотности? Отвечая на первый вопрос, отметим, 

что урок, созданный в этом сервисе, ученик может пройти 

в любом месте при наличии компьютера, планшета или теле-

фона с выходом в интернет. Это актуально не только во время 

пандемии и карантинных мероприятий, но и в случае отсут-

ствия ученика по болезни или иным уважительным причинам 

(повторим: при наличии готового плана-конспекта урока вне-

сти его этапы в CoreApp и переслать ссылку ученику у учителя 

не займет много времени). Кроме этого, ребенок учится рабо-

тать с разнообразными видами и формами представления ин-

формации, развивает регулятивные универсальные учебные 

действия, осознает ответственность за результат собственных 

действий (будь то регистрация под вымышленными именем 

или выполнение тестового задания) – а это немаловажные шаги 

в формировании и развитии функциональной грамотности. 

Эти же качества помогает развить и использование другой 

платформы для обучения – Google Classroom [4]. Одно из важ-

                                                 
1
 Изучать материал урока и выполнять задания обучающимся можно и без 

регистрации, однако в этом случае их результат не будет засчитан. 
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нейших отличий Google Classroom от CoreApp, кроме бесплат-

ной основы, – отсутствие методической направленности: учи-

тель, избравший в качестве пространства для обучения Google 

Classroom, самостоятельно, с нуля, без подсказок, зачастую ме-

тодом проб и ошибок создает обучающий контент. Однако 

в отличие от CoreApp, где бесплатной является возможность 

только создавать отдельные уроки, не объединяя их в курс, 

в Google Classroom можно создавать тематические курсы, 

включающие занятия по отдельным темам
2
. Как и в CoreApp, 

здесь тоже имеется система условных обозначений, что также 

помогает формировать читательскую грамотность при работе 

с разными видами и формами информации (текстовой, визу-

альной, символической и т. д.). 

Несомненным достоинством является и то, что ученик при 

желании и по согласованию с учителем может работать 

и на опережение. Это возможно в том случае, если учитель сра-

зу открывает доступ ко всем урокам курса, однако можно уста-

новить автоматическое открытие доступа к материалам в опре-

деленную дату и время, точно так же, как и установить сроки 

выполнения заданий. Пропущенный срок сдачи задания будет 

отображаться в журнале автоматически. 

В журнале можно посмотреть не только каждое сданное за-

дание, но и отследить, как сам обучающийся и учитель работа-

ли с ним: в Google Classroom имеется возможность комменти-

рования работ, сохраняется вся история действий по данному 

заданию во вкладке «Посмотреть историю». 

Еще одно принципиальное отличие Google Classroom 

от CoreApp – возможность настройки критериального оценива-

ния и средневзвешенной оценки. На сегодняшний день это 

представляется крайне важным и необходимым, так как крите-

риальное оценивание – основа системно-деятельностного под-

хода, основа обратной связи, благодаря которой ученик 

не только может увидеть свои ошибки, но и вместе с учителем 

наметить индивидуальный план по их устранению. Критерии 

                                                 
2
 Более подробно с авторской инструкцией по созданию курса можно озна-

комиться по ссылке: https://drive.google.com/file/d/14h49rtxfgcQ3Vf8ozjgRI-

UPnq3G76CL/view. 
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видны ученику перед выполнением задания, поэтому он сразу 

знает, что и как будет оцениваться в его работе. 

С дополнительной информацией по настройке оценивания 

можно ознакомиться в авторских видеоинструкциях: 
 

Рис. 1. Настройка средневзвешенной оценки  

в Google Classroom 

 

 

Рис. 2. Как в Google Classroom настроить критерии 

оценивания 

 

 

Рис. 3. Как в Google Classroom проверить работу  

по созданным критериям 
 

Отдельно хотелось бы остановиться на такой возможности 

Google, как совместная работа в документах (текстовых, табли-

цах, презентациях, доске Google Jumboard). Предоставить до-

ступ к документу в качестве читателя или редактора можно 

по ссылке. Совместную работу в документе можно проводить 

как в условиях дистанционного обучения, так и при асинхрон-

ном обучении, когда группе ребят выдается задание – как пра-

вило, творческого или исследовательского характера – и они 

выполняют его совместно. Это позволяет осуществлять взаи-

модействие «здесь и сейчас» не выходя из дома, а также вы-

полнять задание каждому участнику группы в своем режиме 

(при условии четкого распределения обязанностей и знания 

каждым, за какую часть задания он отвечает). Эта функция, 

пожалуй, как никакая другая позволяет говорить о развитии 

функциональной грамотности ученика с таких сторон, как: 

– читательская грамотность (умение читать и понимать 

инструкции по работе в созданном для совместного доступа 

документе), 

– информационно-технологическая грамотность (умение 

войти в интернет, работать в документе, используя разнообраз-

ные инструменты форматирования, а также, если необходимо, 

самому создать документ для совместной работы, отрегулиро-

вать необходимые настройки доступа); 
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– совместное решение проблем (умение выстраивать страте-

гию делового общения для выполнения задания). 

Итак, подводя итог, обобщим данные о платформах CoreApp 

и Google Classroom (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнение возможностей платформ 

CoreApp и Google Classroom 

Линии сравнения CoreApp Google Classroom 

Необходимость реги-

страции ученика 

Не обязательна, но 

в этом случае ре-

зультат ученика не-

возможно иденти-

фицировать 

Требуется аккаунт 

Google 

Необходимость де-

литься ссылкой на со-

зданный урок 

Да Нет (после первого 

входа на курс 

в Google Classroom 

информация 

о размещении учи-

телем нового кон-

тента приходит на 

почту ученику) 

Возможность создания 

курса 

Платная (бесплатно 

можно создавать 

только уроки) 

Да 

Методическая состав-

ляющая для создания 

конспекта урока 

Да Нет 

Возможность встраи-

вания учителем разно-

образного контента 

(файлы, картинки, 

аудио, видео, презен-

тации, дидактический 

материал (упражнения 

на сторонних ресурсах 

и т. п.) в созданный 

урок 

Да Да 

Возможность прикреп-

ления файлов разного 

Да Да 
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Линии сравнения CoreApp Google Classroom 

типа (текстовых доку-

ментов, аудио, видео, 

презентаций и т. п.) 

учеником 

Возможность совмест-

ной работы в одном 

документе (текстовом, 

таблице, презентации) 

Нет Да 

Возможность обратной 

связи 

Ограничена Да 

Возможность критери-

ального оценивания 

Ограничена  

особенностями  

контента 

Да 

 

Рис. 4. «Научился сам – научи коллегу!  

Цифровые инструменты дистанционного, очного  

и смешанного обучения» 

 

Более подробно с каждой платформой, а также с другими 

сервисами и цифровыми инструментами можно ознакомиться 

в авторском дистанционном интерактивном курсе «Научился 

сам – научи коллегу! Цифровые инструменты дистанционного, 

очного и смешанного обучения»
3
. 

Содержание курса включает обзор возможностей таких ре-

сурсов, сервисов и инструментов, как Sky Smart (интерактивная 

рабочая тетрадь, «встроенная» в автоматизированную инфор-

мационную систему «Сетевой город. Образование»); Google 

Classroom (создание обучающего пространства, включая воз-

можности критериального оценивания и средневзвешенной 

оценки); Google-документы, Google-таблицы, Google-формы 

(использование возможностей совместной работы); GoogleMeet 

и Google Jumboard (видео-конференц-связь с возможностью 

совместной работы на доске); Bandicam, Biteable, Edpuzzl (со-

здание обучающего и интерактивного видео, в том числе для 

                                                 
3
 Курс размещен на образовательной платформе Google Classroom: 

https://classroom.google.com/c/MjQ4MTExNDE4MDIy?cjc=fq5mldj (код досту-

па: fq5mldj). 
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записи видео с экрана); LearningApps, WordWall, Learnis (со-

здание интерактивных упражнений для формирующего оцени-

вания); WriteReader, Crello, Canva (ресурсы для творчества); 

Coggle (создание ментальных карт, в том числе с возможно-

стью совместной работы); Padlet, Linoit (создание бесконечных 

досок и их возможности); CoreApp, Genially, Удоба (сервисы – 

в данном конкретном случае – для методического творчества). 

Несомненно, набор цифровых инструментов, представлен-

ных как данной статье, так и в названном курсе, не является 

исчерпывающим и не претендует на уникальность или универ-

сальность, однако их освоение даст педагогам импульс для раз-

вития собственных профессиональных навыков и повышения 

методической компетентности не только направлении цифро-

визации, для поиска новых средств и путей достижения обуча-

ющимися личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов в условиях очного, дистанционного и смешанного обуче-

ния, что в целом будет способствовать формированию и разви-

тию их функциональной грамотности. 
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Аннотация. Статья посвящена формированию читательской 

грамотности учащихся как базовой составляющей функцио-

нальной грамотности. В статье рассматриваются особенности 

методического ресурса – банка заданий для проверки читатель-

ской грамотности учащихся, разработанного в рамках проекта 

«Мониторинг формирования функциональной грамотности 

учащихся», а также возможности его использования учителями 

разных предметов. 

Abstract. The article is devoted to the formation of students' reading 

literacy as a basic component of functional literacy. The article discuss-

es the features of a methodological resource – a task bank for checking 

the reading literacy of students, developed within the framework of the 

project “Monitoring the formation of functional literacy of students”, as 

well as the possibility of its use by teachers of various subjects. 
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Целью реализации государственной программы «Развитие об-

разования», действующей в Российской Федерации до 2025 г., яв-
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ляется «повышение качества образования, которое характеризует-

ся обеспечением глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождением Российской Федерации в число 10 ве-

дущих стран мира по качеству общего образования» [3]. Дости-

жение этой цели определяется в том числе результатами уча-

стия российских учащихся в международных исследованиях 

качества образования, таких как TIMS, PIRLS и PISA. В гос-

программе «Развитие образования» обозначен уровень, на ко-

торый должна выйти наша страна в группе международных 

исследований: не ниже 10-го места в 2024 году. Для достиже-

ния этой цели необходимо развивать, совершенствовать 

функциональную грамотность российских школьников, так 

как обозначенные выше международные исследования рас-

считаны не на проверку знаний, а на проверку умения приме-

нять полученные знания в различных жизненных ситуациях. 

Основной вопрос, ответ на который должен быть получен 

в результате исследования PISA, формулируется следующим 

образом: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, полу-

чившие обязательное общее образование, знаниями и умения-

ми, необходимыми им для полноценного функционирования 

в современном обществе, то есть для решения широкого 

диапазона задач в различных сферах человеческой деятельно-

сти, общения и социальных отношений?» [4]. Таким образом, 

повышение уровня функциональной грамотности обучаю-

щихся является одним из механизмов, влияющих на повыше-

ние качества образования в целом. 

Основными направлениями функциональной грамотности 

являются читательская, математическая, естественно-научная, 

финансовая грамотность, а также так называемые глобальные 

компетенции. Среди всех видов функциональной грамотности 

именно читательскую грамотность можно считать базовой, так 

как умение читать, работать с разными источниками информа-

ции, с различными текстами (печатными, электронными, 

сплошными и несплошными и др.) является основой для фор-

мирования универсальных учебных действий, успешного овла-

дения содержанием всех школьных предметов, свободного 

функционирования в обществе. Не случайно специалисты в об-

ласти образования говорят о необходимости объединить уси-
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лия учителей всех предметов для решения задачи повышения 

уровня читательской грамотности обучающихся. 

Согласно определению, данному в международной исследо-

вательской программе PISA, читательская грамотность – это 

способность человека понимать, использовать, оценивать 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, 

чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и воз-

можности, участвовать в социальной жизни [4]. Анализ 

определения позволяет обозначить содержание понятия «чи-

тательская грамотность», которое включает: понимание про-

читанного, рефлексию (раздумья о содержании или структуре 

текста, перенос их на себя, в сферу личного сознания) и ис-

пользование информации прочитанного (использование чело-

веком содержания текста в разных ситуациях деятельности 

и общения). 

Как развивать читательскую грамотность обучающихся 

в школе? Что необходимо сделать для этого каждому учителю? 

По мнению Г. С. Ковалёвой, руководителя Центра оценки каче-

ства образования Института стратегии развития образования 

РАО, основным инструментом учителя, при помощи которого 

он формирует функциональную грамотность обучающихся, яв-

ляются специальные задания, направленные на развитие опре-

деленных умений, например, читательских действий. Среди 

основных читательских умений выделяют следующие умения: 

– находить нужную информацию; 

– перерабатывать, интерпретировать, оценивать информа-

цию; 

– использовать информацию в дальнейшем для решения 

других образовательных задач. 

Для того чтобы развивать читательскую грамотность 

школьников, «каждый учитель должен проанализировать си-

стему заданий, которые он планирует использовать в учебном 

процессе» [1]. Важно задать себе вопросы: какие задания рабо-

тают на формирование читательской грамотности? сколько та-

ких заданий содержится в учебниках? Учитель, отмечает 

Г. С. Ковалева, «должен помнить, что результат его работы за-

ложен им в тех материалах, с которыми он пришел на урок, 

с которыми дети работают дома при подготовке к уроку» [1]. 
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Институтом стратегии развития образования РАН реализу-

ется проект «Мониторинг формирования функциональной 

грамотности учащихся», целью которого является создание 

Национального инструментария, обеспечивающего методиче-

ское сопровождение функциональной грамотности обучаю-

щихся [2]. В рамках проекта разработаны учебно-

методические материалы для формирования и оценки функ-

циональной грамотности по всем основным направлениям. 

С банком заданий можно ознакомиться на сайте Института 

стратегии развития образования (http://skiv.instrao.ru). Разра-

ботчики инструментария отмечают, что основой внедрения 

проекта являются идеи формирующего оценивания: поддерж-

ка и обеспечение формирования функциональной грамотно-

сти. Система заданий и диагностических материалов разраба-

тывается с учетом подходов и инструментария международ-

ного исследования PISA. 

Материалы, предназначенные для оценки читательской 

грамотности, сопровождаются методическими рекомендаци-

ями, в которых представлены основные подходы к оценке 

читательской грамотности учащихся основной школы. В ме-

тодических рекомендациях обозначен спектр проверяемых 

умений, сформулированы критерии отбора текстов для чте-

ния. Авторы-разработчики подчеркивают важность и необ-

ходимость включения в задания для проверки читательской 

грамотности составных текстов, которые включают в себя 

несколько самостоятельных текстов, связанных общей темой 

и проблемой. Например, составной текст может включать 

в себя сплошные (рассказ, определение, описание и др.) 

и несплошные (график, диаграмма, рисунок и др.) тексты; 

тексты, которые содержат взаимоисключающие или, наобо-

рот, взаимодополняющие точки зрения авторов на проблему. 

В методических рекомендациях обозначены четыре группы 

читательских действий и умения, которые относятся к каж-

дому из этих действий. Помимо вышеперечисленного, в ме-

тодических рекомендациях содержится описание формата 

заданий, предлагаемых для оценки читательской грамотно-

сти, и подхода к оцениванию, в основе которого использова-

ние дихотомической шкалы для заданий с выбором ответа 

http://skiv.instrao.ru/
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и кратким ответом и политомической – для заданий с раз-

вернутым ответом [2]. 

Прежде чем приступать к работе с материалами, входящи-

ми в открытый банк заданий, необходимо изучить методиче-

ские рекомендации. В открытом банке заданий предложены 

материалы для оценки читательской грамотности обучаю-

щихся с 5-го по 9-й класс. В комплект материалов входят са-

ми задания, характеристика заданий и система оценивания, 

методические комментарии к заданиям. С банком заданий 

необходимо работать всем учителям-предметникам, каждый 

учитель может найти материалы, которые он сможет встроить 

в свой урок. Так, в комментарии к заданиям для 9-го класса 

написано, что комплексное задание «Человек-фабрика» мо-

жет быть органично встроено в урок истории или общество-

знания, а материал с общим названием «Антибиотики» может 

быть использован как на уроке биологии, так и обществозна-

ния. Отличительной особенностью заданий является то, что 

в их основе – ситуации из реальной жизни. Например, в мате-

риалах для 7-го класса предлагается комплексное задание, 

в текстах которого идет речь о человеческом и искусственном 

интеллекте, подросткам предлагается поразмышлять о роли 

человека, его интеллекта в новых реалиях, когда многие 

функции может выполнять компьютер. Разработчики задания 

считают, что оно может послужить отправной точкой для ор-

ганизации дебатов на уроке обществознания или русского 

языка. В задании для 8-го класса «Школа журналистики» 

ученикам нужно разобраться, какие документы необходимо 

представить для участия в конкурсе, чтобы претендовать 

на зачисление в школу. Задание направлено на оценку чтения 

в деловых целях [2]. 

Как мы видим из приведенных примеров, задания открытого 

банка содержат тексты, разнообразные по тематике, связанные 

с жизнью, учитывающие интересы школьников определенного 

возраста. Это тексты, которые не только позволят проверить 

сформированность читательских умений, относящихся к опре-

деленным группам читательских действий (поиск информации, 

интеграция и интерпретация информации, оценка, использова-

ние информации), но и помогут вызвать интерес к тому, что 
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окружает ученика в реальной жизни, сформировать ответ-

ственное отношение к своему будущему, к природе, к людям. 

Предложенные задания, как и отмечалось выше, предназначе-

ны для диагностики грамотности чтения, однако они не только 

позволяют оценить уровень читательского мастерства обучаю-

щихся, но и в процессе выполнения заданий формируют 

у школьников читательские умения, которые необходимы для 

овладения грамотностью чтения. 

Таким образом, система заданий, разработанная специали-

стами Института стратегии развития образования в рамках про-

екта «Мониторинг формирования функциональной грамотно-

сти учащихся» является мощным методическим ресурсом для 

учителей-предметников, реализующих задачи повышения каче-

ства образования. Педагоги в своей профессиональной дея-

тельности могут использовать готовые материалы, а также про-

ектировать комплексные задания для оценки читательской гра-

мотности с учетом методических рекомендаций специалистов. 

Такая работа может быть положена в основу деятельности ме-

тодического объединения учителей-предметников, что положи-

тельно скажется на качестве учебных материалов, используе-

мых на уроке и предлагаемых учащимся для самостоятельной 

работы. 
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Сегодня во всем мире происходят глобальные изменения во 

всех сферах человеческой жизни. Для того чтобы человек мог 

адаптироваться к этим изменениям, жить и трудиться в стреми-

тельно изменяющемся мире, он должен овладеть функциональ-

ной грамотностью. По утверждению психолога и лингвиста 

А. А. Леонтьева, «функционально грамотный человек – это че-

ловек, который способен использовать все постоянно приобре-

таемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различ-

ных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений» [5, с. 35]. 

Одним из способов формирования функциональной грамот-

ности является смысловое чтение. Под смысловым чтением по-

нимается не просто способность человека прочитать текст и из-



80 

 

влечь из него необходимую информацию, а способность 

осмысления письменных текстов и рефлексии на них, исполь-

зование их содержания для достижения собственных целей, для 

собственного развития. 

От любого другого вида чтения смысловое чтение отличает-

ся тем, что именно при таком виде чтения читатель постигает 

ценностно-смысловые аспекты текста, то есть он осуществляет 

процесс истолкования текста, который наделяет личностным 

смыслом. 

Любое настоящее чтение – это процесс сотворчества, в кото-

рый вступают автор и читатель. Читателю предстоит серьезная 

работа по декодированию тех смыслов, мыслей и идей, которые 

транслирует автор. Правильность восприятия речи обеспечивается 

отнюдь не только графическими и языковыми средствами, 

а прежде всего общим фоном знаний, так называемым коммуни-

кативным фоном, на котором автором осуществляется текстооб-

разование, а читателем – декодирование. Под фоновыми знаниями 

мы понимаем тот компонент смысла текста, который не выражен 

словесно, это предварительное знание, знание реалий и культуры, 

которое дает возможность адекватно воспринять текст. «Разгады-

вание» авторских смыслов было бы проще, если бы авторские фо-

новые знания и такие же знания читающего совпадали. Но, к со-

жалению, так бывает не всегда, а значит, процесс чтения, процесс 

постижения авторских смыслов – это весьма трудный процесс 

осмысленного чтения, предполагающий серьезную интерпретаци-

онную работу со стороны читателя. Об этом в свое время в книге 

«Воспитание словом» говорил С. Я. Маршак: «Литературе так же 

нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели. Имен-

но на этих талантливых, чутких, обладающих творческим вооб-

ражением читателей и рассчитывает автор, когда напрягает все 

свои душевные силы в поисках верного образа, верного поворота 

действия, верного слова» [7, с. 46]. 

Стоит отметить, что ведущая деятельность в старшем под-

ростковом возрасте – это самопознание и самоидентификация. 

Именно поэтому важно говорить о чтении как процессе само-

познания. Читательская самоидентификация предполагает про-

цесс, при котором читатель соотносит свои чувства, пережива-

ния, размышления с тем, что говорят, чувствуют автор и персо-
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нажи произведения. В многочисленных исследованиях по это-

му вопросу [9; 10; 11] можно выявить следующие основные по-

ложения: читательская деятельность – один из способов фор-

мирования самопознания личности; его формирование зависит 

от уровня мотивации; уровень самопонимания существенно от-

личается у мало читающих и активно читающих; активное чте-

ние повышает вербальные способности человека; текст стано-

вится действенным инструментом самопознания только при 

наличии установки на диалог с автором произведения. 

Самопознание создает внутренний тезаурус личности как 

систему понятий о себе, которая определяет содержание я-

концепции и посредством которой осуществляется переход 

смыслов в поведение человека. Это сложный психологический 

феномен, в котором выделяют когнитивную и экзистенциаль-

ную составляющие. С когнитивной точки зрения успешное са-

мопонимание определяется как осмысленный  результат наблю-

дения и объяснения человеком своих мыслей  и чувств, мотивов 

поведения. С экзистенциальной  – как автономность субъекта, 

самоуважение, способность полно и искренне выразить себя, 

осознание убеждений и установок, разрушающих гармонию его 

отношений с собой  и с миром и направленность на их измене-

ние [4]. В данном контексте считаем необходимым обратиться 

к следующей цитате М. М. Бахтина: «Самопонимание способ-

ствует тому, что читатель может увидеть за изображением мира 

образ конкретного человека и принять по отношению к нему 

понимающе-диалогическую позицию» [2, с. 351]. 

Именно на этом должны основываться подходы учителя – 

словесника в методике обучения смысловому чтению на уроках 

литературы. Будем помнить, что «литература – никакая не свя-

щенная корова, а лишь один из духовных инструментов движе-

ния к тому, чтобы самому обнаружить себя в действительном 

испытании жизни, уникальном, которое испытал только ты, 

кроме тебя и за тебя никто извлечь истину из этого испытания 

не сможет» [6]. 

Исходя из этих позиций, обратимся к урокам литературы 

в средней школе. В качестве примера осуществления такого 

подхода к обучению смысловому чтению предлагаем несколь-

ко заданий для учеников средней школы. 
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Задание 1. «Познай себя» 

Для того чтобы настроить обсуждение учениками процесса 

чтения как процесса познания мира и познания себя (самопо-

знания), предлагаем им согласиться или поспорить с высказы-

ваниями философа Джона Локка, физика, лауреата Нобелев-

ской премии Альберта Эйнштейна, поэта и мыслителя Иоган-

на Вольфганга Гёте. 

Высказывание Дж. Локка: «Чтение само по себе лишь дает 

материал для знания, но именно процесс размышления дает 

нам возможность усвоить эти знания». 

Высказывание Эйнштейна: «Человек, который слишком 

много читает и слишком мало использует свой мозг, заканчива-

ет ленивой привычкой слишком много думать». 

Высказывание Гёте: «Думать легко, действовать трудно, 

а превратить мысль в действие – самая трудная вещь на свете». 

Задание 2. «Чтение – это...» 

Это задание предполагает «изобретение» метафоры для про-

цесса чтения. Можно предложить выполнить его как индивиду-

ально, так и в группах.  

В качестве примера готовой метафоры приводится и обсужда-

ется метафора из книги Мортимера Адлера «Как читать книги»: 

«Объясню на примере бейсбола. Поймать мяч – такое же дей-

ствие, как отбить или бросить его. Питчер, или бьющий, в данном 

случае отдает, то есть инициирует движение мяча. Кэтчер, или 

защитник, принимает мяч, прекращая его движение. Единствен-

ным пассивным участником игры в данном случае является мяч: 

его подают и ловят. Инертный текст – написанный и читаемый – 

становится (подобно мячу) пассивным объектом двух действий, 

которые начинают и прекращают его движение. 

Эту аналогию можно развить и дальше. Хороший кэтчер 

останавливает брошенный мяч. Умение поймать мяч – это спо-

собность ловить максимально хорошо в любой ситуации. Про-

водя аналогию, можно сказать, что мастерство чтения – это 

способность верно улавливать любую информацию» [1, с. 45]. 

Как видим, автор сравнивает процесс чтения с бейсболом. 

Чтение напоминает бейсбол, когда один игрок бросает мяч, 

а другой должен приложить усилия, чтобы его принять. Это 

подводит учеников к осмыслению того, что чтение – это преж-
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де всего активный процесс, а не пассивный. Чтение – это труд. 

И, как любой труд, требует от читателя тренировки навыков 

и опыта. Можно вспомнить цитату Иоганна Гёте: «Эти добрые 

люди и не подозревают, каких трудов и времени стоит 

научиться читать. Я сам на это употребил 80 лет и все не могу 

сказать, чтобы вполне достиг цели». 

Задание 3. «Я – читатель». 

Важно предложить каждому старшекласснику осмыслить 

себя как читателя не только художественной литературы, кото-

рая, например, предлагается в рамках школьной программы 

по литературе, но и как читателя вообще. Для этого можно за-

дать следующие вопросы: 

– Опиши себя как читателя. Каково твое отношение к худо-

жественным книгам? А к нехудожественным? Что чаще всего 

читаешь и почему? Что влияет на твой выбор? 

– Как ты думаешь, каковы твои сильные стороны как чита-

теля? А слабые? Какие читательские привычки тебе нравятся, 

а от каких бы хотелось избавиться? 

– Что для тебя самое важное в чтении?  

Эти вопросы могут стать темами для написания сочинений. 

Итак, смысловое чтение является необходимым в цифровом 

XXI веке методом развития различных аспектов функциональ-

ной грамотности. А наиболее актуальным для старшеклассни-

ков измерением смыслового чтения может стать чтение с це-

лью самопознания. 
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тьи актуализирует проблему повышения функциональной гра-

мотности современных школьников и представляет курс вне-

урочной деятельности «Разговорный английский» как один 

из способов решения обозначенной проблемы. 

Abstract. Based on the comparison of the concepts of communica-

tive competence and communicative competence within the framework 

of modern methods of teaching a foreign language, the author of the ar-

ticle actualizes the problem of improving the functional literacy 

of modern schoolchildren and presents the course of extracurricular ac-

tivities “Spoken English” as one of the ways to solve this problem. 

Ключевые слова / keywords: коммуникативная компетен-

ция / communicative skill, коммуникативная компетентность / 

communicative competence, функциональная грамотность / func-

tional literacy. 

 

За минувшие десятилетия система школьного образования в со-

временной России претерпела неоднократные изменения. Препо-

давание учебных дисциплин трансформировалось как в содержа-

тельном плане, так и в методическом аспекте. Поменялся и терми-

нологический аппарат: на смену традиционным «знаниям, умени-

ям и навыкам» пришли «компетенции» – понятие более много-

гранное и комплексное, с точки зрения современной педагогики. 

В методической литературе описываются различные виды 

компетенций, по-разному взаимодействующие друг с другом. 

Для современной методики преподавания иностранного языка 

главной является коммуникативная, включающая в себя: 

– лингвистическую (языковую) компетенцию; 

– речевую (социолингвистическую) компетенцию; 

– дискурсивную компетенцию; 

– стратегическую (компенсаторную) компетенцию; 

– социальную (прагматическую) компетенцию; 

– социокультурную компетенцию; 

– предметную компетенцию; 

– профессиональную компетенцию. 

В целом при обучении иностранному языку под коммуника-

тивной компетенцией понимают «совокупность знаний о си-

стеме языка и его единицах, их построении и функционирова-

нии в речи, о способах формулирования мыслей на изучаемом 
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языке и понимания суждений других, о национально-

культурных особенностях носителей изучаемого языка, о спе-

цифике различных типов дискурсов; это способность изучаю-

щего язык его средствами осуществлять общение в различных 

видах речевой деятельности в соответствии с решаемыми ком-

муникативными задачами, понимать, интерпретировать и по-

рождать связные высказывания» [3, с. 85]. 

В данной статье перед автором не стоит задача сопостави-

тельного анализа терминологии из «новой» и «старой» методи-

ки преподавания иностранного языка, не стремимся мы и к то-

му, чтобы описать, насколько труден оказался подобный пере-

ход, а потому отметим лишь, что с введением федеральных 

государственных образовательных стандартов первого, а затем 

и второго поколения педагогическое сообщество достаточно 

быстро пришло к осознанию коммуникативной компетенции 

школьника как умения и желания (что немаловажно) общаться 

на иностранном языке, его готовности осуществлять речевое 

взаимодействие с носителями другого языка. А это уже, оче-

видно, выходит за рамки просто набора знаний и умений, по-

этому наряду с термином «компетенция» педагоги и методисты 

используют понятие «компетентность». 

Данные определения можно дифференцировать таким образом: 

компетенция – это «комплекс знаний, навыков, умений, приобре-

тенный в ходе занятий и составляющий содержательный компо-

нент обучения», компетентность – это «свойства личности, опре-

деляющие ее способность к выполнению деятельности на основе 

сформированной компетенции» [6, с. 142]. И в этом ракурсе поня-

тие компетентность коррелируется с понятием функциональной 

грамотности ученика, о котором так много говорят современные 

практики и теоретики российской школы. 

Одну из наиболее распространенных дефиниций функцио-

нальной грамотности дал советский и российский лингвист и пси-

холог Алексей Алексеевич Леонтьев: «Функциональная грамот-

ность – это способность человека использовать приобретаемые 

в течение жизни знания для решения широкого диапазона жиз-

ненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений» [1]. Казалось бы, данное 

определение является лишь квинтэссенцией всего того, что изна-
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чально составляло основы школьной педагогики – в первую оче-

редь школа должна подготовить ребенка ко взрослой жизни. 

Но на данный момент у многих современных родителей и вы-

пускников в этом аспекте к школе остаются претензии. Выража-

ясь обыденно, учителей обвиняют, что «ничему не научили» или 

«научили тому, что не пригодится». Это происходит, так как низ-

кий уровень функциональной грамотности подрастающего поко-

ления затрудняет их адаптацию и социализацию в обществе. Пе-

ред нами возникает образ выпускника современной школы, кото-

рый при наличии достаточных академических знаний, не в состо-

янии употребить этот интеллектуальный багаж по назначению. 

Начиная с 2000 года, Россия наряду с прочими странами при-

нимает участие в Международной программе по оценке образо-

вательных достижений учащихся (англ. Programme for Interna-

tional Student Assessment, PISA). Этот тест проводится среди под-

ростков пятнадцати лет и его целью является проверка умений 

представителей подрастающего поколения применять знания на 

практике, то есть как раз диагностика уровня функциональной 

грамотности. Первые результаты участия нашей страны в данном 

исследовании оказались совсем неутешительными, затем ситуа-

ция улучшилась, но и сейчас российским выпускникам по-

прежнему очень далеко до лидирующих позиций [4]. 

В связи с этим 7 мая 2018 г. вышел Указ Президента РФ № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года», согласно которому 

«в 2024 году необходимо <…> обеспечить глобальную конкурен-

тоспособность российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования» [5, с. 5]. И благодаря данному Указу проблема раз-

вития функциональной грамотности российских школьников по-

следние годы многократно актуализировалась. 

Так, перед преподавателями иностранного языка стоит задача 

не просто научить школьника определенному набору слов, фраз, 

грамматических структур, но замотивировать его на использова-

ние этих знаний в реальной жизни. Именно эта задача, на наш 

субъективный взгляд, стала для учителей намного более сложной. 

Безусловно, изменение реалий жизни в современном мире 

позволило учителям аргументировано убеждать своих воспи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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танников, что иностранный язык нужен. Глобализация ино-

странного, в частности, английского языка, все большая до-

ступность путешествий по всему земному шару, возможность 

и необходимость общаться с носителями иностранного языка 

как онлайн, так и офлайн – все это говорит в пользу изучения 

языков. Однако несмотря на то, что в сфере овладения ино-

странным языком сам социум помогает школьному педагоги-

ческому сообществу решать проблемы мотивации обучающих-

ся, этот вопрос до сих пор остается открытым. К сожалению, 

на текущий момент далеко не каждый школьник/старшеклас-

сник, даже обладающий действительно неплохими знаниями 

по предмету в рамках школьной программы, готов осуществ-

лять реальное общение на иностранном языке. Сколько бле-

стящих выпускников, которые без затруднений могут прочи-

тать и перевести аутентичный текст среднего уровня сложно-

сти, понять его и даже построить на уроке как монологические, 

так и диалогические высказывания на основе прочитанного, 

в ситуации реального общения испытывают колоссальные 

трудности, будучи не в состоянии решить даже элементарную 

коммуникативную задачу? К сожалению, немало. Как показала 

практика, подобное несоответствие уровня академических зна-

ний выпускников умению (а точнее неумению) применить их 

в практической деятельности наблюдается не только в области 

иностранных языков, но и по другим учебным предметам. 

Почему так происходит? Мы полагаем, что ответ на этот во-

прос кроется в разрешении противоречия между тем объемом 

теоретической базы и практических навыков, которые преду-

смотрены содержательным компонентом рабочих программ 

по предметам, и временем, которое отводится в рамках кален-

дарно-тематического планирования, на изучение той или иной 

учебной дисциплины. Говоря о преподавании иностранного 

языка, часто можно убедиться, что в рамках классно-урочной 

системы, с нагрузкой три часа в неделю, отводимых на изуче-

ние данного предмета в обычной общеобразовательной школе, 

достаточно сложно реализовать все цели и задачи, которые 

стоят перед учителем-предметником согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам. Приходится 

учитывать не только временной фактор, но еще размер и сме-
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шанный состав аудитории воспитанников, наличие разного, 

порой диаметрально противоположного, интеллектуального 

потенциала обучающихся одного и того же класса; уровень 

личной мотивации в изучении предмета и т. д. С этой точки 

зрения, одним из способов решения многих из перечисленных 

сложностей является введение в школьную действительность 

курса внеурочной деятельности «Разговорный английский». 

Реализация подобного курса имеет ряд преимуществ. Во-

первых, это обеспечивает дополнительные часы на изучение 

иностранного языка. Во-вторых, это может являться одним 

из способов фильтрации аудитории. Поясним: не все курсы 

внеурочной деятельности являются обязательными, часть 

из них элективные. Поэтому если занятия будут посещать лишь 

обучающиеся с высоким уровнем мотивации, когда учителю 

не нужно тратить время на наведение дисциплины, то это, без-

условно, позволит повысить уровень достижения планируемых 

результатов. Да, вопрос спорный, потому что не все школьники 

станут причастны; но прогресс тех детей, которые будут посе-

щать занятия в рамках курса, на наш взгляд, сможет компенси-

ровать этот недочет, одновременно решая проблему, связанную 

с тем, что такие заинтересованные дети также нередко страда-

ют от нехватки внимания учителя в рамках обычного урока. 

В-третьих, в рамках программы подобного курса у преподава-

теля есть возможность отбора материала – налицо фокусировка 

внимания на разговорных структурах и моделях коммуникации, 

которые используются именно в реальной жизни, к чему нас и ве-

дет внедрение понятия функциональная грамотность. В рамках 

обычной школьной программы все равно остается часть материа-

ла, который является скорее книжным, нежели «живым» языком. 

Конечно, введение курсов разговорного английского языка – 

это далеко не панацея и совсем не единственное решение про-

блем повышения уровня функциональной грамотности совре-

менных школьников в области овладения иностранным язы-

ком. Это лишь один из способов, но как показывает практика, 

весьма эффективный. В рамках таких курсов на занятиях царит 

несколько иной коммуникативный фон, языковая атмосфера 

располагает к решению насущных коммуникативных задач. 

Моделирование ситуаций живого общения проходит более яр-
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ко и результативно. Ребята с каждым разом все больше зажи-

гаются, когда слышат иностранную речь, понимают ее и осо-

знают, что могут использовать знания языка не когда-то в да-

леком и неясном профессиональном будущем, а буквально зав-

тра или на ближайших каникулах во время путешествия куда-

либо. Порой они становятся примером для своих друзей и од-

ноклассников, которые также присоединяются к проведению 

занятий. Это свидетельствует о решении проблем с мотивацией 

и охватом аудитории, желающей изучать иностранный язык. 

Мы искренне считаем, что понимая функциональную грамот-

ность как совокупность знаний и умений, обеспечивающее пол-

ноценное функционирование человека в современном обществе, 

необходимо развивать ее у школьников не только для повышения 

результатов мониторинга PISA, но в целом для развития россий-

ского общества, которому нужны эффективные граждане, способ-

ные максимально реализовать свои потенциальные возможности 

в трудовой и профессиональной деятельности, и тем самым при-

нести пользу социуму, способствовать развитию страны. Выше-

сказанным мы вновь апеллируем к понятию коммуникативная 

компетентность, под которой вслед за В. Н. Куницыной, Н. В. Ка-

зариновой и другими учеными, понимаем «владение сложными 

коммуникативными навыками и умениями, формирование адек-

ватных умений в новых социальных структурах, знание культур-

ных норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, 

этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность, 

ориентация в коммуникативных средствах, присущих националь-

ному, сословному менталитету и выражающихся в рамках данной 

профессии» [2, с. 327]. Формированию такого качества личности, 

с нашей точки зрения, как раз способствует введение курса «Раз-

говорный английский» в практику современной школы, где субъ-

екты образовательной деятельности заинтересованы в академиче-

ских достижениях обучающихся, чему способствует их функцио-

нальная грамотность. 
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Современному обществу нужны люди, которые могут быст-

ро адаптироваться ко всем изменениям, происходящим в мире. 

Поэтому повышение требований к уровню образованности яв-

ляется сегодня необходимостью. К окончанию школы обучаю-

щийся должен уметь добывать знания. В век информационных 

технологий и постоянно увеличивающихся потоков информа-

ции это одно из самых важных умений. Поэтому учителя 

должны не только обучать своему предмету, но и формировать 

умения, которые помогут ученику получить нужные знания 

в будущем. 

Функциональная грамотность является центральным поня-

тием в образовательном процессе, требования к обязательному 

ее развитию у обучающихся содержатся в федеральных госу-

дарственных образовательных стандартах общего образования. 

И именно сформированная у обучающихся функциональная 

грамотность помогают выпускникам использовать постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач в различных областях человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. 

Важность развития функциональной грамотности у совре-

менного школьника в наше время рассматривается не только 

в педагогических сообществах, но и на уровне государства. 

В государственной программе Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642 «Развитие образования», прописано о не-

обходимости повышения позиции РФ в международной про-

грамме по оценки образовательных достижений обучающих-

ся [5]. Также в Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации» на период до 2024 года Правительству 
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необходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность 

российского образования и войти в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования [6]. 

Именно поэтому важной частью своей образовательной дея-

тельности, как учителя английского языка, а также классного 

руководителя, мы считаем формирование и развитие функцио-

нальной грамотности у обучающихся через активные методы 

работы на уроках английского языка, когда обучающиеся по-

лучают информацию не в готовом виде, а учатся получать ее 

самостоятельно. Таким образом, они осуществляют поиск зна-

ния, анализируют ситуацию, обмениваются информацией; все 

это способствует развитию предметных и метапредметных 

компетенций, и сохраняет устойчивый интерес к процессу по-

знания. 

Сегодня, когда одной из основных задач школы является 

подготовка обучающихся к реальной жизни, перед учителями 

встает вопрос: «Что я должен сделать, чтобы мои ученики были 

успешны в будущем?» 

Впервые понятие «функциональная грамотность» было упо-

треблено на Всемирном конгрессе министров просвещения 

в Тегеране в 1965 году, и тогда под функциональной грамотно-

стью подразумевали «совокупность умений читать и писать для 

использования в повседневной жизни и решения житейских 

проблем». Однако уже в 1978 ЮНЕСКО обновляет и дополняет 

это понятие: «функционально грамотным считается только тот, 

кто может принимать участие во всех видах деятельности, в ко-

торых грамотность необходима для эффективного функциони-

рования его группы и которые дают ему также возможность 

продолжать пользоваться чтением, письмом и счетом для свое-

го собственного развития и для дальнейшего развития общины 

(социального окружения)» [7]. 

Сегодня под функциональной грамотностью понимают по-

казатель уровня успешности овладения обучающимися опреде-

ленными компетенциями и навыками, как средством достиже-

ния жизненных целей, осуществления краткосрочных и долго-

срочных планов, в современных цивилизационных условиях.  

Член-корреспондент РАО Наталья Федоровна Виноградова 

считает, что «функциональная грамотность сегодня – это базо-
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вое образование личности. Таким образом, она приобретает со-

циально-экономическое значение» [1]. 

Чтобы быть функционально грамотным, обучающемуся 

необходимо:  

– уметь взаимодействовать с изменяющимся окружающим 

миром; 

– уметь решать различные, в том числе нестандартные, 

не только учебные, но и жизненные задачи; 

– уметь создавать социальные отношения. 

Сегодня выделяют интегративные и предметные компонен-

ты функциональной грамотности. К интегративным относят ба-

зовые компетенции, необходимые для жизни в социуме: чита-

тельскую, коммуникативную, информационную, социальную, 

а также – глобальные компетенции. Среди предметных выде-

ляют языковую, литературную, математическую, естественно-

научную, экологическую, экономическую, правовую, бытовую, 

финансовую, здорового образа жизни, общекультурную, овла-

дения иностранными языками. 

Такой предмет гуманитарного цикла, как иностранный язык, 

уникален тем, что он позволяет прорабатывать с обучающими-

ся задания, направленные на развитие как интегративных, так 

и, частично, предметных компонентов функциональной гра-

мотности. И, пожалуй, ни один другой школьный предмет 

не сможет конкурировать с возможностями, которые дает для 

развития функциональной грамотности обучающихся, ино-

странный язык. 

Основная задача учителя английского языка в современных 

условиях – организовать учебную деятельность так, чтобы 

у обучающихся не было ни времени, ни желания и даже воз-

можности отвлекаться на длительное время. В этом ему помо-

гают активные методы обучения. 

Под активными методами обучения понимаются методы, 

побуждающие обучающихся к активной мыслительной и прак-

тической деятельности в процессе овладения учебным матери-

алом. Эти методы помогают сформировать у обучающихся по-

ложительную учебную мотивацию, развить творческие способ-

ности обучающихся, активно вовлечь обучающихся в образова-

тельный процесс и раскрыть их личностно-индивидуальные 
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возможности. А также с помощью активных методов обучения 

можно развить нестандартное мышление и повысить познава-

тельную активность обучающихся, которая позволяет с боль-

шей эффективностью усваивать большой объем материала. 

Активные методы обучения урока следует использовать 

на каждом этапе урока английского языка, так как они позво-

ляют эффективно решать конкретные задачи. Большинство ме-

тодов универсальны и могут использоваться не только на уро-

ках иностранного языка, но и на занятиях по другим учебных 

дисциплинам. 

Проектная деятельность является одним из современных ак-

тивных методов, которая позволяет развивать коммуникатив-

ную компетенцию обучающихся на уроках английского языка. 

Проектными работами увлекаются обучающиеся разных воз-

растов. На практике мы имеем дело чаще со смешанными про-

ектами, имеющими признаки исследовательских и творческих 

проектов одновременно. 

В основе проекта лежит какая-либо проблема. Чтобы решить 

ее, обучающимся потребуется не только знание языка, но 

и владение большим объемом разнообразных предметных зна-

ний, которые необходимы и достаточны для решения данной 

проблемы. Кроме того, обучающиеся должны владеть интел-

лектуальными, творческими и коммуникативными умениями. 

Формирование многих из этих умений являются задачами обу-

чения различным видам речевой деятельности. Таким образом, 

работая над проектами, у обучающихся совершенствуются 

и развиваются все виды речевой деятельности: аудирование, 

письмо, чтение и говорение. В процессе работы школьники 

приобретают навыки международного, межкультурного обще-

ния. А умение непринужденно общаться на иностранном языке 

в реальных жизненных ситуациях – один из важнейших показа-

телей качества владения языком [3]. 

Ролевая игра включает в себя речевую, игровую и учебную 

деятельность одновременно. Для обучающихся, ролевая игра – 

это игровая деятельность, в процессе которой они выступают 

в разных ролях. Учебный характер игры они не всегда осозна-

ют. Цель игры для учителя состоит в формировании и развитии 

речевых навыков и умений обучающихся. Игра является 
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упражнением для формирования навыков и умений в условиях 

межличностного общения. В этом плане ролевая игра выполня-

ет обучающую функцию, помогает сформировать у обучаю-

щихся способность сыграть роль другого человека. Как пока-

зывают опыт обучения, применение ролевой игры на уроках 

английского языка способствует положительным изменениям 

в речи обучающихся не только в разнообразии диалогических 

единств, инициативности речевых партнеров и эмоционально-

сти высказывания, но и в правильности речи, объеме высказы-

вания, темпа речи. 

Ролевая игра ориентирована на потребности и мотивы ре-

бенка и позволяет решить многие проблемы воспитания детей 

из так называемых групп риска (с атипичным поведением): из-

лишне застенчивых, агрессивных, социально неуверенных 

и т. д. В ролевой игре происходит существенное изменение по-

ведения обучающегося – оно становится произвольным. Таким 

образом, в ролевой игре ученик более раскрепощен и свободен 

и он не чувствует той напряженности, которую могут ощущать 

при обычном ответе. 

В современном обществе дискуссия, как метод обучения 

иностранному языку, приобрела особое значение. Этот метод 

помогает не только расширить знания, но и открывает путь 

к познанию всего мира в целом, так как происходящее при этом 

дает ученику потенциал для раскрытия себя самого, познания 

многих вещей в окружающей обстановке [2, с. 31]. 

Известно, что умение совместно работать в группе с други-

ми участниками такое же основополагающее умение, как 

и умение, вести дискуссию и участвовать в ней. В обучении ан-

глийскому языку, умение дискуссировать, умение слушать 

и понимать суть вопроса – невероятно важные умения, которые 

способствуют формированию всего разнообразия компонентов 

коммуникативной компетенции [2, c. 93]. Отметим, что в ре-

альной ситуации ведение дискуссии с носителями языка необ-

ходимо учитывать особенности речевого этикета и построения 

предложений в правильном порядке [4, с. 51].  

Эффективность от уроков-дискуссий будет наблюдаться то-

гда, когда в учебном курсе они будут представлены в целост-

ном цикле. И продолжительность каждого такого урока должна 
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возрастать. Также следует избегать при планировании цикла 

данных занятий – многократное повторение одной и той же 

формы дискуссии. 

В заключение хотелось бы отметить, что перед учителем 

стоит цель провести урок, с одной стороны, содержательно 

и практически, а с другой стороны, – доступно и интересно. 

Возросшие запросы к качеству учебно-воспитательного про-

цесса требуют от него применения новых подходов, форм и ме-

тодов работы. Таким образом, актуальным вопросом является 

совершенствование творческого потенциала учителей через 

обучение их таким методам и стратегиям работы с детьми, ко-

торые обеспечивают всестороннее развитие и самореализацию 

обучающихся, а также – развитие их функциональной грамот-

ности. 
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Развитие функциональной грамотности 

на уроках химии 

Development of functional literacy in chemistry lessons 

Аннотация. Актуальной задачей образования становится 

обеспечение функциональных возможностей выпускников в со-

ответствии с перспективными потребностями личности и обще-

ства [1, с. 4]. Обязательными компонентами школьного химиче-

ского образования сегодня рассматриваются не только предмет-

ные знания и умения, но и личностные и метапредметные ре-

зультаты обучения. Метапредметными результатами изучения 

химии должны стать следующие универсальные виды деятельно-

сти: 1) информационная; 2) коммуникативная; 3) умение решать 

проблемы; 4) общие научные методы познания (теоретические 

и практические) в объеме, необходимом для дальнейшего обра-

зования и самообразования; 5) логические умения, как инстру-

ментальная основа учебно-познавательной деятельности; 

6) учебно-исследовательская и проектная деятельность, с исполь-

зованием средств ИКТ [1, с. 16]. 

В статье автор раскрывает формирование у обучающихся 

метапредметных умений на уроках химии для развития функ-

циональной грамотности по каждому виду деятельности, ис-

пользуя примеры ситуационных и практико-ориентированных 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
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заданий на уроках объяснения, закрепления, лабораторной ра-

боте и в проектной деятельности. 

Abstract. The urgent task of education is to ensure the functionali-

ty of graduates in accordance with the prospective needs of the indi-

vidual and society [1, p. 4]. Obligatory components of school chemis-

try education today are considered not only subject knowledge and 

skills, but also personal and metasubject learning outcomes. The fol-

lowing universal activities should become the metasubject results 

of the study of chemistry: 1) informative; 2) communicative; 3) the 

ability to solve problems; 4) general scientific methods of cognition 

(theoretical and practical) to the extent necessary for further education 

and self-education; 5) logical skills as an instrumental basis for educa-

tional and cognitive activity; 6) educational research and project activ-

ities, using ICT tools [1, р. 16]. 

In the article, the author reveals the formation of students' func-

tional skills in chemistry lessons for each type of activity, using ex-

amples of situational and practice-oriented tasks in the classroom, 

both when explaining a new topic and when reinforcing, in labora-

tory work and in project activities. 

Ключевые слова / кeywords: функциональная грамотность / 

functional literacy, метапредметные умения / metasubject skills, 

практико-ориентированные задания / practice-oriented tasks, 

кластер / cluster. 

 

Актуальной задачей образования становится обеспечение 

функциональных возможностей выпускников в соответствии 

с перспективными потребностями личности и общества [1, 

с. 4]. Учителя на уроках уделяют внимание предметным ре-

зультатам, но в жизни, обучающиеся сталкивается с задачами, 

которые не включены в учебник. Умение решать возникающие 

в жизни проблемы возможно только при усилении практиче-

ской направленности предмета, формирование функциональ-

ной грамотности школьников. Обязательными компонентами 

школьного химического образования сегодня рассматриваются 

не только предметные знания и умения, но и личностные и ме-

тапредметные результаты обучения [1, с. 5]. 

Планирование метапредметных результатов осуществляется 

по сферам применения универсальных видов учебной деятель-
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ности, значимым для подростков: познание, обучение, интел-

лектуальное развитие, различные виды коммуникаций, инфор-

мационная среда, виртуальная реальность и т. д. [1, с. 16]. Ме-

тапредметными результатами изучения химии должны стать 

следующие универсальные виды деятельности: 1) информаци-

онная; 2) коммуникативная; 3) умение решать проблемы; 

4) общие научные методы познания (теоретические и практиче-

ские) в объеме, необходимом для дальнейшего образования 

и самообразования; 5) логические умения, как инструменталь-

ная основа учебно-познавательной деятельности; 6) учебно-

исследовательская и проектная деятельность, с использованием 

средств ИКТ [1, с. 16]. 

Остановимся на формирование у обучающихся метапред-

метных умений по химии для формирования функциональной 

грамотности. 

1. Умения информационной деятельности обеспечивают пе-

реработку и использование химической информации для реше-

ния учебных и реальных жизненных задач [1, с. 19]. При этом 

обучающиеся должны уметь: выделять смысловые части текста, 

ставить вопросы, давать определения понятиям, классифициро-

вать сведения, делать выводы по тексту, объяснять главную 

мысль на основе полученной информации. Сегодня ученик полу-

чает информацию не только на уроке, но и из других источников. 

Информационный взрыв требует от школы переноса акцентов 

с передачи знаний на формирование умений добывать их [1, 

с. 26]. Например, при изучении темы «Металлы» (9-й класс) рас-

сматриваем рекламу телевидения: «В состав зубной эмали входит 

кальций. Дети, хотите посмотреть на кальций? (и демонстрирует 

им яичную скорлупу!!!) Реклама: «Есть кальций, все равно, что 

есть мел». В ходе ознакомления с данной информацией, ребята 

находят «химические» ошибки и убеждаются, что химическая 

безграмотность опасна для окружающих. 

2. Умения коммуникативной деятельности направлены 

на адекватную передачу информации, на осуществление меж-

личностного общения в процессе деятельности [1, с. 19]. Груп-

повая исследовательская работа по определению состава чип-

сов, была проведена в 10-м классе по плану. 1-я группа: поиск 

материала исторического характера; 2-я группа: определение 
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химического состава чипсов по этикеткам; 3-я группа: прове-

дение исследования химических веществ в чипсах с помощью 

эксперимента; 4-я группа: обобщение и выводы о вреде чипсов; 

5 группа: составили текст о вреде чипсов для здоровья. 

3. Умение решать проблемы специфические для естественно-

научных предметов требуют от обучающихся овладеть обще-

научными методами познания – это наблюдения, измерения, 

моделирование, проведение эксперимента, исследование [1, 

с. 20]. В процессе обучения используются задания, в которых 

есть проблемные ситуации. Проблема должна быть поддержана 

и дополнена ситуативным подходом, т.е. школьники принима-

ют решения не в модельной ситуации, а в реальной, хорошо им 

знакомой [1, с. 52]. Специфика ситуационной задачи заключа-

ется в том, что она носит ярко выраженный практико-

ориентированный характер. Ориентация на жизненный опыт 

ученика, на интересы современного подростка, на эмоциональ-

но-ценностные компоненты познавательной деятельности по-

вышает личностную значимость обучения. Если в процесс обу-

чения включать проблемные ситуации, то учебная деятель-

ность, периодически приобретая исследовательский или прак-

тико-преобразовательный характер, сама становится предметом 

усвоения [1, с. 53]. Эксперимент (реальный или мысленный) 

в химии формирует не только предметные, но и интеллекту-

альные умения, умения решать познавательный задачи. 

Во время ученического эксперимента создаются проблемные 

ситуации, разрешение которых делает сложное и непонятное 

простым и доступным. Достижение метапредметных результа-

тов более полно реализуется при организации проблемно-

деятельностного обучения, внедрение практико-ориентиро-

ванных заданий в учебный процесс [1, с. 6]. Развитие функцио-

нальной грамотности школьников на уроках химии провожу 

методами и приемами практико-ориентированного обучения. 

Рассмотрим примеры заданий по темам. 

3.1. Раскрытие химической сущности процессов стирки, 

чистки предметов домашнего обихода [2]. Тема: «Галогены». 

9-й класс. 

Задание № 1. В вашем доме есть бутыль с жидким отбелива-

телем, но этикетка с инструкцией потеряна. Препарат имеет 
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сильный запах хлора. Вы решили обработать им белье. Какую 

посуду вы выберете: алюминиевый таз, эмалированный бак с 

поврежденной поверхностью или пластмассовый таз? Почему? 

Подтвердите свой ответ уравнениями реакций. 

3.2. Знакомство со способами решения жизненно важных 

проблем – с получением лекарств, материалов с заданными 

свойствами, осуществляется следующими способами [2]. Тема: 

«Алюминий». 9-й класс.  

Задание № 2. Какая кислота входит в состав желудочного 

сока? При увеличении ее содержания возможно развитие забо-

левания. Каковы признаки этого состояния? Для снижения 

уровня кислотности желудка назначают препарат «Алмагель», 

содержащий гидроксид алюминия и гидроксид магния. На чем 

основано действие этого препарата. Запишите уравнения реак-

ций. Почему не рекомендуется использовать для снижения 

кислотности желудка раствор питьевой соды? Приведите урав-

нение реакции. 

3.3. Ознакомление с нормами использования веществ и ма-

териалов, правилами поведения в различных жизненных ситуа-

циях (правила хранения и использования токсичных ве-

ществ) [2]. Тема: «Сера». 9-й класс (понятие демеркуризация). 

Задание № 3. «У вас дома разбился градусник, что де-

лать?» Обучающиеся предлагают решение проблемы и при-

емы своих практических действий, так у них появляется ин-

струкция: 

1. Собирать ртуть надо аккуратно. 

2. Нельзя использовать веник, пылесос, тряпку. 

3. Не выбрасывать собранную ртуть в мусор. 

4. Можно собирать капли ртути на скотч, лейкопластырь, 

т.к. капли ртути к ним легко прилипнет. 

5. Не паниковать! 

Именно основы школьного курса химии должны стать ори-

ентирами, чтобы в экстренной ситуации каждый человек мог 

обеспечить безопасность себе и окружающим, чтобы безгра-

мотное использование обычных средств бытовой химии не 

нанесло вреда здоровью. 

3.4 Учебный химический эксперимент в рамках урока о влия-

нии алкоголя, на организм человека. Тема: «Спирты». 10-й класс. 
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Задание № 4. Проведение лабораторной работы по теме: 

«Влияния этилового спирта на куриную печень, на белок, 

на аспирин». Выполняя в рамках урока экспериментальные 

опыты, обучающиеся видят изменение печени, помутнение ас-

пирина, свертываемость белка. Эксперимент дает возможность 

повысить интерес к предмету, сформировать убежденность 

в необходимости вести здоровый образ жизни, внимательно 

относиться к собственному здоровью. 

4. Общие научные методы познания, необходимые для 

дальнейшего образования и самообразования, достигаются 

с помощью проведения экскурсий. У обучающихся при посе-

щении заводов появляется мотивация к профессиональному 

самоопределению, формируются химико-технологические зна-

ния о соответствующих предприятиях города и профессии ин-

женера. Профессия химика-технолога способствует всесторон-

нему развитию интеллектуальной и личностной сфере обуча-

ющегося, так как человек, который выбрал для себя химиче-

скую специальность, должен быть усидчивым, терпеливым, 

внимательным, аккуратным, обладать хорошей памятью 

и иметь аналитический склад ума. Выпускники школы посту-

пают в химические вузы – МИФИ (г. Озёрск), на химические 

факультеты ЮУрГУ (г. Челябинск), УРФУ (г. Екатеринбург) 

и работают на предприятиях города. 

5. Логические умения – это важный компонент мыслитель-

ной деятельности. Одним из важнейших метаумений является 

способность обрабатывать информацию – это умения прово-

дить анализ, синтез, оценку, уметь сворачивать информацию [1, 

с. 20]. Для формирования этих умений используются графиче-

ские модели знания, приемы сворачивания информации (кон-

спект, таблица, схема), кластеры. Кластер – это графическая 

форма организации информации, когда выделяются основные 

смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы 

с обозначением всех связей между ними, представляет собой 

изображение, способствующее систематизации и обобщению 

учебного материала [3]. На уроках обучающиеся составляют 

кластеры по темам: «Классификация неорганических веществ» 

(8-й класс), «Типы химических реакций» (11-й класс). Со-

ставление кластеров развивает системное мышление, учит 
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систематизировать не только учебный материал, но и свои 

оценочные суждения, учит ребят вырабатывать и высказы-

вать свое мнение. 

6. Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

с использованием средств ИКТ. Развитию практической 

направленности обучения школьников способствует целена-

правленная организация исследовательской деятельности 

обучающихся. При этом школьники обучаются работе с до-

полнительной и научной литературой, совершенствуют уме-

ния выполнять исследовательскую работу. Мастерство учи-

теля состоит в том, чтобы ученик воспринимал передавае-

мую ему учителем учебную информацию – как собственное 

маленькое открытие, способ действия – как только что изоб-

ретенный им лично. Исследовательская деятельность как ни-

какая другая позволяет обучающимся реализовать свои воз-

можности, продемонстрировать весь спектр своих способно-

стей, раскрыть таланты, получить удовольствие от проде-

ланной работы [4]. 

Применение на уроках химии приемов по формированию 

функциональной грамотности учат обучающихся применять 

приобретенные знания на практике, в повседневной жизни для 

безопасного обращения с химическими веществами. Эти уме-

ния служат основой самостоятельной продуктивной деятельно-

сти человека в течение всей жизни. 
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В современной реальности наши дети каждый день сталки-

ваются с огромным количеством задач, для решения которых 

требуется найти рациональные и неординарные решения. По-

этому и перед учителями ставятся новые задачи: им нужно 

научить обучающихся не только грамотно решить эти задачи, 

но и уметь самостоятельно найти информацию, необходимую 
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для их выполнения делать выводы, принимать решения, ис-

пользовать знания, умения и навыки во всех сферах человече-

ской деятельности, постоянно учиться чему-то новому, т. е. 

быть функционально грамотным человеком. Поэтому одна из 

важнейших задач школы сегодня – формирование функцио-

нально грамотной личности. Функциональная грамотность – 

это уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нор-

мальное функционирование личности в системе социальных 

отношений, который считается минимально необходимым для 

осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 

культурной среде» [1]. 

Становление функционально грамотного человека начинает-

ся в начальной школе, ведь именно там происходит интенсив-

ное обучение различным видам речевой деятельности, необхо-

димым для успешного функционирования ребенка в социуме, – 

чтению, письму, говорению, слушанию, работе с текстом. Че-

рез взаимодействие с одноклассниками и взрослыми обучаю-

щиеся приобретают новые знания, узнают новые понятия, по-

лучают представления, как и где можно использовать их в по-

вседневной жизни. 

Учителями, для формирования функциональной грамотно-

сти обучающихся, используются различные педагогические 

технологии: технология формирования типа правильной чита-

тельской деятельности (технология продуктивного чтения) 

Н. Н. Светловской [5], технология проектной деятельности 

Е. С Полат [4], обучение на основе «учебных ситуаций», уров-

невая дифференциация обучения, технология оценивания учеб-

ных достижений обучающихся, информационные и коммуника-

ционные педагогические технологии и т. д. 

Рассмотрим некоторые составляющие функциональной гра-

мотности младших школьников и приемы их развития. 

Математическая грамотность – способность человека 

определять и понимать роль математики в мире, в котором он 

живет [2]. 

Приемы развития математической грамотности: 

1. Решение текстовых задач в 1–2 действия, связанных с бы-

товыми жизненными ситуациями (покупка, измерение предме-

тов, взвешивание и др.). 
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Например, игра «Кафе». Обучающиеся объединяются 

в группы гостей кафе, официантов кафе и экспертов. Гость вы-

бирает еду из предложенного ему меню и оплачивает монетами 

определенную сумму, которая указана в чеке. Официант вы-

полняет заказ гостя, подавая картинки с изображением еды 

и чек с суммой заказа. Эксперт проверяет, правильно ли гость 

оплатил заказ и правильно ли дал официант сдачу. 

2. Уровневая дифференциация обучения. Технология «БиС». 

Биоинформатика – способность мышления обрабатывать ин-

формацию. Синергетика – это взаимодействие всех субъектов 

обучения, направленное на качественное усвоение учебной ин-

формации (или самоорганизация). 

БиС-технология формирует способность человека мыслить 

неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, искать 

и находить выход из нее. Задания даются по трем уровням: 

НПС (низкий порог сложности), ППС (промежуточный порог 

сложности), ВПС (высокий порог сложности). К каждой теме 

создан свой ОСУД – алгоритм выполнения действий (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. ОСУД. Решение уравнений 
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3. Нестандартные задачи. 

Рассмотри план торгово-развлекательного центра. Пользуясь 

описанием, которое дал твой одноклассник, отметь на плане 

цифрами шесть объектов. 

1. Информационную стойку. 

2. Магазин «Подарки». 

3. Книжный магазин. 

4. Игровую зону. 

5. Кафе. 

6. Кинотеатр. 

Базовым навыком функциональной грамотности является 

читательская грамотность. Читательская грамотность – 

способность человека понимать и использовать тексты, раз-

мышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы дости-

гать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни [2]. В современном обще-

стве умение работать с информацией, прежде всего – умение 

является обязательным условием успешности, поэтому раз-

витию осознанного чтения в школе уделяется самое при-

стальное внимание. 

Приемы развития читательской грамотности: 

1. Проект «Чтение в радость». 

Это проект поддержки и развития чтения, который состоит 

из нескольких взаимосвязанных программ и проектов, которые 

в свою очередь используют различные формы и методы работы 

по развитию читательских навыков детей. Целью этого проекта 

является повышение читательской грамотности не только обу-

чающихся, но и их родителей. 

2 .Тренинги для развития быстрого чтения О. Н. Ткачевой. 

Эти тренинги предназначены для обучающихся, испытыва-

ющих затруднения в чтении, предлагается ряд упражнений 

(«Чтение наоборот», «Перемешанные буквы», «Вверх ногами», 

«Чтение с половинками слов» «Чтение с решеткой», «Сплош-

ной текст», «Текст с наложением», «Текст с картинками», 

«Шторка», «Нет порядка» и др.), которые помогут сформиро-

вать у него операции, лежащие в основе чтения, научится по-

нимать смысл прочитанного текста, передавать интонацию, 

в конечном счете – полюбить читать. 
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3. Задания для работы с нестандартными текстами (реклам-

ными объявлениями, упаковками, билетами, афишами и т. д.), 

позволяющими не просто научиться читать текст, но и расши-

рять свои знания. 

4. Технология развития критического мышления, помогаю-

щая сформировать умения и навыки работы с информацией: 

находить и использовать необходимую информацию; анализи-

ровать и систематизировать информацию, переводить ее в гра-

фическое изображение; сравнивать информацию; выявлять со-

держащиеся в тексте проблемы; искать информацию, необходи-

мую для выполнения задания, в других источниках. 

Естественно-научная грамотность – способность человека 

осваивать и использовать естественно-научные знания для рас-

познания и постановки вопросов, для освоения новых знаний 

и умения использовать их в дальнейшей жизни [2]. 

Приемы развития естественно-научной грамотности: 

1. Прием «Проблемная ситуация», побуждающий обучаю-

щихся искать выход из затруднительной ситуации. Например, 

во время экскурсии на природу, позволяющей в естественной 

обстановке познакомить обучающихся с объектами и явления-

ми природы, они могут научиться определять стороны света 

по расположению объектов природы, используя имеющиеся у 

них теоритические знания. 

2. Прием «Ключевые слова», который можно использовать 

как для индивидуальной, так и для групповой работы. Во время 

выполнения этого задания, используя набор ключевых слов, 

обучающиеся могут составить небольшой рассказ, используя 

и интерпретируя известные им факты об окружающем мире. 

3. Прием «Хорошо – плохо», формирующий познавательные 

умения; умение находить положительные и отрицательные 

стороны в любом объекте и/или ситуации; разрешать противо-

речия; а также – оценивать объект и/или ситуацию с разных по-

зиций. 

4. Технология проектной деятельности, позволяющая обу-

чающимся научиться самостоятельно приобретать знания, пе-

рерабатывать полученную информацию и применять для ре-

шения поставленной учебной задачи. Личностно значимые те-

мы проектов дают возможность обучающимся найти приклад-
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ное применение для своего проекта. Например, проект «Пра-

вильное питание», формирует установку на здоровый образ 

жизни, а проект «Волшебник-невидимка» помогает изучить со-

став воздуха и свойства газов, его составляющих. 

Компьютерная грамотность – это навык использования 

цифровых инструментов в формировании функциональной 

грамотности школьников [2]. 

Умение работать с компьютером, так же как и умение рабо-

тать с информацией – неотъемлемая часть образовательного 

процесса. Ю. А. Первин выделил три вида компьютерной гра-

мотности: бытовую, профессионально-научную и интеллекту-

альную [3]. И если практически каждый ребенок приходит 

в школу с уже сформированной бытовой компьютерной гра-

мотностью, то развитие профессионально-научной и интеллек-

туальной компьютерной грамотности – задача школы. 

Приемы формирования компьютерной грамотности 

в начальной школе могут быть как традиционные (объясни-

тельно-иллюстративные, наглядные и т. д.), так и современные 

(интерактивные технологии, игровые приемы, технология ре-

флексивного обучения и т. д.).  

На основании сказанного выше можно создать формулу 

успеха, которая позволит сформировать у обучающихся каче-

ства, необходимые для полноценного функционирования в со-

временном обществе: функциональная грамотность – это 

усвоение плюс применение знаний на практике». 
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Российская Федерация в последние годы уверенно занимает 

ведущие позиции в мировом рейтинге стран-лидеров образова-

ния. Во многом это происходит благодаря целенаправленному 

исполнению положений Указа Президента Российской Федера-

ции «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». Среди прочих, 

Указ направлен на развитие национального проекта «Образо-

вание», предусматривающего вхождение Российской Федера-

ции в число 10 ведущих стран мира по качеству общего обра-

зования и развитие у обучающихся навыков функционально 

грамотности [3]. 

Функциональная грамотность рассматривается А. А. Леон-

тьевым как «способность человека свободно использовать 

навыки и умения чтения и письма для получения информации 

из текста, то есть для его понимания, компрессии, трансформа-

ции и т. д. (чтение) и для передачи такой информации в реаль-

ном общении (письмо)» [2]. В более широком смысле функци-

ональная грамотность понимается как «способность человека 

вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро 

адаптироваться и функционировать в ней» [1]. Поэтому одной 

из важнейших задач образования в Российской Федерации се-

годня является развитие навыков функциональной грамотности 

у обучающихся. 

В первую очередь, функциональная грамотность базируется 

на предметной компетенции человека. Несомненно, предмет-

ное содержание языкового образования важно для любого че-

ловека, ведь язык, прежде всего, означает возможность обще-

ния. Правильная устная и письменная речь является показате-

лем не только общей культуры человека. Речь является и пока-

зателем усвоения базовых понятий русского языка, показате-

лем, свидетельствующем о сформированных навыках решения 

познавательных, коммуникативных и регулятивных задач. 

Для функционально грамотного человека недостаточно 

сформированных простых навыков орфографии и пунктуации, 

счета, важно научить применять полученные знания при реше-

нии как стандартных, так и нестандартных задач. 

Наиболее известным международным исследованием 

по оценке функциональной грамотности обучающихся является 
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исследование PISA, которая проводится под эгидой Организа-

ции экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) для 

оценивания учебных достижений 15-летних обучающихся 

по математической, читательской, естественно-научной, фи-

нансовой грамотности, креативному мышлению, глобальным 

компетенциям, готовность не к воспроизведению полученных 

предметных знаний, а применению полученных в школе знаний 

на практике[4]. 

В Российской Федерации также проводятся исследования по 

определению уровня сформированности функциональной гра-

мотности обучающихся. Это проверка уровня сформированно-

сти читательской грамотности в 5-х, 7-х и 9-х классах, всерос-

сийские проверочные работы по различным учебным предме-

там в 5–11-х классах. Т.е. развитие функциональной грамотно-

сти обучающихся – это не «прерогатива» какого-то определен-

ного предмета, это межпредметное понятие, и функциональная 

грамотность обучающихся – это ответственность учителей-

предметников гуманитарного, естественно-математического, 

эстетического циклов. 

На уроках русского языка учителя работают не только над 

формированием общей грамотности у обучающихся (т.  е. 

развитием умения создать письменный текст, правильно 

строить фразы, заполнять анкеты и бланки и т. п.), но и чита-

тельской (т. е. способностью понимать и использовать пись-

менные тексты, читать для расширения собственных знаний) 

и коммуникативной грамотности (т. е. развитием навыков 

работы в команде, умением приспосабливаться к непривыч-

ным условиям и требованиям для успешного выполнения по-

ставленной задачи). 

Учебный предмет «Русский язык» по праву считается од-

ним из самых трудных в школьной программе. Внимание 

учителя, в первую очередь, должно быть сосредоточено 

на формировании орфографической и пунктуационной гра-

мотности обучающихся, на их речевом развитии (т.  е. на та-

ких индикаторах функциональной грамотности, как общая 

грамотность и коммуникативная грамотность). Одновремен-

но формируется и навык самоконтроля обучающихся, они 

учатся проверять создаваемые ими тексты на наличие орфо-
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графических, пунктуационных, грамматических и речевых 

ошибок. 

Естественно, главным инструментом развития функцио-

нальной грамотности на уроках русского языка является текст. 

Это может быть один текст, работа с которым предполагает 

поиск запрашиваемой информации, размышление над содер-

жанием текста и его формой, формулирование выводов по про-

читанному, или это могут быть несколько текстов, предпола-

гающих выбор соответствующего текста, поиск противоречий 

и связей между текстами. Одним из критериев сформированно-

сти грамотной работы с текстом является умение его транс-

формации, компрессии, передачи смысла текста в реальном 

общении или в письменном виде. 

Среди технологий и приемов, применяемых нами для 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

на уроках русского языка в 5–11 классах, хотим выделить 

следующие. 

1. Технология развития критического мышления. Как 

нельзя лучше этот прием подходит для формирования функ-

циональной грамотности через чтение и письмо. Решая про-

блему повышения учебной мотивации, культуры письма, 

информационной грамотности и социальной компетентно-

сти, технология развития критического мышления дает воз-

можность учителю вовлекать обучающихся в активную ра-

боту с текстом. 

2. Прием «ИНСЕРТ» или чтение с пометками, помогающий 

в работе с текстами с проблемными ситуациями, предполагаю-

щими ряд послетекстовых упражнений, направленных обсуж-

дение проблемы. К примеру, изучая тему «Причастие», в тексте 

обучающиеся могут найти информацию о том, что в словосоче-

тании «жареная картошка» причастие пишется с одной буквой 

«н», а в словосочетании «жаренная с маслом картошка» – 

с двумя. После акцентирования внимания на этом правиле, мы 

предлагаем обучающимся выполнить ряд упражнений для его 

закрепления. 

3. Прием «Толстые и тонкие вопросы», предполагающий ре-

продуктивные («да/нет») и продуктивные (требующие осмыс-

ления текста, рассуждений, анализа информации, выражения 
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собственного мнения, основанного не только на прочитанном 

тексте, но и на собственном опыте и знаниях) ответы. 

Этот прием помогает обучающимся применять полученные 

знания на практике, строить сложные высказывания и уважи-

тельно относиться к чужому мнению, не всегда совпадающему 

с их собственным. 

4. Прием «Мозговой штурм», который помогает при подго-

товке обучающихся к сочинениям, в первую очередь – к итого-

вому сочинению в 11-м классе. Мы предлагаем обучающимся 

на уроке несколько тем (от 5 до 10), а также уже изученные ху-

дожественные произведения. Ученики формулируют тезисы, 

выражают свое мнение к предложенным из текста цитатам, ар-

гументируя его примерами, записывают вступление или заклю-

чение по предложенной теме, что помогает быстро ориентиро-

ваться в выборе темы из нескольких предложенных, подбирать 

примеры, формулировать тезисы. 

Все это стимулирует интерес обучающихся к учебному 

предмету «Русский язык», не только повышает его мотивацию 

к учению, но и развивает функциональную грамотность. 
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Очень часто знания, которые получает ребенок в школе, 

не пригождаются ему в настоящей жизни. Ученикам объясня-

ют, как грамотно писать эссе, сочинение по алгоритму, но 

большинство из них не могут написать объяснительную или 

грамотно оформить свои мысли в посте Instagram, Telegram. 

Легко ли учащиеся могут принимать мнения других людей, 

умеют ли мыслить креативно и конструктивно? Понятие 

«функциональная грамотность» определяется степенью владе-

ния мягкими навыками (soft skills), необходимыми для успеха 

как в подростковой, так и во взрослой жизни. 
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Алексей Алексеевич Леонтьев (академик Российской академии 

образования) считает, что функционально грамотный человек – 

это человек, который способен использовать все постоянно при-

обретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для реше-

ния максимально широкого диапазона жизненных задач в различ-

ных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений [2, с. 35]. Это высказывание наводит на мысль, что 

функциональная грамотность состоит из способности человека 

решать разного рода задачи, а также использовать определенные 

умения, знания и компетенции. В жизни функциональная грамот-

ность проявляется в различных действиях учеников. 

Функциональная грамотность в России 

По уровню функциональной грамотности школьники России 

находятся на среднем уровне среди стран ОЭСР (Организация 

экономического сотрудничества и развития). Каждые три года 

тестирование PISA проводится по функциональной грамотности, 

и в последний раз, в 2018 году, результаты школьников из РФ 

снизились – особенно это коснулось читательской грамотности. 

Эксперты связывают это с тем, что страна достигла «зоны ком-

форта» по этому показателю. При этом среди приоритетов наци-

онального развития РФ до 2024 года – вхождение в первую де-

сятку стран по качеству общего образования, поэтому формиро-

вание функциональной грамотности особенно важно. 

В педагогических сообществах все чаще говорится о важно-

сти развития у современных школьников функциональной гра-

мотности и на уровне государственной политики. 

В Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации» на период до 2024 года Правительству Российской 

Федерации необходимо обеспечить глобальную конкуренто-

способность российского образования и войти в число 10 ве-

дущих стран мира по качеству общего образования. 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

(всех уровней образования) указана важность компетентност-

ного подхода, а доминирующим компонентом организации об-

разовательного процесса указана практико-ориентированная, 

исследовательская и проектная деятельность, которая основана 

на проявлении самостоятельности, активности, творчестве 
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учащихся. Также предусматривается комплексная оценка обра-

зовательных результатов по трем группам (личностные, пред-

метные и метапредметные). 

Подходы современных учителей 

Со стороны кажется, будто функциональной грамотности 

и мягким навыкам (soft skills) сложно обучить в школе. На деле 

это не так: учителя, уже включившиеся в процесс, считают, что 

интереснее становится не только детям, но и им самим. Иници-

ировать детское действие и образовательный запрос обучаю-

щихся – это и есть основная педагогическая задача. 

Учебное задание и учебная ситуация – это основные педаго-

гические средства, которые находятся в руках у учителя. 

Эффективные педагогические практики, которые необхо-

димо использовать при формировании функциональной гра-

мотности у детей: 

1. Создание таких учебных ситуаций, которые инициируют 
учебную деятельность учащихся, мотивируют их на учебную 

деятельность и раскрывают смыслы этой деятельности. 

2. Парная и групповая работа, учение через общение. 
3. Активность через поиск – использование заданий, направ-

ленных на исследование. 

4. Интеграция знаний: использование общих методологиче-
ских подходов, направленных на выявление связей, аналогий. 

5. Усиление опыта успешной деятельности, разрешение 
проблем, принятия решений, позитивного настроя. 

6. Самостоятельность школьников при оценивании, задания на 
само- и взаимопроверку: кейсы, ролевые игры, диспуты и др. 

Каких заданий не хватает сейчас в образовательном процессе? 

1. Учебных заданий, представленных во внеучебном контексте. 
2. Учебных заданий, не содержащих указаний на способ 

действия. 

3. Учебных заданий, способствующих осознанию смысла 
изучаемого. 

4. Учебных проектов – пути от задачи к способу (способ-

ствующих присвоению знаний). 

5. Кейсов, ролевых и деловых игр, проектов и других зада-
ний, способствующих приобретению опыта позитивных дей-

ствий. 



119 

 

Необходимо помнить, что качество школьного образования 

детерминируется не учебными планами и учебниками и т. д., 

а качеством подготовки педагогов. И оно проявляется в том, 

какие учебные задания и как учитель предлагает детям, не как 

он объясняет материал, а как организует их деятельность по по-

знаниям. 

О. Б. Логинова предложила следующую модель, определя-

ющую квалификацию учителя (табл. 1.) 

Таблица 1 

Какую часть учащихся – 

всех, подавляющее боль-

шинство или только от-

дельных детей – учитель 

может включить в учебный 

процесс, насколько умело 

может инициировать (или 

даже спровоцировать) 

учебную деятельность де-

тей, появление у них обра-

зовательного запроса? 

Действия учителя: применять на уро-

ке учебные ситуации, которые ини-

циируют учебную деятельность 

у школьников (вызывать удивление, 

желание уточнить и/или возразить, 

использовать загадки, парадоксы, 

афоризмы, диспуты и дискуссии, ин-

сценировки, использовать общие 

увлечения и т. д.) 

Дает ли учитель возмож-

ность детям обмениваться 

мнениями по поводу 

учебного задания, обсуж-

дать пути его решения, 

полученные результаты, 

сравнивать эффективность 

различных способов ре-

шения и поощряет ли си-

стемой оценки такого рода 

деятельность (называемую 

обычно учебным сотруд-

ничеством, позиционным 

сотрудничеством или уче-

нием в общении)? 

Действия учителя: организация рабо-

ты в группах или парах. 

Базовое умение у обучающихся: спо-

собность выслушать и услышать то, 

что говорит собеседник (освоение 

культурных форм и формул взаимо-

действий со сверстниками и взрос-

лыми): 

1) для фиксации позиций: «Согла-

сен», «Не согласен», «Я считаю так 

же. Я тоже», «Я думаю иначе. Я не 

так», «я сомневаюсь»; 

2) для прояснения позиций и порядка 

обсуждения: «Говорим по очереди», 

«А ты как думаешь?», «Хочу задать 

вопрос», «Хочу ответить», «Понятно 

ли я говорю?»; 

3) действия в ситуациях несогласия: 

«О чем спорят и о чем не спорят?», 
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«Как надо и как не надо спорить?», 

«Что надо сделать, чтобы выяснить, 

кто прав?»; 

4) для разрешения ситуации кон-

фликта: «Все ли согласны с…?», 

«в чем именно мы расходимся?», 

«Как это проверим?», «Как докажешь 

свою точку зрения?»;  

5) для разрешения ситуации противо-

речия: «С чего начнем?», «Какой 

план?», «Какими способами действу-

ем?», «Как делим работу?»; 

6) для сотрудничества «Появляется 

необходимость в сотрудничестве: 

в каких ситуациях лучше работать 

вместе?», «Какую работу лучше де-

лать вместе, а какую одному?», «Как 

определить, кому и что лучше деле-

гировать?», «Когда и зачем опреде-

лять личный вклад в общую рабо-

ту?», «Чем занимается лидер?» 
 

 

Действия учителя в учебном процессе в дополнение к тра-

диционным – для формирования функциональной грамотности 

у обучающихся необходимо: 

Переводить знания из пассивных в активные: 

– Предлагать решить задания «от задачи к способу». 

– Должна присутствовать неопределенность в способах дей-

ствий (нужен «перевод» с обычного языка на язык предмета). 

– Включить задания (с некоторой проблемой) во внеучеб-

ный контекст. 

– Создавать такие ситуации, где требуется использование 

знаний. 

– Использовать практики развивающего обучения (исполь-

зование поисковой активности, учение должно осуществляться 

в общении, а также должно присутствовать учебное сотрудни-

чество). 

– Способствовать интеграции и переносу знаний, алгорит-

мов и способов действий, способов рассуждений, учителю 
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необходимо предлагать следующие задания: на выделение об-

щего, классификацию, сравнение главного и сущностного 

(например, в картах понятий, в заданиях-описаниях типа «Уга-

дай объект» и т. п.); на нахождение и оценку связей (например, 

при установлении аналогий – как прямых, так и символиче-

ских, при анализе афоризмов и образных высказываниях 

и т. п.), Также необходимо использовать беглость восприятия, 

применение универсальных концептов и подходов (например, 

на выявление позиций, точек зрения, точек отсчета, при поста-

новке поисковых вопросов, в оценочных процедурах и т. д.), 

а также постановку специальных вопросов, расширяющих 

представление о применении изученного, например: где приго-

дится данное знание? где, кем и как это может быть использо-

вано? и т. п.). 

Функциональная грамотность проявляется в решении про-

блемных задач, которые выходят за пределы учебных ситуа-

ций, не похожи на те задачи, в ходе которых приобретались 

и отрабатывались знания и умения. Чтобы оценить уровень 

функциональной грамотности своих учеников, учителю необ-

ходимо использовать нетипичные задания, в которых предлага-

ется рассмотреть некоторые проблемы из реальной жизни 

и в которых использован внеучебный контекст. То есть учитель 

должен обладать теми инструментами, с помощью которых он 

сможет не только оценивать, но и формировать функциональ-

ную грамотность обучающихся. Повышение уровня функцио-

нальной грамотности российских обучающихся [3] может быть 

обеспечено успешной реализацией Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего обра-

зования. Во ФГОС заложены возможности формирования 

функциональной грамотности школьников: 

– за счет достижения планируемых предметных, метапред-

метных и личностных результатов; 

– за счет реализации системно-деятельностного подхода, яв-

ляющегося методологической основой ФГОС; 

– за счет включения школьников в исследовательскую 

и проектную деятельность; 

– за счет включения детей в процесс решения различных 

классов учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
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задач на применение или перенос знаний и умений в нетипич-

ные ситуации. 

Итак, перед школой стоит задача формирования функцио-

нальной грамотности обучающихся. И задача каждого педаго-

га – ознакомиться с эффективными педагогическими практи-

ками, которые необходимо использовать при формировании 

функциональной грамотности у обучающихся. 
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обучающихся 

Electronic libraries as a means of forming students’ 

reading competencies 

Аннотация. В данной статье представлены возможные пути 

использования ресурсов электронных библиотек для развития 

читательской грамотности обучающихся. Рассмотрены основ-

ные электронные библиотеки Российской Федерации: Веблан-

дия, Руниверс, Российская государственная детская библиоте-

ка, Международная электронная детская библиотека и Прези-

дентская библиотека им. Б. Н. Ельцина. 

Abstract. This article presents possible ways of using the re-

sources of electronic libraries for the development of students ' read-

ing literacy. The main electronic libraries of the Russian Federation 

are considered: Weblandia, Runivers, the Russian State Children’s 

Library, the International Electronic Children’s Library and the 

Presidential Library named after B. N. Yeltsin. 

Ключевые слова / keywords: электронная библиотека / 

electronic library (e-library), читательская грамотность / reading 
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XXI век – век информационных технологий, которые прони-

кают в различные сферы современного общества. Образование 
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в этом смысле не стало исключением. Мы уже не мыслим нашу 

жизнь без электронных классных журналов и дневников 

(например, Сетевого города), платформ для проведения он-

лайн-занятий и видеоконференций (например, ZOOM), роди-

тельских и детских чатов в различных мессенджерах (напри-

мер, Viber). Но в этом многообразии электронных ресурсов де-

ти начинают забывать о главном – читать! Складывается пара-

доксальная ситуация. С одной стороны, подростки каждую ми-

нуту встречаются с дисплейными текстами, включающими 

в себя видео, фото, подписи, невербальные средства общения 

(смайлы, стикеры и т. п.). С другой стороны, дети теряют навык 

работы с текстами в плане вычленения главной информации, 

отбрасывания лишнего и ненужного для понимания, то есть со-

временные школьники обладают навыками осмысленного чте-

ния на минимальном уровне. В связи с этим возникает вопрос: 

как формировать и развивать читательские компетенции обу-

чающихся? На наш взгляд, помочь в решении данной пробле-

мы могут ресурсы электронных библиотек. 

Но давайте сначала разберемся с определениями терминов 

«читательская компетенция» и «электронная библиотека». 

По мнению Н. Л. Колокольчиковой, «читательская компетенция – 

это совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих чело-

веку отбирать, понимать, организовывать информацию, представ-

ленную в знаково-буквенной форме, и успешно ее использовать 

в личных и общественных целях» [3, с. 177]. Электронная библио-

тека – упорядоченная коллекция разнородных электронных доку-

ментов (в том числе книг, журналов), снабженных средствами 

навигации и поиска [10, с. 37]. Может быть веб-сайтом, где посте-

пенно накапливаются различные тексты (чаще литературные, но 

также научные и любые другие, вплоть до компьютерных про-

грамм) и медиафайлы, каждый из которых самодостаточен 

и в любой момент может быть востребован читателем. Электрон-

ные библиотеки могут быть универсальными, стремящимися 

к наиболее широкому выбору материала (как Библиотека Макси-

ма Мошкова [1]), и более специализированными, как Фундамен-

тальная электронная библиотека [9] или проект Сетевая Словес-

ность [8], нацеленный на собирание авторов и типов текста, 

наиболее ярко заявляющих о себе именно в интернете. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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Предлагаем рассмотреть наиболее популярные из электрон-

ных библиотек и постараться проследить, как они помогают 

практикующему учителю формировать читательскую грамот-

ность обучающихся. 

ВебЛандия [2] – каталог лучших безопасных сайтов для 

детей и их родителей. Сайты проверяются и отбираются спе-

циалистами-психологами. На наш взгляд, с помощью данно-

го ресурса можно организовать урок или фрагмент урока на 

основе метапредметных связей, например геометрии и ис-

кусства. Возможными видами заданий могут стать: «Проана-

лизировать статью, материалы сайта, подумать, какие гео-

метрические фигуры легли в основу различных архитектур-

ных сооружений». На основе данных материалов ученики 

могут создать презентацию, интеллект-карту, чертеж и т. п. 

Можно использовать материалы сайта как основу проектной 

деятельности обучающихся. 

– Руниверс [7] – один из ведущих проектов по истории 

России в интернете. Это уникальная база данных, содержа-

щая факсимильные постраничные изображения более 

3000 томов изданных в России в XIX – начале ХХ века, уни-

кальную коллекцию из 3900 карт и свыше 20 000 историче-

ских иллюстраций и фотографий. Нам кажется, что доста-

точно интересным будет предложить обучающимся (по лю-

бому предмету, хотя гуманитарные науки, вероятно, извле-

кут больше пользы из данного ресурса) создавать небольшие 

сообщения под рубрикой «Исторический календарь» или 

«Календарь событий», или как-то еще красиво и емко, как 

Вы сможете это сделать. Таким образом, 2–3 минуты начала 

урока будут не просто организационным моментом, а тем 

этапом, который и настраивает на урок, и мотивирует обу-

чающихся, и развивает их творческие способности, и помо-

гает бороться с опаздывающими. Можно объявить конкурс 

на самое яркое и интересно представленное сообщение 

в данной рубрике, поставив не 1, а 3 пятерки победителю, 

например по итогам четверти или полугодия. 

– Российская государственная детская библиотека [6] – 

крупнейшая в мире библиотека для детей. Основана 30 декабря 

1969 года, культурно-просветительский центр для детей и их 
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родителей. Нам представляется интересным использование 

этого электронного источника при работе с обучающимися, ко-

торые часто пропускают уроки в связи с болезнью, соревнова-

ниями и по другим причинам. Так, например, по географии бу-

дет интересным изучить материалы выставки самостоятельно, 

создав сообщение, презентацию, составив вопросы, викторину 

и т. п. на отдельную оценку. Так можно работать и с неуспева-

ющими учениками, чтобы они могли хоть как-то улучшить 

свою отметку. 

– Международная электронная детская библиотека [4] – 

это библиотека для детей всего мира, которая включает 

лучшие произведения современной и классической детской 

литературы. На сегодняшний день коллекция Международ-

ной библиотеки включает 4468 книг на 55 языках. У посети-

телей библиотеки есть возможность заглянуть и полистать 

книги на персидском, испанском, турецком, японском,  дат-

ском и многих других языках. Основной задачей электрон-

ной библиотеки является создание книжного фонда из  более 

чем 10 000 книг на 100 языках, которые могут читать бес-

платно дети, учителя, библиотекари, родители и ученые 

в любой точке мира с помощью интернета. Если предыду-

щий ресурс мы рекомендовали использовать в работе с от-

стающими учениками, то к международной библиотеке 

можно обратиться при работе с одаренными обучающимися, 

к примеру – с участниками олимпиад различного уровня, 

конкурсантами. 

– Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина [5] откры-

та 27 мая 2009 года и функционирует как общегосударствен-

ное электронное хранилище цифровых копий важнейших до-

кументов по истории, теории и практике российской госу-

дарственности, русскому языку, а также как мультимедий-

ный многофункциональный (культурно-просветительский, 

научно-образовательный и информационно-аналитический) 

центр, имеющий статус национальной библиотеки России. 

Этой библиотекой можно воспользоваться тогда, когда нет 

возможности очно провести урок (во время морозов, каран-

тина), когда дистанционные технологии являются неотъем-

лемой частью образовательного процесса. Так, в помощь 
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учителю представлен учебный фильм на тему «Русская 

правда», ссылку на который можно легко выслать обучаю-

щимся и через Сетевой город, и другими способами. Здесь 

же можно найти онлайн-тестирование на представленную 

тему, чтобы облегчить работу учителю в составлении кон-

трольных измерительных материалов. 

Таким образом, мы проанализировали ресурсы основных 

существующих электронных библиотек и постарались пока-

зать, как их материалы могут содействовать учителю при фор-

мировании читательских компетенций обучающихся. 
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Создаем урок онлайн 

Creating a lesson online 

Аннотация. В данной статье дается анализ образователь-

ных платформ и рекомендации по их применению на уроках 

и во внеурочной деятельности, а также в процессе дистанци-

онного обучения. Автор рассматривает и дает краткую харак-

теристику онлайн сервисов, которые позволяют создать це-

лый урок или его фрагмент для дистанционного использова-

ния. В работе подробно освещены особенности каждой плат-

формы и инструменты, которые предлагают эти сервисы. 

Статья обобщает практический опыт по созданию заданий, 

тестов, уроков с помощью образовательных платформ и будет 

интересна учителям школ и другим специалистам, работаю-

щим в сфере образования. 

Abstract. This article provides an analysis of educational plat-

forms and recommendations for their use in lessons and extracurric-

ular activities, as well as in the process of distance learning. The au-

thor examines and gives a brief description of online services that 

allow you to create a whole lesson or a fragment of it for remote 

use. The paper highlights in detail the features of each platform and 

the tools that these services offer. The article summarizes practical 

experience in creating assignments, tests, lessons using educational 

platforms and will be of interest to school teachers and other spe-

cialists working in the field of education. 

Ключевые слова / keywords: дистанционное обучение / dis-

tance learning, интерактивное упражнение / interactive exercise, 

образовательный процесс / educational process, образовательная 

платформа / educational platform, онлайн сервис / online service, 

урок / lesson, шаблон задания / task template. 

 

Мир и общество не стоят на месте. Они постоянно изменя-

ются, преображаются, развиваются. Усовершенствуются все их 
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составляющие, в том числе и образование. Сегодня от педагога 

требуется не просто владеть знаниями по предмету и умело, 

профессионально передавать их своим ученикам, но и приме-

нять в своей работе различные инновационные методы обуче-

ния. Современный учитель не просто передает свои знания 

ученику, современный ученик не просто усваивает эти знания. 

Учебно-воспитательный процесс сегодня подразумевает собой 

сотрудничество, сотворчество основных своих составляющих: 

учителя и ученика. Как реализовать эту задачу в современной 

школе? Какими приемами и методами может воспользоваться 

учитель, чтобы в лице учеников получить не аудиторию пас-

сивных слушателей, а креативных сподвижников, способных 

самостоятельно исследовать, изучать, творить? 

Ответ на этот вопрос, разумеется, многогранен. Многие бы 

в качестве ответа предложили использование информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) как одну из со-

ставляющих успеха современного урока. Именно эти средства 

ведения урока очень близки нашим детям. Действительно, се-

годня трудно себе представить ученика без компьютера и ин-

тернета. В свою очередь, есть и те, кто могут возразить, что 

термин ИКТ прочно вошел в систему образования более чет-

верти века назад. Но, как и все наше общество, информацион-

но-коммуникационные технологии постоянно развиваются, 

усовершенствуются; изменяются и возможности их использо-

вания на уроке. От презентаций, аудиофайлов, видеофрагмен-

тов школа сегодня шагнула намного вперед, осуществив 

не просто переход урока на новый уровень, но и сделав воз-

можным проведение как целых уроков, так и их фрагментов 

в режиме онлайн. 

В наше непростое время, когда все учебные заведения вы-

нуждены были перейти на дистанционное обучение, законо-

мерно появилось множество вопросов. Как перейти от формата 

лекций и заданий в онлайн дневнике к формату урока, более 

продуктивному в новых условиях? Как организовать обратную 

связь на онлайн-уроке? Как оптимизировать и облегчить работу 

учителя по проверке тестов и домашних заданий? Ответы 

на эти и другие вопросы оказались достаточно простыми: ис-

пользование образовательных платформ на уроке. 
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Образовательная платформа – это цифровая учебная среда, 

которая позволяет осуществлять учебно-воспитательный, лич-

ностно ориентированный процесс, полностью посвященная во-

просам образования и развития обучающихся и содержащая 

учебные материалы, которые предоставляются пользователям 

на тех или иных условиях. Существует множество образова-

тельных платформ. Этот современный ресурс можно использо-

вать как на уроках и занятиях в офлайн-обучении в школе, так 

и в дистанционном обучении. Есть онлайн-платформы с гото-

вым материалом для изучения, которые позволяют сделать об-

разовательный процесс более эффективным, полезным и инте-

ресным. Речь идет о таких известных ресурсах как РЭШ (Рос-

сийская электронная школа), МЭШ (Московская электронная 

школа), Учи.ру, ЯКласс и т. д. Они предлагают огромное коли-

чество разнообразных заданий, начиная от онлайн-уроков, ви-

деолекций, электронных учебников и заканчивая тестами 

и проверочными заданиями. Но в данной статье мы хотели бы 

обратить внимание читателя на платформы – конструкторы об-

разовательных ресурсов. 

Одним из таких конструкторов является сервис Learning 

Apps [2]. Он предназначен для создания интерактивных упраж-

нений (приложений, именно так называются упражнения 

в этом сервисе) по различным предметам. Многие упражнения 

создаются в игровом формате или напрямую заимствованы 

из детских игр (например, таких, как игры «Парочки» или «Кто 

хочет стать миллионером», пазлы, кроссворды). Также, работая 

с данным конструктором, обучающиеся могут принимать уча-

стие в различных викторинах, заполнять таблицы, создавать 

хронологическую линейку, сортировать картинки. Учителя без 

труда могут использовать видеофильмы, дополнив их паузами 

и вставками с заданиями, подходящими к материалу, изучае-

мому на уроке. 

Learning Apps позволяет разрабатывать собственные гото-

вые приложения, использовать готовые модули из библиотеки, 

обмениваться информацией между пользователями, создавать 

классы, записывать в них учеников. Что немаловажно, данный 

сервис является бесплатным. Еще одним бесспорным его пре-

имуществом является его достаточно простой интерфейс. Лю-
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бой учитель сможет использовать его для своей работы. Созда-

вая новое приложение, всегда можно посмотреть примеры, вы-

полненные другими участниками, а также использовать их 

в качестве шаблонов. Кроме этого, сервис предоставляет поль-

зователям возможность в любое время отредактировать свое 

собственное упражнение, исправить ошибки или недочеты (ес-

ли таковые имеются). После того как приложение создано, вы 

можете опубликовать его, сделав доступным для других поль-

зователей. 

Несмотря на все выше перечисленные преимущества, есть 

у сервиса Learning Apps и особенность, которая делает невоз-

можным широкое использование данной платформы-

конструктора в дистанционном обучении. И касается это оце-

нивания обучающихся. Дело в том, что, даже создав «класс» 

на данной платформе, выслав ученикам логины и пароли, вы 

получаете доступ к аналитическому отчету, который содержит 

всего лишь 1 параметр: выполнил или не выполнил упражнение 

ученик. Поэтому эту платформу лучше использовать для само-

проверки учеников, а также для закрепления пройденного ма-

териала. 

Еще одна платформа для создания онлайн ресурсов – это 

платформа WordWall [3]. Здесь вы сможете создать как интер-

активные, так и печатные материалы, что позволяет использо-

вать данную платформу в любых условиях работы. Шаблоны 

представляют собой различные дидактические игры (доста-

точно большой арсенал), которые часто используются на уро-

ках, а следовательно, хорошо знакомы ученикам. В целом 

данный сервис напоминает описанный выше LerningApps, но 

диапазон игр несколько шире. Вы также можете воспользо-

ваться готовой игрой, готовым шаблоном или создать свой 

собственный. Стоит также отметить, что данный сервис под-

ключен к поисковой системе Bing, которая является незаме-

нимым помощником в поиске различных изображений. Со-

здав упражнение, вы можете отправить ссылку на него уче-

никам. Кроме этого, на платформе WordWall вы сможете раз-

рабатывать такие упражнения, которые потребуют от ученика 

ввести свою фамилию. Таким образом можно отследить про-

гресс того или иного обучающегося при работе над учебным 
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материалом. Для каждого вашего упражнения легко изменить 

шаблон и использовать одно и то же упражнение в различных 

дидактических играх. 

Работая дистанционно, многие учителя столкнулись с тем, 

что не все инструменты обычного урока, к которым мы при-

выкли в школе, можно использовать, при работе онлайн. Те пе-

реходы от презентации к текстовому документу, аудиофайлу 

или видеофрагменту, которые являются обычными и такими 

естественными на уроке, при удаленном обучении оказались 

неудобными, требующими много дополнительных затрат вре-

мени. Поэтому особое внимание учителей привлекли те онлайн 

сервисы, которые позволяют создать целый урок или его фраг-

мент для дистанционно использования. Мы хотели бы в данной 

статье познакомить читателя с одной из таких платформ, 

а именно платформой Coreapp [1]. Это не ресурс с готовыми 

заданиями, это конструктор урока. В нем вы сможете разрабо-

тать весь урок с учетом современных федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), начи-

ная от постановки целей урока и заканчивая рефлексией. Эта 

платформа имеет целый ряд преимуществ. Данный ресурс со-

здан полностью на русском языке и, следовательно, подходит 

для любых предметов.  

Создавать интерактивные и эффективные уроки на этой 

платформе можно абсолютно бесплатно. Арсенал инструмен-

тов для разработки уроков достаточно богат. Это, прежде всего, 

возможность разместить текст, аудио и видеофайлы, изображе-

ния и упражнения, и создать тест. Виды тестов также разнооб-

разны. Это и открытый вопрос, и классификация, и заполнение 

пропусков, и вопрос с автопроверкой. Кроме этого, данная 

платформа предлагает диалоговый тренажер, который позволя-

ет учителю общаться с учеником, задавать вопросы, получать 

на них ответы. Некоторые тесты проверяются автоматически 

(для этого необходимо ввести правильные варианты ответов), 

некоторые тесты нужно проверять вручную. Обучающий тест 

«легким движением руки» превращается в контрольную рабо-

ту. После того, как ученики выполнили контрольную работу, 

у учителя есть возможность не просто увидеть, сколько зада-

ний было выполнено тем или иным учеником, но и получить 
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достаточно подробный анализ выполнения каждого задания 

и теста в целом. Видео на платформу Coreapp можно загружать 

с таких ресурсов как YouTube, Vimeo, Facebook и некоторых 

других. Также урок можно составить с помощью упражнений, 

игр и заданий, которые были ранее созданы вами на упомяну-

тых выше платформах LearningApps и WordWall. 

Для работы на платформе Coreapp учителю требуется 

пройти регистрацию, после чего он попадает в свой личный 

кабинет. Можно начинать создавать уроки. Достаточно вы-

брать необходимый шаблон (мы рекомендуем пустой). Урок 

размещается на страницах. Вы можете выбрать любое коли-

чество страниц, приступая к созданию урока, а также добав-

лять их в процессе работы над уроком. На страницу вы с по-

мощью компьютерной мыши «перетаскиваете» шаблон нуж-

ного задания и так постепенно заполняете макет содержани-

ем. На сайте есть подробная инструкция, как создавать урок. 

Но сервис настолько прост в работе, что и не прочитав ее, вы 

легко разберетесь, что нужно делать. Также вы можете огра-

ничить время доступа к уроку и время прохождения теста. 

Еще одной удобной функцией данного конструктора является 

возможность публиковать задания в тестах рандомно, то есть 

случайно. Каждый ученик получает свой уникальный тест. 

Воспользовавшись специальной кнопкой, вы можете опубли-

ковать свой урок. После этого достаточно скопировать ссыл-

ку на урок и отправить ее любым доступным способом уче-

никам (в электронном дневнике или в соцсетях). В отличие 

от учителя, для учеников регистрация не требуется. Присту-

пая к уроку или прохождению теста, им лишь достаточно 

ввести свои фамилию и имя. 

Платформ-конструкторов образовательных ресурсов сегодня 

достаточно много. Все они предоставляют учителям замеча-

тельную возможность широко применять на уроке игровые 

технологии, создавая различные дидактические игры, упражне-

ния, тесты, формировать целые уроки, которые можно исполь-

зовать в классе, для домашних заданий и обучая дистанционно. 

Все выше перечисленные ресурсы не являются исключением. 

Они позволяют заинтересовать ученика и помочь ему освоить 

новый материал в приятной, доступной форме. 
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Как повысить учебную мотивацию подростка? Как научить 

его работать с финансовой информацией, принимать разумные 

финансовые решения? Эти вопросы задает каждый учитель 

и родитель. Возможно, в эпоху гаджетов и цифровизации педа-

гогам самим нужно научиться быть на одной волне с современ-

ными школьниками. Образовательная платформа “Learnis” по-

может усовершенствовать деятельность учителя по формиро-

ванию финансовой грамотности обучающихся и проводить 

уроки или внеклассные мероприятия нешаблонно и творчески. 

Финансовая грамотность является неотъемлемым компонен-

том грамотности функциональной. В Российской Федерации 

принята Стратегия повышения финансовой грамотности, целе-

вой аудиторией которой, в том числе является «целевая группа 

населения, составляющая потенциал будущего развития Рос-

сии, – обучающиеся образовательных организаций» [2, с. 12]. 

Для развития финансовой грамотности обучающихся создан 

ряд ресурсов. Это финансовые игры, информационно-

просветительские ресурсы, учебные курсы, а также – образова-

тельные платформы. 

Образовательная платформа “Learnis” [1] позволяет созда-

вать интерактивные образовательные продукты: квесты, викто-

рины, игры с терминами и интерактивное видео как для каждо-

го обучающегося индивидуально, так и для группы учеников. 

Простой, удобный интерфейс программы, возможность исполь-

зования учителями всех школьных предметов для обучающих-

ся всех возрастов, делает эту образовательную платформу не-

заменимым помощником учителя, особенно в период дистан-

ционного обучения. 

Всем известен факт, что ребенок, в силу своих физиологиче-

ских возможностей, в разном возрасте может удержать внима-

ние лишь на определенное время, да и то, если нет отвлекаю-

щих его внимание факторов. Интерактивное видео, которое 

можно загрузить на образовательной платформе “Learnis”, поз-

волит ученику не отвлекаться и сосредоточится во время ви-

део-урока, т.к. учитель сам составляет задания или вопросы 

по ходу демонстрации видео-урока и контролирует количество 

этих заданий. Обучающийся не сможет продолжить или закон-

чить просмотр видео, пока не ответит на вопросы учителя, что 
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позволяет целенаправленно формировать познавательные уни-

версальные учебные действия (далее – УУД). 

Каждый учитель знает, что учить определения – сложный 

мыслительный процесс для ученика. Особенно сложно запоми-

нать определения, связанные с финансовой грамотностью, где 

большое количество редко употребляемых определений явля-

ются неотъемлемой частью изучения предмета (например, 

еviltwin/honeypot, PAMM-счет, вишинг, кликджекин, кликфрод 

и т. д.). Вместо обычной проверки знаний выученных опреде-

лений, когда дети пишут терминологический диктант, на плат-

форме “Learnis” есть возможность создать игру с терминами. 

Обучающийся сам выбирает тематику определений и за огра-

ниченное количество времени объясняет выбранные по темати-

ке определения, что позволяет формировать регулятивные, 

коммуникативные, личностные УУД (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Интерфейс страницы терминологической игры 

 

Кроме этого, на платформе “Learnis” есть возможность со-

здать викторину. Здесь каждый обучающийся сам может вы-

брать тематику, стоимость вопроса. Таким образом, наряду 

с предметными знаниями по финансовой грамотности продол-

жается формирование регулятивных, коммуникативных, лич-

ностных УУД. 
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Квест-комнаты, которые можно создать для обучения фи-

нансовой грамотности, мы считаем самой интересной функци-

ей платформы. Здесь учитель сам выбирает комнату, задает ко-

личество заданий, которые нужно пройти ученику. Особенно-

стью квест-комнат является то, что ученик не сможет завер-

шить задание, пока не найдет код, а код можно определить 

только в случае правильного выполнения всех заданий квеста. 

При прохождении квеста в классе можно добавить элемент до-

полнительной мотивации: поставить высокий балл обучающе-

муся, который выполнит задание быстрее других. 

Мы считаем, что использование современных образователь-

ных технологий, в том числе, образовательных платформ, явля-

ется эффективным механизмом повышения качества образова-

ния. Такое образование имеет ряд преимуществ: 

– повышается интерес обучающихся к изучению не только 

определенного предмета, а к процессу обучения в целом; 

– усвоение знаний обучающимися происходит более эффек-

тивно; 

– использование ресурсов образовательных платформ помо-

гает учителю в подготовке к уроку, подбору заданий, проверке 

и оценке качества усвоения изученного материала; 

– возможность подбора разноуровневых заданий помогает 

в дифференциации и индивидуализации обучения. 
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Во всех сферах общественной жизни сегодня всё более вос-

требованы образованные, творческие, активные, мобильные, 

инициативные люди, умеющие наблюдать, анализировать, вы-

двигать идеи, реализовывать их и отвечать за принятые реше-

ния. Поэтому перед школой, которая содействует формирова-
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нию современного человека, стоит задача подготовить обуча-

ющегося к адаптации в современном мире. Функциональная 

грамотность сегодня трактуется как способность человека ис-

пользовать приобретенные знания для решения жизненных за-

дач в различных жизненных ситуациях. 

Одним из наиболее известных международных оценочных ис-

следований, оценивающих уровень функциональной грамотно-

сти, является международная программа оценки учебных дости-

жений 15-летних обучающихся PISA [1]. Исследования PISA се-

годня рассматриваются как универсальный инструмент сравни-

тельной оценки эффективности школьного образования в раз-

личных странах. В ходе тестирования в рамках PISA оценива-

ются три области функциональной грамотности: грамотность 

чтения, математическая грамотность и естественно-научная 

грамотность. 

Требования федеральных государственных образователь-

ных стандартов (далее – ФГОС) начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования предъявляют опре-

деленные требования к владению компетенциями, определя-

ющими функциональную грамотность ученика: учебно-

познавательной, предметной, ценностно-смысловой, общекуль-

турной, информационной, коммуникативной, социально-

трудовой и личностной. 

Одним из способов формирования функциональной гра-

мотности является умение работать с текстом, то есть разви-

тие читательской компетенции, набора умений которые обес-

печивают понимание текстов различного содержания. Оче-

видно, что сформированность читательской грамотности яв-

ляется необходимым условием и фундаментом для других 

видов функциональной грамотности, в том числе и математи-

ческой грамотности. 

К текстам относятся как обычные вербальные тексты, так 

и графики, рисунки, схемы, диаграммы, таблицы. Тексты бы-

вают сплошные (описание, повествование, объяснение и аргу-

ментация), несплошные (вставлены графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, карты, объявления и т. д.) с ними ребята очень ча-

сто встречаются на страницах учебников математики, также 

существует смешанные тексты (сплошные и несплошные) 
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и гипертекст (текст, представляющий собой систему из тексто-

вых страниц имеющих перекрестные ссылки). 

Вряд ли нужно убеждать кого-то в том насколько важно се-

годня умение работать с информацией, без него нельзя успеш-

но осваивать школьные, а также вузовские программы, продви-

гаться по карьерной лестнице, ну и просто быть грамотным 

пользователям сети Интернет. С несплошными текстами обу-

чающиеся встречаются на итоговой аттестации, также при вы-

полнении проектных работ, а также тематических играх, в ко-

торых ребята участвуют. 

В ходе изучения нового материала или решение текстовой 

задачи, ученики постоянно осуществляют работу со сплошным 

текстом. Для понимания текста и получения качественных ре-

зультатов целесообразно использовать алгоритм работы 

с текстом, который подразумевает: 

– анализ заголовка или название; 

– первичное чтение текста; 

– выделение ключевых слов; 

– повторное чтение текста; 

– анализ информации; 

– составление плана; 

– вопросы к тексту; 

– поэтапную компрессию текста по абзацам; 

– представление материала в виде схемы таблицы графика. 

А если это задача (некая математическая модель той задачи, 

с которой обучающиеся на данный момент работают), то это 

может быть некое числовое выражение, уравнения, системы 

уравнений, неравенства или же системы неравенств. 

Со сплошным текстом ребята сталкиваются при работе с за-

дачей или при изучении новой темы, когда мы просим их озна-

комиться с неким пунктом параграфа в учебнике математики. 

Достаточно часто обучающиеся сталкиваются с задания-

ми, в которых содержится не только текст, но и таблица, 

график, диаграмма, схема. Чтобы впоследствии они самосто-

ятельно могли работать с несплошными текстами, мы пред-

лагаем использовать следующий алгоритм работы, обращая 

внимание: 

– на заголовок несплошного текста; 
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– форму представления информации (график, схема, таблица 

или же некий рисунок); 

– содержание информации, представленной в задании. 

Немаловажным является то, что ребята должны увидеть 

и учесть единицы измерения данных; часто обучающиеся 

не обращают внимания на то, что в задании величины изме-

ряются в разных единицах и в итоге получает неверный ре-

зультат. 

Сегодня целью образования является не только получение 

школьниками сведений о чем-либо, но также владение умения-

ми и навыками, связанными со способностью человека адапти-

роваться в современном обществе, умение правильно приме-

нять знания, полученные из разных областей. Важно научиться 

способности мыслить, решать проблемы современного обще-

ства, уметь реализовывать собственные достижения. 

Ученик должен уметь применять полученные знания в ре-

альной жизни, которые не разделены на разные предметы. 

В исследовании PISA проверяется узнавание жизненных си-

туаций имеющих отношения к науке и технологии, понима-

ние материального мира на основе научных знаний, что пред-

полагает как владение знаниями об окружающем мире, так 

и научными знания, а также – овладение компетенциями, ко-

торые включают в себя умение задавать вопросы, обращаться 

к имеющимся знаниям, использовать их и делать выводы на 

основе имеющихся фактов. Одним из эффективных способов 

согласования предметов, модулей и курсов образовательной 

программы является преподавание родственных предметов 

на основе единой концепции, построенной на общих дидак-

тических и технологических принципах и использование сле-

дующих подходов: 

– межпредметного подхода, т. е. интеграции предметов; 

– метапредметного подхода, направленного на формирова-

ние общих умений у обучающихся без привязки к предметам 

(проводить исследования, объяснять явления с помощью моде-

лей, делать выводы на основе анализа данных); 

– конвергентного подхода, позволяющего формировать 

у школьников целостную картину мира на базе междисципли-

нарных образовательных программ.  
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Каждый учитель в ходе своей профессиональной деятельности 

руководствуется определенными документами, в числе которых: 

федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, в котором содержатся совокупность обязательных 

требований к образованию на различных уровнях обучения, 

и примерная основная образовательная программа, определяющая 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательного процесса на определенном уровне обуче-

ния. Метапредметные компетенции, обозначенные в этих доку-

ментах, связаны с универсальными учебными действиями, кото-

рые делают любую деятельность осознанной и результативной. 

Универсальные учебные действия (далее – УУД) лежат в ос-

нове выбора и структурирования содержания образования, вы-

бора приемов, методов, форм обучения, а также построение це-

лостного учебно-воспитательного процесса. 

В блоке универсальных учебных действий познавательной 

направленности различают общеучебные, включая знаково-

символические, логические, действия постановки и решения 

проблем. 

В блок регулятивных учебных действий включаются дей-

ствия, обеспечивающие организацию обучающимися своей 

учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогно-

зирование, контроль, коррекция, оценка элементов волевой са-

морегуляции). 

Этапы формирования регулятивных УУД. 

– Целеполагание (формулирование цели, мы отвечаем на во-

прос: «Зачем? Для чего?»). 

– Планирование (определение последовательности промежу-

точных целей, отвечаем на вопрос: «В какой последовательно-

сти действовать?»). 

– Прогнозирование (предвосхищение результата и его вре-

менных характеристик, отвечаем на вопрос: «Что будет? Что 

получится?»). 

– Контроль (сличение способа действия и его результата 

с заданным эталоном, отвечаем на вопрос: «Правильно ли?»). 

– Коррекция (внесение необходимых дополнений и исправ-

лений в план и способ действия, отвечаем на вопрос: «Как ис-

править?»). 
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– Оценка (выделение и осознание обучающимся того, что 

усвоено и что подлежит усвоению, осознание качества уровня 

усвоения, отвечаем на вопрос: «Правильно ли? Насколько это 

хорошо?»). 

– Саморегуляция (мобилизация сил и энергии к волевому 

усилию, преодоление препятствий, с этой целью необходимо 

сосредоточиться для решения поставленной задачи). 

Рассмотрим пример задания (табл. 1), позволяющего форми-

ровать регулятивные универсальные учебные действия. Фор-

мулировка задания представлена в виде смешанного текста. 

В данном случае обучающимся необходимо воспользоваться 

внешним ресурсами, найти информацию и заполнить таблицу, 

выполнив в дальнейшем задание. 

Таблица 1 

Используя информацию на сайте Челябинского зоопарка: раздел 

Животные, рубрика ПТИЦЫ, заполните таблицу. Постройте 

столбчатую диаграмму, показывающую длину тела каждой пти-

цы. Найдите среднее арифметическое (с точностью до десятых), 

моду, размах, медиану и дисперсию каждого числового набора  

Название птицы Длина тела, см Масса тела, кг 

Страус   

Черногорлый арасари   

Ворон   

Канадская казарка   

Ушастая сова   

Осоед   

Эму   

Фазан алмазный   

 

Познавательные УУД включают в себя способность опреде-

лять суть понятий, обобщать объекты, находить аналогии, са-

мостоятельно находить критерии и основания для классифика-

ции и осуществлять эту классификацию. Устанавливать при-

чинно-следственные связи, выстраивать логические рассужде-

ния, делать умозаключения и собственные выводы. Создавать, 

использовать, изменять символы и знаки. Создавать схемы 

и модели для решения различных познавательных или учебных 

задач. Осуществлять смысловое чтение, прочитать текст, пра-
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вильно понять его содержание, оценить степень достоверности 

и применить его на практике. 

Еще один пример задания (табл. 2). Здесь уже перед вами 

пример несплошного текста. В начале задания приведен некий 

справочный материал, потому что здесь упомянута игра, кото-

рая может быть не всем обучающимся знакома. Далее предла-

гается очень внимательно прочитать текст, учесть все условия, 

которые должны быть выполнены. Часть информации предло-

жена в таблицах, которые ребята должны проанализировать, 

выбрать условия из таблицы и текста и решить это задание. 

Обучающиеся работают со справочным материалом, здесь 

предусмотрена работа с таблицами. 

Таблица 2 

Городки – старинная славянская спортивная игра. Ее история 

насчитывает несколько веков. Упоминание о городках можно 

найти в сказках, легендах, а также документах, относящихся к ис-

тории Древней Руси. В этой игре необходимо с определенных 

расстояний «выбивать» метанием биты различные фигуры. Глав-

ная задача – затратить на выбивание 15 фигур как можно меньше 

бросков. Игрок или команда игроков, использовавшая наимень-

шее количество попыток по итогам трех туров, объявляются по-

бедителями. 

Задание. Основными элементами набора для игры в городки яв-

ляются деревянные фигурки в форме цилиндра (городки) и дере-

вянная бита. Длина городка составляет 200 мм, длина биты – 

800 мм. На каждую игровую площадку необходимо 10 городков 

и 4 биты. Нам необходимо изготовить для соревнований городки 

и биты самостоятельно. Внимательно изучите информацию 

(табл. 1), чтобы узнать, из каких материалов их можно изготовить. 

При выборе древесины необходимо учесть, что городки изготав-

ливаются из одной породы древесины, а бита – из другой. 

Таблица 1 

Инвентарь Кизил Груша Ясень Вяз Береза Липа Бук Сосна 

Городок – + + – + + – + 

Бита + – – + – – + – 

 

Определите, из древесины какой породы выгоднее изготовить ин-

вентарь для игры в городки и вычислите, во сколько обойдется 

его изготовление (табл. 2). 
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Таблица 2 

Материал Кизил Груша Ясень Вяз Береза Липа Бук Сосна 
Ручная 

пила 

Длина, 

мм 

700 1000 1000 900 800 1000 1000 1200 – 

Цена, 

руб. 

400 250 450 270 90 150 110 160 300 

 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают соци-

альную компетентность и учет позиции других людей, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном об-

суждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие, как со сверстниками, 

так и взрослыми. Также ученикам необходимо уметь согласо-

вывать свои мотивы и позиции с общественными, подчинять 

свои интересы коллективным, находить общее решение, прояв-

лять толерантность, терпимость, уметь решать конфликты, вы-

слушивать другие мнения, но при этом формулировать, отстаи-

вать, аргументировать свое мнение. 

Рассмотрим задание, направленное на формирование ком-

муникативных универсальных учебных действий (табл. 3), 

в котором ребятам необходимо структурировать, объяснить 

представленную информацию по определенной теме. В данном 

случае обучающиеся распределяются на группы, каждой из ко-

торых необходимо решить свою задачу и представить резуль-

таты своей работы другим группам. Для оценивания правиль-

ности выполнения задания можно руководствоваться следую-

щими критериями оценивания: распределение обязанностей 

в группе, продуктивность совместной деятельности, умение 

презентовать свой продукт, осуществление взаимного контроля 

по ходу выполнения работы и оказание взаимопомощи в случае 

затруднения. 

Таблица 3 

Группа «Озеленители» 

На тротуарной зоне справа и слева от проезжей части проспек-

та Ленина высадили деревья, кустарники и установили вазоны 

для цветов. Посадка осуществлялась следующим образом: два 

кустарника высаживались между двумя деревьями, цветочный 
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вазон устанавливали между кустарниками. Кустарники выса-

живали на расстоянии 2,5 метра от дерева, а цветочный вазон 

устанавливали на расстоянии 4 метра от дерева. Сколько дере-

вьев и кустарников было высажено и цветочных вазонов уста-

новлено на тротуарной зоне проспекта Ленина, если длина тро-

туарной зоны 44 метра. 

 
Группа «Осветители» 

На тротуарной зоне справа и слева от проезжей части проспекта 

Ленина была выполнена установка праздничной иллюминации. 

Ширина тротуара составляет 0,25% от длины площади Револю-

ции. 

На тротуарной зоне проспекта Ленина элементы иллюминации 

установлены на расстоянии 6 метров друг от друга. В них исполь-

зованы светодиодные элементы, энергопотребление которых со-

ставляет 0,03 кВт/ч. Рассчитайте экономию энергии за текущий 

год, если светильники работают 12 часов в сутки с ноября по фев-

раль, по 10 часов в сутки в сентябре, октябре, марте и апреле 

и по 8 часов в сутки в остальные месяцы, а предыдущая иллюми-

нация потребляла 0,33 кВт/ч. 

 
Группа «Строители» 

На тротуарной зоне справа и слева от проезжей части проспекта 

Ленина была проведена замена асфальтового покрытия на троту-

арную плитку. Ширина тротуара составляет 0,25% от длины пло-

щади Революции. 

Плитка имеет следующие размеры: 50×50×4,5 см. Производитель 

упаковывает плитку по 30 штук. Масса 1м
3 
плитки составляет 

90 кг. Доставку и разгрузку осуществляют с помощью 2 кранов-

манипуляторов. Грузоподъемность каждого крана – 9,6 тонн. 

На подгонку, обрезку и сколы необходимо добавить 10% от обще-

го количества плитки. Рассчитайте стоимость всей необходимой 

плитки, если 1 упаковка плитки стоит 15 000 руб. Сколько рейсов 

должны выполнить краны-манипуляторы для перевозки всей 

плитки? Ответ округлите до целого числа. 

 

 

После того, как задача каждой группы была решена, резуль-

татом работы групп будет таблица, которую ребята должны за-

полнить, решив практико-ориентированные задания (табл. 4). 
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Таблица 4 

Благоустройство проспекта Ленина 

Площадь тротуара справа и слева от проспекта Ле-

нина, м
2  

Количество плитки, шт.  

Площадь одной плитки, м
2 

 

Экономия электроэнергии, кВт/ч  

Количество высаженных деревьев, шт.  

Количество высаженных кустарников, шт.  

Количество установленных цветочных вазонов, шт.  

 

Для формирования различных групп универсальных 

учебных действий, следует использовать различные виды за-

даний. Это могут быть задания, предусматривающие работу 

с таблицами, схемами, графиками, диаграммами. Мы долж-

ны понимать, что данные виды заданий очень сильно взаи-

мосвязаны, например кейсовые задания предполагают разви-

тие и познавательных, и регулятивных, и коммуникативных 

универсальных учебных действий. В большинстве своем за-

дания способствует развитию всех трех универсальных 

учебных действий. 

Изучение математики, как и предметов из других предмет-

ных областей, невозможно только с помощью узко предметных 

заданий. Мы рассмотрели несколько примеров заданий, 

направленных на формирование функциональной грамотности. 

Эти задания охватывают различные предметные области, со-

единения которых способствует рождению качественных но-

вых знаний, взаимно обогащающих каждый предмет в отдель-

ности. 

Элементы материалов из других предметных областей мож-

но привлекать как мотивационный ресурс урока для постанов-

ки цели на уроке, на его определенном этапе, как закрепление 

материала или в качестве домашнего задания повышенного 

уровня сложности. При этом пути достижения результатов раз-
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личны: это может быть и совместная работа с ребятами в обла-

сти целеполагания, планирование и организация учебной дея-

тельности, использование активных и проблемных методов 

обучения, оказание адресной помощи по преодолению затруд-

нительных ситуаций. Учитель и его отношение к учебному 

процессу, его творчество и профессионализм, его желание рас-

крыть способности каждого ребенка вот это все есть и главный 

ресурс, без которого невозможно воплощение стандартов 

школьного образования. 
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Что понимают под термином «функциональная грамот-

ность»? Функциональная грамотность – способность постоянно 

использовать приобретаемые в течение жизни знания, умения 

и навыки для решения широкого круга жизненных задач во 

всех сферах человеческой деятельности [6]. 

Актуальность этой темы состоит в повышении уровня гра-

мотности на уроках английского языка, который дает человеку 

возможность вступать в отношения с внешней средой и макси-

мально быстро адаптироваться к ней. Язык в этом смысле как 

учебная дисциплина – беспредметен или, точнее, межпредме-

тен [4]. 

Согласно международной программе по оценке образова-

тельных достижений обучающихся PISA выделяют следующие 

направления формирования функциональной грамотности: 

– математическая грамотность; 

– читательская грамотность; 

– естественно-научная грамотность; 

– финансовая грамотность; 

– глобальные компетенции; 

– креативное мышление. 

Разберем на примерах как можно формировать математиче-

скую и естественно-научную функциональную грамотности 

на уроках английского языка. 

Формирование математической грамотности на уроках ан-

глийского языка начинается во втором классе. 

На примере УМК «Английский язык. 2 класс» Ю. А. Кома-

ровой, И. В. Ларионовой рассмотрим задания, которые способ-

ствуют формированию математической грамотности обучаю-

щихся: 

– Напиши свое имя по-английски, сосчитай, сколько в нем 

букв. 

– Сосчитай геометрические фигуры на картинке. Запиши от-

вет словом. 
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– Реши примеры, запиши их словами(‘Five and two is…’). 

– Сосчитай сколько учебников в твоем рюкзаке и рюкзаке 

друга, скажи общее количество. 

– Сосчитай животных на картинке и опиши ее(‘There are five 

dogs in the picture’) [1]. 

 

Рассмотрим также задания на примере УМК «Английский 

язык. 8 класс» Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой: 

– Imagine you’ve got £ 10. You buy a T-shirt for £ 5.99 and 

a chocolate bar for 75 p. How much money have you got now? 

– Look at the exchange rates. How many pounds would you get 

for € 50? 

€ 1 = 80 p.  £ 1 = € 1.24 

– You want to buy some trainers that cost € 56. You can save € 8 

a week. How many weeks must you wait to buy the trainers? 

– Imagine you put € 100 in a bank account, with yearly interest 

at 5%. How much money have you got after one year? [2]. 

Для развития математической грамотности обучающихся 

можно предложить и самостоятельно разработанные задания, 

либо попросить учеников придумать задания по образцу. Акту-

альными будут задания, учитывающие национальные, регио-

нальные и этнокультурные особенности региона проживания 

обучающихся: 

– Сколько театров и музеев в Челябинске / вашем горо-

де / селе? Запишите ответ словом. 

– Посчитайте самые глубокие озера и самые длинные реки 

в Челябинской области / вашем регионе проживания. Сравните, 

насколько озер больше, чем рек. 

– Сколько человек в твоем классе любят борщ, а сколько – 

пельмени? Запишите ответ словом. 

– Запишите названия народов, представители которых насе-

ляют твой край. Укажите их численность и сравните данные 

с одноклассниками [3]. 

Естественно-научная функциональная грамотность также 

формируется на уроках иностранного языка. Предлагаем рас-

смотреть ее формирование на примере одной из глобальных 

проблем современности – проблеме катастрофического загряз-

нения окружающей среды.  
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Приведем фрагмент урока. 

“You and the environmental problems” – discussion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

The picture of the planet is on the board. Students are divided in-

to groups of three and are given 3 pictures (extra pictures are in the 

app.) to tell about the environmental problems and find their causes. 

After they have discussed, the teacher mixes the groups for every-

one to tell about the problem he / she has just discussed. After that 

3 students come to the board and tell (and write on the board) about 

the most dangerous environmental problems of our planet. 

Extra task can be given. Ask students to work in the same groups 

and think about the things that can be done to improve the environ-

mental problems. What can each of us do? 

Feedback: students come to the board and present (and write 

down) the solutions. 
 

Stage Aim Procedure 
Interaction  

pattern 

Freer  

practice  

(25 min.) 

To develop 

speaking 

skills for 

fluency 

Look at the board – 

What’s this? (Our planet) 

Why is it sad? (There are 

problems there) 

T – Cl 
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Stage Aim Procedure 
Interaction  

pattern 

What problems are there 

in our planet? (Environ-

mental) 

Yes! Now I want you to 

discuss these problems. 

Work in groups of 3 

(or 4). 

S – S – S – S 

I give pictures depicting 

environmental problems 

to every team. 

S – Cl 

Name the problem and 

discuss its reason. Every-

one should speak. You 

have 5 minutes to do the 

task. 

S – S – S – S 

Now, let’s mix our groups 

and two people will tell 

about environmental 

problems (that were dis-

cussed in previous 

groups). Two others will 

help them. 

Feedback: 3 students 

come to the board, tell 

about the problems and 

write them down on the 

board. 

Possible answers: There is 

air pollution on the Earth. 

It happens because of fac-

tory fumes, cars exhaust 

fumes too…) 

Oh! That’s no good, but 

let’s think how can we 

make our planet smile?! 

Work in groups again and 

discuss what you can do 

to help it?! 

S – Cl 
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Stage Aim Procedure 
Interaction  

pattern 

Feedback: each group 

tells (writes) about the so-

lutions(possible answers: 

don’t drop litter on the 

street, throw plastic into 

the special containers, 

walk and use bikes, use 

paper bags in shops, plant 

trees...). 
 

 

Применяя задания на формирование функциональной гра-

мотности, учитель повышает мотивацию обучающихся, спо-

собствует расширению их кругозора, развивает творческие 

способности, что необходимо для гармоничного развития лич-

ности и взаимодействия с обществом [5]. 
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Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности школьников 

Assistance in improving the level of financial literacy 

of schoolchildren 

Аннотация. Статья посвящена изучению финансовой гра-

мотности школьниками общеобразовательной школы, приведе-

ны ключевые направления содержание курса финансовой гра-

мотности, рассмотрен проект внедрения в образовательную 

программу МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» курса «Финан-

совая грамотность». 

Abstract. The article is devoted to the study of financial literacy 

by secondary school students, the key directions of the content of 

the financial literacy course are given, the project of introducing the 

course “Financial Literacy” into the educational program of the 

MAOU “Secondary School No. 130 of Chelyabinsk” is considered. 

Ключевые слова / keywords: финансовая грамотность / fi-

nancial literacy, международное исследование PISA / internation-

al PISA study, межпредметная составляющая / interdisciplinary 

component, финансовые волонтеры / financial volunteers. 
 

Как часто вы думаете о деньгах? Может быть в магазине 

прежде, чем что-либо купить или утром во время завтрака, 
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по дороге домой с работы или после ужина в ресторане. 

Мы знаем очень много: разные формулы, определения, теоре-

мы, но практически ничего не знаем из того, с чем сталкиваем-

ся каждый день. А между тем, деньги – один из самых важных 

и значимых аспектов нашей жизни. Но этот предмет практиче-

ски не изучен нами со школы.  

Основополагающим направлением при рассмотрении вопро-

сов, связанных с финансовой грамотностью обучающихся, яв-

ляется положение международного исследования PISA, в рам-

ках которого прослеживаются подходы к оценке функциональ-

ной грамотности в странах мира. В нем выделены следующие 

основополагающие блоки: математическая грамотность, чита-

тельская грамотность, естественно-научная грамотность, фи-

нансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное 

мышление [6]. 

В рамках нашей статьи мы рассмотрим вопрос финансовой 

грамотности обучающихся. 

Оценка финансовой грамотности в рамках исследования 

PISA проводилась в 2018 году, и затронула 117 тысяч обучаю-

щихся. Данное исследование проходило в третий раз. В 2018 го-

ду 15-летние обучающиеся в России показали средний результат 

495 баллов, заняв 10-е место из 20 стран, принявших участие 

в исследовании финансовой грамотности PISA-2018 [4]. 

В рамках исследования, проведенного в 2021 году цифро-

вым образовательным ресурсом «ЯКласс» почти две тысячи 

учеников 7–11-х классов из всех регионов Российской Федера-

ции ответили на вопросы об отношении к деньгам. 

Исходя из исследования: 

1) большой процент обучающихся планирует свой бюджет 

(47% – на 1–3 месяца; 22% – на 1–2 недели); 

2) обучающиеся привыкли хранить свои деньги в копилке – 

60%, при этом 22% – на карте с процентами, и лишь 7% зани-

маются инвестициями; 

3) среднее число школьников (42%) откладывают большую 

часть денег на крупные покупки и поездки, а вот 38% наоборот, 

тратят больше, чем откладывают; 

4) только 25% ребят изучали финансовую грамотность 

на уроках в школе [5]. 
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Таким образом, пока в большинстве школ предмет «Финан-

совая грамотность» не введен в учебную программу, основная 

нагрузка по просвещению ложится именно на плечи родителей, 

а также на интернет-ресурсы, которые в свою очередь, не все-

гда являются достоверными. 

В апреле 2020 года Правительство Российской Федерации 

наделило Центральный Банк Российской Федерации функцией 

повышения финансовой грамотности населения. Но работа 

в этой области началась несколько раньше, и не только в Банке 

России. Еще в 2017 году правительством была утверждена 

«Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017–2023 годы» [3]. Также в рамках федераль-

ных государственных образовательных стандартов общего об-

разования (далее – ФГОС), которые вступят в силу в 2022 году, 

прослеживается обязательное преподавание финансовой гра-

мотности. Согласно ФГОС, финансовая грамотность не будет 

выделяться в отдельный предмет. Например, в начальных клас-

сах элементы знаний по этой тематике будут интегрированы 

в такие предметы, как «Математика» и «Окружающий мир» [2], 

а в 5–9-х классах финансовая грамотность будет составной ча-

стью обществознания, математики и географии [1]. 

Для решения вышеперечисленных задач с 2019 года в муни-

ципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 130 г. Челябинска» 

реализуется проект «Финансово-экономическая грамотность» 

для обучающихся 5–11-х классов. 

Целью проекта является создание основ для формирования 

финансово грамотного поведения обучающихся образователь-

ной организации как необходимого условия повышения уровня 

экономической компетентности. 

В рамках проекта реализуется курс «Финансовая грамот-

ность», ключевой целью которого является актуализация лич-

ностного самоопределения обучающихся. В рамках данного 

курса анализируется вопрос личного финансового планирова-

ния, рассматривается домашняя бухгалтерия (активы и пасси-

вы), расчетно-кассовые операции, страхование, пенсии, налоги; 

особое внимание уделяется не тому, где «найти» деньги, а как 

ими правильно распоряжаться и преумножать. 
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Также при изучении курса «Финансовая грамотность» стоит 

отметить межпредметную составляющую. В данном курсе ис-

пользуются задания предметов математического цикла и обще-

ствознания, что очень важно, при подготовке обучающихся 

к решению экономических задач при проведении оценки каче-

ства образования на основном государственном экзамене 

и едином государственном экзамене. 

Отметим положительную динамику изучения курса «Финан-

совая грамотность». Так, при сдаче основного государственно-

го экзамена по математике в 2021 г. наблюдается следующая 

тенденция при решении практико-ориентированных задач. 

В классе, где обучающиеся изучали финансовую грамотность 

в рамках внеурочной деятельности (с 2019 года), процент верно 

решенных заданий – 81. В классе, не посещавшем курс, про-

цент верно выполненных заданий – 48. Таким образом, наблю-

дается преимущество введения курса при подготовке к основ-

ному государственному экзамену по учебному предмету «Ма-

тематика». 

Значительное внимание в курсе «Финансовая грамот-

ность» уделяется формированию различных компетенций: 

поиска, подбора, анализа и интерпретации финансовой ин-

формации из современных источников и по актуальным 

на сегодняшний день экономическим вопросам. Вследствие 

чего большая часть времени отводится практической дея-

тельности, выполнению кейсовых заданий, мастер-классам, 

проектной работе. 

Таким образом, мы считаем необходимым в курс «Финансо-

вая грамотность» включать следующие элементы, входящие 

в международное исследование PISA: 

1. Содержание: знание и понимание: деньги и операции 

с ними (30–40%); планирование и управление финансами 

(25–35%); риски и вознаграждения (15–25%); финансовая среда 

(отдельные вопросы в области финансов (10–20%). 

2. Познавательная деятельность: познавательные умения, дей-

ствия и стратегия: выявление финансовой информации (15–25%); 

анализ информации в финансовом контексте (15–25%); оценка 

финансовых проблем (25–35%); применение финансовых знаний 

и понимание (25–35%). 
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3. Контекст: предлагаемые ситуации: образование и работа 

(10–20%); дом и семья (30–40%); личные траты, досуг и отдых 

(35–45%); общество и гражданин (5–15%) [6]. 

С 2019 года на базе муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 130 г. Челябинска» функционирует волонтерское 

движение, которое организует и проводит игры по финансовой 

грамотности для обучающихся школы с 1 по 11 класс благода-

ря сотрудничеству с Уральским филиалом федерального госу-

дарственного образовательного бюджетного учреждения выс-

шего образования «Финансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации» и федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образова-

ния «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет». У каждого из волонтеров (всего 

в отряде 15 человек), есть волонтерская книжка, а также серти-

фикат о прохождении курса обучения финансовой грамотно-

сти. Также волонтерами были апробированы настольные фи-

нансовые игры, разработанные в Южно-Уральском государ-

ственном гуманитарно-педагогическим университете. 

В течение 2019–2021 гг. в школе были проведены учебно-

воспитательные мероприятия, направленные на формирова-

ние основ финансово грамотного поведения человека. Обу-

чающиеся освоили базовый финансово-экономический поня-

тийный аппарат, а также умения и компетенции, позволяю-

щие взаимодействовать и сотрудничать с кругом финансо-

вых организаций. Были реализованы некоторые воспита-

тельные задачи по формированию самостоятельности 

по оценке финансовых проблем; повышению активности 

участия в принятии решений о семейном бюджете; умению 

анализировать проблемы и определению финансовых и госу-

дарственных учреждений, в которые необходимо обратиться 

для их решения; становлению себя как уверенной личности 

в финансово-экономическом плане. 

Данное направление не противоречит тенденциям совре-

менного образования благодаря тому, что финансовая грамот-

ность включается в блок функциональной грамотности, кото-

рая, в свою очередь, оценивается на международном уровне. 
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В рамках реализации проекта «Финансово-экономическая 

грамотность в муниципальном автономном общеобразователь-

ном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 130 

г. Челябинска» предполагаются следующие результаты: 90% 

обучающихся будут вовлечены в мероприятия, проводимые во-

лонтерской организацией «Финансовые грамотеи»; до 100% 

возрастет качество выполнения практико-ориентированных за-

даний по математике, обществознанию (в рамках тем экономи-

ческой направленности) по итогам внешних независимых экс-

пертиз; будет осуществлена социализация и адаптация обуча-

ющихся к финансово-экономическим изменениям в стране; 

ученики смогут использовать в жизни полученные первона-

чальные экономические и финансовые знания. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия функцио-

нальной грамотности, технология смыслового чтения, анализи-
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И в становлении такой личности, иностранный язык играет 

важную роль. Эта роль возрастает с каждым годом, так как 

происходит развитие международных отношений, научных 

и экономических связей. 

Одной из главных задач изучения иностранных языков вы-

ступает развитие коммуникативной компетенции. Работа над 

развитием у обучающихся навыков чтения, письма, диалогиче-

ской и монологической речи, осуществляется на протяжении 

всего обучения. 

В своей работе учителя могут столкнуться с рядом проблем, 

которые возникают в процессе обучения иностранному языку. 

Многие обучающиеся не владеют достаточным словарным за-

пасом слов, не знают значений слов, не понимают смысла 

написанного и прочитанного, не умеют применять изученные 

правила, не в состоянии перенести знания и умения из одной 

области в другую. 

Но следует посмотреть на корень всех трудностей, откуда он 

могли появиться, в чем ошибки обучения? Прежде всего, это 

может быть связано с плохо развитой функциональной грамот-

ностью как ученика, так и учителя. 

Перед решением данной проблемы следует рассмотреть са-

мо понятие «функциональная грамотность», что же подразуме-

вается под этим словосочетанием. Данное понятие означает 

«способность человека использовать полученные навыки чте-

ния и письма в условиях взаимодействия с социумом, это тот 

уровень грамотности, который необходим человек для вступ-

ления в отношения с внешней средой и максимально быстрой 

адаптацией и функционирования в ней» [3, с. 4]. 

Формируемое в рамках урока по иностранному языку со-

держание функциональной грамотности включает в себя само-

стоятельное формулирование проблемы, способность вести 

диалог в обычной жизненной ситуации, а также овладение гра-

мотной устной и письменной речью. 

Для того чтобы научить обучающихся говорить на ино-

странном языке, учитель должен четко понимать и представ-

лять, для чего выполняется то или иное задание, какие приемы 

и методы следует использовать для достижения конечной цели. 

Одной из главных составляющих обучения иностранному язы-
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ку выступают игровые технологии, которыми мы активно 

пользуемся на уроках иностранного языка в муниципальном 

автономном образовательном учреждении «Образовательный 

центр № 5 г. Челябинска», ведь в нашем образовательном цен-

тре есть вся материально техническая база для успешного обу-

чения младшего школьника и формирования у него функцио-

нальной грамотности. Для введения и отработки лексического 

и грамматического материала мы используем информационные 

технологии, а именно; интерактивные презентации с использо-

ванием интерактивных досок Mimio; аудиоприложения к учеб-

нику; песни и обучающие видеоролики. На наших уроках фор-

мируется мышление обучающихся, прививается чувство любви 

и уважения к стране изучаемого языка, ведь через изучение 

языка осмысливаются общечеловеческие ценности. 

Для того чтобы успешно формировать функциональную 

грамотность, нам необходимо правильно подбирать материал 

в соответствии с его функциональной ценностью. И главный 

вопрос здесь: как и с помощью какого материала мы будем раз-

вивать функциональную грамотность? 

Так, на примере урока во втором классе по теме «Геометри-

ческие фигуры», мы вводим и закрепляем лексику по данной 

теме. Обучающиеся узнают названия фигур на иностранном 

языке. При этом происходит формирование межпредметных 

связей и интегрирование уроков английского языка и матема-

тики. При изучении темы «Животные» мы вводим лексику 

по теме, читаем тексты с интересными фактами о животных. 

Здесь происходит интеграция с уроком окружающего мира. Та-

ких примеров, помогающих формировать функциональную 

грамотность обучающихся, можно привести множество. 

Но не стоит забывать про развитие навыков аудирования, 

чтения и письма. При развитии навыка аудирования, учителя 

иностранного языка формируют у обучающихся умение вос-

приятия и понимания речи на слух. Аудирование также учит 

отделять главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые и интересующие обучающихся факты. 

При развитии навыков говорения, мы обучаем детей как мо-

нологической, так и диалогической речи. Используя знания 

о своем городе, регионе проживания, своей родной стране (т. е. 
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социокультурные знания), обучающиеся учатся делать сообще-

ния по теме либо проблеме, рассказывать о себе, о своей семье, 

родном городе и увлечениях. 

При обучении письменной речи, совершенствуем умение 

изложения сведений о себе, своего возраста, имени и фамилии, 

не только устно, но и письменно. Развивать функциональную 

грамотность в начальной школе через чтение и письмо нужно 

с учетом психологических особенностей детей. Однако не сто-

ит каждый урок превращать в праздник и игру. Трудность пе-

дагогов иностранного языка в начальной школе заключается 

в том, что обучать необходимо с самых азов, но учить нужно 

не «полнауке», а всей науке. Стремясь найти наиболее эффек-

тивные и оригинальные методы и приемы обучения, учителю 

не следует забывать мудрого наставления К. Д. Ушинского: 

«Сделав занимательным свой урок, вы можете не бояться 

наскучить детям, но помните, что не все может быть занима-

тельным в ученье, а непременно есть и скучные вещи, и долж-

ны быть. Приучите же ребенка делать не только то, что его за-

нимает, но и то, что не занимает, делать ради удовольствия ис-

полнить свою обязанность» [5, с. 252]. 

И еще один немаловажный навык, которому обучаем 

на уроке иностранного языка, – это навык чтения. Но сам 

навык чтения мало сформировать, важно сформировать у обу-

чающихся навыки смыслового чтения. Именно смысловое чте-

ние несет в себе большой потенциал в развитии навыка чтения. 

С его помощью обучающиеся развивают умение выделять ос-

новные факты, извлекать необходимую информацию из содер-

жания текста, определять свое отношение к прочитанному. 

Это и есть один из самых важных компонентов формирования 

функциональной грамотности. 

При работе с текстами для смыслового чтения необходимо 

руководствоваться главными правилами их отбора: текст дол-

жен быть интересен и подходить по возрастным особенностям 

развития младших школьников [2]; должна проводиться пред-

текстовая, текстовая и послетекстовая работа [1]. На этапе 

предтекстовой работы лучше провести работу над незнакомы-

ми словами, разобрать их значение и правила использования их 

в конкретном контексте. На этапе текстовой работы учитель 
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может прочитать текст сам в первый раз, либо включить аудио-

запись, задать обучающимся вопросы на понимание услышан-

ного, попросить их прочитать текст самостоятельно. На после-

текстовом этапе можно предложить обучающимся выполнить 

занятия по прочитанному тексту. И, в конечном итоге, можно 

попросить обучающихся пересказать текст. Именно пересказ 

будет результатом правильной работы над текстом [2]. Таким 

образом, мы убедимся, что технология смыслового чтения по-

могает развивать как навык чтения, так и навык монологиче-

ского высказывания. Такая технология работы с текстом при-

менима как на уроках иностранного языка, так и на уроках ли-

тературного чтения и окружающего мира. Это помогает в фор-

мировании межпредметных связей, что в свою очередь, форми-

рует функциональную грамотность обучающихся (т. е. основ-

ными упражнениями для развития функциональной грамотно-

сти являются различные виды работы с текстом). 

Как уже отмечалось выше, для того чтобы текст стал реаль-

ной и продуктивной основой обучения всем видам речевой дея-

тельности, важно научить обучающихся различным операциям 

с материалами текста с учетом его жанровых и стилистических 

особенностей. Этой цели служат различные задания, создавае-

мые на базе изучаемых текстов. 

При составлении заданий на функциональное чтение можно 

опираться на теорию Блума, согласно которой список когни-

тивных процессов иерархически организован, начиная с самого 

простого – припоминания знания, до наиболее комплексного, 

состоящего в выработке суждений о ценности и значимости 

той или иной идеи. Для развития читательской грамотности 

на уроках английского языка в начальной школе мы в основном 

используем упражнения на проверку знания, понимания и при-

менения полученных знаний. 

Пример задания на развитие функциональной грамотности 

на уроках английского языка в начальной школе в 4-м классе. 

My neighbor 

My neighbor Jason is a baker. He is very busy. When he is not at 

the bakery, he is out having fun. 

Every day Jason wakes up at 5 o’clock in the morning. He has 

breakfast and then he rides his bike to the bakery. When he gets there, 
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he starts to make bread. His work is very hard. He works until 

3 o’clock in the afternoon. Then he goes back home where he has 

lunch and rest for a while. In the evenings he sometimes goes to the 

cinema or meets his friends. On Wednesday he always does the shop-

ping. On Sundays he always wakes up late and then reads a book or 

works in the garden. He usually goes to bed at 11 o’clock at night. 

Задание 1. Понимание и анализ. 

What is this story about? Choose the right answer. 

– the baker’s friend 

– the baker 

– the bakery 

– bakers 

Цель задания: обобщение и интерпретация. Определить ос-

новную идею короткого описательного текста. 

Задание 2. Понимание. 

Mark the statements as T (true) or F (false). 

My neighbor Jack is a baker. 

Every day Jason wakes up at 6 o’clock. 

When he gets to the bakery he starts to make biscuits. 

On Sundays he always wakes up early. 

Цель задания: поиск и извлечение информации. 

Задание 3. Знание. 

Answer the questions. 

How does Jason get to his work? 

What time does he finish his work? 

What does he do on Sundays? 

Цель задания: поиск и извлечение информации. 

Задание 4. Понимание. 

Read the sentences and put them in correct order. 

1. Jason goes to bed at 11 o’clock at night. ____ 

2. He rides his bike to the work. ____ 

3. My neighbor Jack gets up at 5 o’clock in the morning.____ 

4. Then he has breakfast. 

Цель задания: обобщение и интерпретация. Определить по-

следовательность событий в повествовании. 

Задание 5. Понимание. 

Complete the sentences. Choose the correct word or word com-

bination. 
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1. Jason is … . 

a) a baker b) a pupil 

c) a friend d) a brother 

2. Jason wakes up at… . 

a) seven o’clock in the morning b) five o’clock in the evening 

c) 5 a.m. d) four o’clock in the morning 

3. Jason’s work is … . 

a) very interesning b) very hard 

c) very easy d)hard 

Цель задания: поиск и извлечение информации [4]. 

На основе всего изложенного, можно сделать вывод о том, 

что только в совокупности чтение, говорение и письмо помогут 

учителю развить у обучающихся функциональную грамот-

ность, грамотность чтения и комплексное усвоение основных 

видов речевой деятельности. 
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successful development of functional literacy. 

Ключевые слова / keywords: читательская грамотность / 

reading literacy, методический инструментарий / methodological 

tools, система заданий / system of tasks. 

 

В современных международных и национальных исследова-

ниях качества образования (PIRLS, PISA, ГИА) чтение и пись-

мо являются измеряемыми показателями качества образования, 

одновременно являясь показателем перспектив развития эко-

номики той или иной страны. В них отмечают три группы уме-
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ний, которые являются основными при оценке читательской 

грамотности. Первое из них – умение найти и извлечь инфор-

мацию из текста; второе – умение интегрировать и интерпрети-

ровать информацию, содержащуюся в тексте; третье – умение 

осмыслить и оценить содержание и (или) форму текста. 

Большое разнообразие текстов в учебниках английского 

языка любого авторского коллектива и любого издательства 

дает возможность учителю формировать читательскую грамот-

ность на уроках, используя для этого разные приемы работы 

с текстовым материалом [1]. При этом работа по формирова-

нию читательской грамотности ведется как с линейными, так 

и нелинейными текстами. 

Формирование читательской грамотности на уроках англий-

ского языка основано на двух ведущих принципах современно-

го иноязычного образования: принципе коммуникативной 

направленности и принципа комплексности, т. е. взаимосвязан-

ного обучения различных аспектов изучаемого иностранного 

языка через работу с текстом (как сплошным, так и несплош-

ным). 

Для организации работы по формированию читательской 

грамотности Е. И. Панфиловой [4] был определена соотнесен-

ность учебных задач читательским умениям и соответствую-

щим им учебным действиям обучающихся. Читательские уме-

ния, действия обучающихся и примеры учебных задач отраже-

ны в таблице 1. 
 

Таблица 1  

Соотнесенность учебных задач читательским умениям  

и соответствующим им учебным действиям обучающихся 

Читательские умения 

(согласно строению 

тестов PISA) 

Действия  

обучающихся 

Примеры  

учебных задач 

Поиск и извлечение 

информации  

из прочитанного  

текста 

Работает с отдель-

ными фрагментами 

текста. Выделяет 

главное в вопросах. 

Находит ответы 

в тексте 

1. Найди в прочитан-

ном тексте/абзаце 

слова, которые харак-

теризуют… 

2. Выпиши из текста 

3–4 словосочетания, 
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Читательские умения 

(согласно строению 

тестов PISA) 

Действия  

обучающихся 

Примеры  

учебных задач 

передающих его глав-

ную мысль. 

3. Продолжи фразу 

«Этот текст о…» 

4. Продолжи фразу 

«Я бы назвал этот 

текст…» 

При этом информация 

в тексте может быть 

представлена в виде 

синонимов 

Анализ и интерпре-

тация информации 

в прочитанном тек-

сте 

Извлекает инфор-

мацию, которая не 

сообщается в тексте 

напрямую. 

Делает выводы. 

Отделяет главную 

информацию от вто-

ростепенной инфор-

мацию, находит об-

щее и различия. 

Кратко формулирует 

основные мысли 

текста. Делает пред-

положения о пред-

шествующих сюже-

ту текста событиях 

1. Придумай новое 

название для текста. 

2. Придумай вступле-

ние к прочитанному 

тексту. 

3. Объясни порядок 

действий инструкции/ 

рецепте. 

4. Дай характеристику 

месту, опиши его ат-

мосферу. 

5. Дай характеристику 

главным и второсте-

пенным персонажам 

текста, назови их 

главные качества 

Осмысление  

и оценка получен-

ной в тексте ин-

формации 

Связывает инфор-

мацию, представ-

ленную в тексте с 

другими источни-

ками информации. 

Высказывает  

и обосновывает  

свою точку зрения  

о прочитанном 

1. Подтверди утвер-

ждение, основанное на 

информации из текста 

с помощью примера, 

основанного на соб-

ственном опыте.  

2. Выскажи свое мне-

ние о… 

3. Определи главную 

мысль/мораль текста. 
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Читательские умения 

(согласно строению 

тестов PISA) 

Действия  

обучающихся 

Примеры  

учебных задач 

4. Обоснуй свое со-

гласие/несогласие  

с автором текста. 

5. Придумай продол-

жение к прочитанно-

му тексту 
 

 

Подобная работа на основе разных методов и приемов раз-

вивает умение анализировать текст, выявлять связь отдельных 

элементов (темы, образы, способы выражения авторской пози-

ции), развивает умение выражать свои мысли, учит пониманию 

и осмыслению прочитанного, т. е. развивает читательскую гра-

мотность обучающихся. Начиная обучение английскому языку 

со второго класса, учителя активно используют на своих заня-

тиях различные тексты, истории и сказки, как известные, так 

и неизвестные детям. Соответственно работа может быть орга-

низована как с одним текстом, предполагающая поиск смысла, 

обобщение и формулирование выводов, так и с двумя, помога-

ющая научить школьников не только обобщению и формули-

рованию выводов, но и выявлению и анализу противоречий. 

При чтении (или сравнении) текстов на английском и русском 

языках можно научить обучающихся находить социокультур-

ные различия, присутствующие в предложенных текстах, фор-

мируя у них социокультурную компетенцию и социокультур-

ную наблюдательность. Читая известные сказки на английском 

языке, дети знают сюжет, но в то же время узнают множество 

новых слов и фраз, что приводит к развитию их языковой ком-

петенции. 

Предлагаем вашему вниманию систему заданий, которую 

можно использовать к любой выбранной сказке или тексту 

на уроках, начиная с начальной школы. 

Предтекстовый этап 

Exercise 1. Прочитайте название сказки и подумайте, что это 

за сказка? Читали ли вы эту сказку на русском языке? Расска-

жите о главных героях на английском языке. 
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Exercise 2. Read the headline and the subheadings of the text. 

How do you explain the topic “X”? 

Exercise 3. Why is topic “X” important? What do you know 

about it?  

Текстовый этап 

Exercise 4. While reading the fairy-tale, find who said this (дан-

ное упражнение направлено на поисковое чтение). 

Exercise 3. While reading the fairy-tale, match the words. 

Exercise 5. While reading the fairy-tale, open the brackets and 

complete the sentences. 

Exercise 6. Choose the correct variant. 

Exercise 7. Mark the ideas: “++” {new idea, I agree}, “-” {I dis-

agree}, “+” {I already know about it}, “?” {needs to be discussed}.  

Exercise 8. Match the words. 

Exercise 9. Correct the following statements. 

Exercise 10. Which statements are true and which ones are false? 

Exercise 11. Fill in the gaps with other possible words. 

Exercise 12. Underline the subject and the predicate in every 

sentence.  

Exercise 13. Underline the new words in the text. 

Послетекстовый этап 

Exercise 15. Put the letters in the right order and write down the 

words. 

Exercise 16. Make up and write down the sentences. 

Exercise 17. Fill in the missing prepositions. 

Exercise 18. Answer the questions. 

Exercise 19. What was the aim of the text? What lesson do we 

learn from the text? 

Exercise 20. Read the fact list attached to the text. How does its 

information correlate with the text? Does the fact list: 

prove/disprove the main text; give additional information? 

Exercise 21. Write interesting questions which were not an-

swered in the text. 

Exercise 22. Retell this big text in 5 sentences. Express your own 

position on the main ideas and justify it. Does the text inspire you 

change something in your real life? 

Exercise 23. Write an essay based on the text as if you were… 

Exercise 24. Fill in the table from the pre-reading exercise. 
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Exercise 25. Can you say why the story is so sad? Write down 

your opinion. 

Итак, научить анализировать, находить и воспринимать, 

а главное применять информацию в жизни сегодня представля-

ется важным и ответственным делом. Это требует от учителя 

не только глубокого знания своего предмета, но и владения 

специальными технологиями и методами. Речь идет о необхо-

димости и на уроках более активных форм обучения с целью 

практического использования полученных знаний обучающи-

мися в рамках трех основных компетенций читательской гра-

мотности: «Находить и извлекать информацию», «Осмысли-

вать и оценивать содержание и форму текста», «Интегрировать 

и интерпретировать информацию». 

При этом очень важно работать со слабоуспевающими обу-

чающимися, помочь им поднять уровень читательской грамот-

ности, потому что те из них, кто сможет достичь среднего 

уровня читательской грамотности, готовы демонстрировать те 

компетенции, которые позволят им успешно и эффективно 

функционировать во взрослой жизни [3, с. 19]. 

Нами был подобран комплекс упражнений, направленный 

на формирование читательской грамотности школьников, что 

особенно актуально в контексте того, что «для успешной реа-

лизации идей гуманитаризации на метаметодическом уровне 

важным является не только отбор содержания, но и способ его 

развертывания, адекватный гуманитарной природе самого зна-

ния» [2]. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие функцио-

нальной грамотности, приводятся примеры использования иг-

ровой технологии, направленной на формирования математи-

ческой грамотности на уроках английского языка в начальной 

школе. 

Abstract. The article deals with the term “functional literacy”, 

the examples of gaming technology aimed at forming mathematical 
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В нашей стране в настоящее время устанавливается новая 

система образования, которая направлена на вхождение в ми-

ровое образовательное пространство. Для показания успеш-

ности данного процесса необходимо выполнять образова-

тельные международные стандарты, в которых формирование 

функциональной грамотности обозначено в качестве одной 

из главных задач. Одно из наиболее распространенных опре-

делений функциональной грамотности дал советский и рос-

сийский лингвист и психолог Алексей Алексеевич Леонтьев: 
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«Функциональная грамотность – это способность человека 

использовать приобретаемые в течение жизни знания для ре-

шения широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений» [2]. Другими словами, обучающиеся должны 

быстро адаптироваться во внешней среде и функционировать 

в ней, применять полученные знания на практике, в различ-

ных жизненных ситуациях. 

Урок иностранного языка характеризуется «межпредметно-

стью, обеспечивающей использование учебных материалов со-

держащих сведения из различных областей знаний: родного 

языка, литературы, природоведения, истории, математики 

и других» [4]. 

Хотя оценка математической грамотности по методике PISA 

проводится у 15-летних обучающихся, это не означает, что 

готовить школьников к оценке математической подготовки 

нужно только в этом возрасте или только учителям математи-

ки. Это возможно и на остальных предметах, начиная 

с начальной школы. В основу оценки математической подго-

товки обучающихся положено следующее определение мате-

матической грамотности «Математическая грамотность – это 

способность индивидуума проводить математические рас-

суждения и формулировать, применять, интерпретировать 

математику для решения проблем в разнообразных кон-

текстах реального мира» [5, с. 8]. 

Английский язык, как и любой иностранный, дает обучаю-

щимся уникальную возможность – использовать математиче-

ские знания не только на родном/русском языке, но и на ино-

странном, а, зачастую, и на втором иностранном языке. Обуча-

ющиеся начальной школы оперируют различными категория-

ми: пространством и формой и количеством. Такими же кате-

гориями они вполне успешно оперируют и на английском язы-

ке, ведь они относятся к заданиям, использующим простран-

ственные и плоские геометрические формы, а также к задани-

ям, связанным с числами и отношениями между ними, т. е. 

арифметическим действиям. Таким образом, обучающиеся 

учатся решать на английском языке простейшие повседневные 

задачи. 
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При этом обучающимся предлагаются не просто учебные 

задачи, а ситуации, решаемые средствами математики., инте-

ресные и актуальные для учеников начальной школы. Задания 

представлены как в текстовой, так и графической форме, со-

блюдается требование визуализации предлагаемого материала. 

И задания, предлагаемые для формирования математической 

грамотности, предполагают различные формы ответа: с выбо-

ром одного из предложенных; со свободным ответом в виде 

конкретного числа; со свободным ответом, содержащим по-

строение заданного геометрического объекта. Учитывая спе-

цифику возраста, задания на формирование математической 

грамотности на уроках английского языка в начальной школе 

предлагаются чаще всего в игровой форме. 

Рассмотрим формирование математической грамотности 

на уроках английского языка на примере учебно-методического 

комплекта (далее – УМК) «Английский язык. 2–4 классы» 

Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой. Данный УМК является 

завершенной линией учебников по английскому языку для обу-

чающихся начальной школы. Каждый раздел учебника имеет 

четкую структуру и состоит из 6 уроков. Последний урок 

предусматривает включение англоязычной речевой деятельно-

сти в другие виды деятельности с целью осуществления меж-

предметных связей. В этом уроке школьники получают сведе-

ния из разнообразных областей знаний, в том числе и из мате-

матики, а задания этого урока помогают формировать матема-

тическую грамотность обучающихся. 

Во втором классе на уроках английского языка обучающие-

ся знакомятся с числительными от 1 до 19, изучают названия 

геометрических фигур. Таким образом, они могут рассказывать 

о своем возрасте и о возрасте своих членов семьи и друзей, 

называть форму предметов и их количество. 

В третьем классе обучающиеся знакомятся с арифметиче-

скими действиями и порядковыми числительными. Они 

учатся производить простые вычисления на английском язы-

ке. Кроме того, они изучают время и могут рассказать о сво-

ем распорядке дня. 

В четвертом классе ученики продолжают знакомиться 

со временем, и размышляют над тем, во сколько надо выхо-
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дить из дома, чтобы не опоздать в школу, или во сколько 

надо садиться за уроки, чтобы успеть выполнить все задания, 

сколько времени им нужно на выполнение того или иного 

задания. Также они знакомятся с мерами физических вели-

чин и могут рассказать о разных предметах, используя дан-

ную информацию. 

Приведем примеры использования игровой технологии 

на уроках английского языка в начальной школе для формиро-

вания математической грамотности. 

Игра «Комары». Напишите на доске 10 числительных, обве-

дите каждое в кружочек, дорисуйте крылышки и жало. Объяс-

ните детям, что это комары. Попросите одного из обучающихся 

выйти к доске, дайте ему «хлопушку» (это может быть сверну-

тый листок бумаги). Остальные обучающиеся, по очереди 

называют числа, написанные на доске. Ведущий должен уда-

рить по «комару» с названным числом. 

Игра «Водяной». Напишите на доске мокрым пальцем число. 

Обучающиеся должны вспомнить и назвать это число. Как 

только дети освоят принцип игры, можете предложить им са-

мим писать «мокрые» числа. 

Игра «Угадай слово». Ведущий загадывает слово, чертит на 

доске горизонтальные черточки, в соответствии с количеством 

букв в слове. Остальные отгадывают слово, называя букву, ко-

торая может быть в этом слове. 

Игра «Тематические карточки». Сделайте два набора кар-

точек: один – со словами, второй – с картинками, иллюстриру-

ющими эти слова. Самый простой вариант – перетасовать кар-

точки и попросить обучающихся их разложить по парам. 

Игра «Сколько букв?» Обучающимся необходимо записать 

свои имена и посчитать количество букв в слове. 

Игра «Какая по порядку?» Обучающимся необходимо запи-

сать свои имена и назвать, какая по порядку в английском ал-

фавите каждая буква в имени. 

Игра «Какой у меня номер?» Учитель вызывает одного уче-

ника и прикрепляет ему на спину листочек с номером (в преде-

лах изученных цифр). Задача ученика отгадать свой номер, ука-

занный на спине, задавая вопросы типа ‘Is it three?’, ‘Is it four?’, 

Is it nineteen?’ 
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Игра «Назови номер телефона». Для игры необходимо при-

готовить различные номера телефона, положить их в коробоч-

ку. Задача обучающихся выбрать номер телефона и назвать его 

на английском языке. Также можно предложить ученикам 

назвать номер своего мобильного телефона, что повышает их 

интерес к выполнению задания. 

Игра «Который час, Мистер Волк?» Учитель выполняет 

роль Волка и встает спиной к обучающимся. Дети становятся 

на расстоянии от учителя и задают вопрос ‘What’s the time, Mr. 

Wolf?’ Учитель, не оборачиваясь, называет время. Например, 

‘two o’clock’. Обучающиеся делают столько шагов, сколько 

указано во времени. Игра продолжается до тех пор, пока обу-

чающиеся не подойдут совсем близко к учителю. Затем со сло-

вами ‘Dinner time’ учитель поворачивается к ним и пытается 

поймать одного из них. 

Игра «What can a shape be?» Дети должны нарисовать, чем 

может быть данная геометрическая фигура. Например, a circle 

can be a sun (круг может быть солнцем). 

Игра «Сколько фигур?» Обучающимся нужно нарисовать 

рисунки с использованием изученных геометрических фигур 

(или взять готовые рисунки). Затем в парах им нужно разыг-

рать диалог типа: How many squares can you see? – I can see ... 

squares. 

Кроме того, для развития математической грамотности обу-

чающихся на уроках английского языка в начальной школе 

можно использовать онлайн-игры на различных образователь-

ных платформах (к примеру, Wordwall, learningapps.org, mes-

english.com и других). 

Используя игровую технологию, мы не только формируем 

математическую грамотность школьников, но и решаем одну 

из главных задач учебного процесса – повышение мотивации 

обучающихся на уроках. На уроке создается положительный 

эмоциональный настрой, который способствует устранению 

отрицательного отношения к учебе. 
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В современном обществе одним из требований, предъявляе-

мых к человеку под воздействием процессов глобализации, яв-

ляется наличие у него сформированного критического мышле-

ния, которое, по мнению Н. И. Калашниковой, «представляется 

неким способом проверки соответствия информации требова-

ниям достоверности, точности, логической корректности 

и в конечном итоге определения ее ценности» [2, с. 128]. Вы-

полняя заказ общества и государства, требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образо-

вания, школа стремится развить этот навык с помощью всех 

учебных предметов, от математики до физической культуры, 

в том числе и средствами учебного предмета «Иностранный 

язык». Ведь умение правильно сравнивать, анализировать, 

находить валидные источники информации, давать собствен-

ную аргументированную оценку прочитанному/услышан-

ному/увиденному важнее механического заучивания и воспро-

изведения учебного материала. С одной стороны, сформиро-

ванное критическое мышление пригодится выпускникам для 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации, 

а с другой, – этот навык рассматривается потенциальными ра-

ботодателями как один из наиболее важных для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Разработанная американскими исследователями Ч. Темплом, 

Дж. Стил, К. Мередитом [6], в 90-е годы XX-го столетия техно-

логия развития критического мышления начала активно при-

меняться сначала в советской, а позднее и в российской школе, 

не потеряв своей актуальности и по сей день, получив развитие 

в трудах Г. В. Сориной, С. И. Заир-Бека, М. В. Кларина, И. В. Му-

штавинской и др. [1; 3; 5]. 

В технологии развития критического мышления (далее – 

ТРКМ) применяются парные и групповые способы обучения, 

работа в микрогруппах, а также технология сотрудничества, 

что позволяет формировать универсальные учебные действия 

у обучающихся. При ее применении на уроках иностранного 

языка ТРКМ позволяет учителю научить школьников выраба-

тывать собственное мнение об обсуждаемой проблеме, выра-

жать его на иностранном языке, подкрепляя необходимыми ар-

гументами, решать поставленные проблемы, привлекая знания 
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из других предметов, работать в команде, а приемы ТРКМ, 

по мнению О. А. Симоновой, И. Е. Чмых, Д. У. Коккезова, 

«можно эффективно применять не только для обучения чтению 

и письму, но также для развития умений говорения» [4, с. 309]. 

То есть технология развития критического мышления учитыва-

ет специфику учебного предмета «Иностранный язык» – необ-

ходимость развития четырех видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения и письма) и формирования 

фонетических, лексических, грамматических навыков у обуча-

ющихся. Кроме этого, ученики получают возможность 

научиться говорить не только о стране/странах изучаемого 

языка, но и о родной стране, о регионе проживания, о своем 

родном городе/деревне, реализуя принцип соизучения языков 

и культур, и иностранный язык при этом является не продуктом 

учебной деятельности, а инструментом мышления и рождения 

новых знаний, позволяя научиться не просто слышать идеи со-

беседника, а понять, что именно он/она имеет в виду. 

Нельзя не отметить, что технология развития критического 

мышления позволяет одновременно вовлечь в образовательный 

процесс обучающихся с разыми типами восприятия информа-

ции: визуалов, лучше всего осваивающих иностранный язык 

с помощью текста и/или картинки; аудиалов, лучше всего изу-

чающих иностранный язык с помощью звукового или видеоря-

да; дигиталов, лучше всего изучающих иностранный язык, если 

им видны логика и причинно-следственные связи в тексте. 

Три этапа применения ТРКМ на уроке – «Вызов», 

«Осмысление», «Рефлексия» – дают возможность учителю 

иностранного языка пройти вместе с обучающимися путь 

от активизации имеющихся по теме урока знаний, через 

осмысленную работу с печатным или аудиотекстом, к при-

менению полученного знания на практике. Обучающиеся ра-

ботают с текстом не просто механически, а осознанно, раз-

мышляя о своих начальных представлениях по рассматрива-

емому вопросу, сравнивая их с представлениями однокласс-

ников, либо авторов текста, корректируя, либо подтверждая 

свою точку зрения. Такая работа учит анализировать инфор-

мацию, видеть в ней возможные противоречия, аргументиро-

ванно выражать свою точку зрения.  
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Самый важный этап в этой триаде, по нашему мнению, – 

этап рефлексии, позволяющий сформировать умение высказать 

свое мнение не только в привычной атмосфере урока, но и го-

товность выразить его в нестандартных ситуациях (к примеру, 

на экзамене, на собеседовании при приеме на работу, да и про-

сто – на уроках по другим предметам). При этом обучающиеся 

учатся создавать самое ценное, что есть в письменном или уст-

ном общении, – продуктивное высказывание, а также увеличи-

вают свой лексический запас. 

Нельзя не переоценить и еще одно достоинство техноло-

гии развития критического мышления. Формулируя выводы, 

делая умозаключения, обучающиеся имеют возможность 

развить навыки самопроверки и самокоррекции, очень важ-

ные не только в учебном процессе, но и в обычной, вне-

школьной жизни. 

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что ис-

пользование технологии развития критического мышления 

позволяет обучающимся более эффективно овладевать изучае-

мым иностранным языком, а учителю – активизировать позна-

вательные мотивы обучающихся; вся информация, используе-

мая на уроке, становится активным знанием, а среда урока ино-

странного языка становится учебно-исследовательской. 
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В 2016 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе 

самые важные профессиональные навыки будущего разделили 

на следующие категории: грамотность, компетенции, черты харак-

тера. И в числе главных компетенций были названы 4К: креатив-

ность, критическое мышление, кооперация и коммуникация [12]. 

Современные работодатели утверждают, что развитые soft 

skills для них важнее, чем навыки, которые непосредственно свя-

заны с деятельностью в той или иной сфере. Умения творчески 

мыслить, критически воспринимать информацию и общаться 

с людьми важны не только в учебе и на работе, но и в жизни. Они 

помогают выстраивать стратегию достижения целей, решать раз-

личные проблемы и задачи, возникающие перед человеком. 

В связи со сложившейся ситуацией в современных условиях 

на первый план выходит проблема формирования навыков 

XXI века у подростков. 

В современной действительности существует спрос на таких 

специалистов, которые хотят и могут осваивать новые знания, 

применять их к новым обстоятельствам и решать возникающие 

проблемы. Новые грамотности и универсальные навыки сего-
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дня стали важнейшими индикаторами общественного благопо-

лучия, а функциональная грамотность школьников – важным 

показателем качества образования. 

На это также указывается в Национальном проекте «Образо-

вание», в котором предусматривается реализацию двух стратеги-

ческих целей: вхождение России до 2024 г. в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования и воспитание гармо-

нично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федера-

ции, исторических и национально-культурных традиций [9]. 

Формирование востребованных в будущем навыков может 

осуществляться как в рамках учебного процесса, так и в форма-

те дополнительного и предпрофессионального образования 

обучающихся. И здесь на первый план выходит необходимость 

развивать у молодежи навыки XXI века – те самые soft skills, 

важнейшими в ряду которых являются универсальные навыки, 

или 4К-компетенции: критическое мышление, креативное 

мышление, кооперация и коммуникация. 

Обратимся к понятиям, относящимся к 4К-компетенциям. 

Креативность предполагает поиск решений, выдвижение 

и проверку гипотез и, наконец, формулирование результата. 

Критическое мышление – умение анализировать, оценивать, 

рефлексировать, а также формировать собственное мнение 

и отстаивать свою позицию. 

Коммуникация – социально обусловленный процесс переда-

чи и восприятия информации в условиях межличностного 

и массового общения по различным каналам с помощью раз-

ных средств коммуникации [11, с. 14]. 

Кооперация – умение работать в команде, добровольная сов-

местная деятельность, нацеленная на достижение результатов. 

Актуальность проблемы универсальных навыков определя-

ется еще и тем, что для их формирования необходимо создание 

определенной образовательной среды. 

Целью настоящей статьи является демонстрация использова-

ния ресурсов профориентационной работы для формирования 

универсальных навыков обучающихся. Как показывает большин-

ство современных исследований по теме, в настоящее время 

наблюдается кризис в подходах к организации профориентацион-
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ной работы среди подростков и молодежи. С новым поколением 

нужно разговаривать «на их языке», включая различные форматы 

активностей, в том числе по принципу «равный равному».  

К проблеме организации профориентационной работы об-

ращаются в своих исследованиях И. Г. Андреева, Н. Ф. Вино-

градова, Е. А. Зайцева, Д. Н. Кожевников, М. И. Кузнецова, 

Т. С. Назарова, Л. Ю. Панарина, О. А. Смагина, И. В. Сорокин 

и многие другие. Все они отмечают важность проведения проф-

ориентационной работы именно в подростковом возрасте, по-

скольку в этот период происходит активное формирование 

универсальных навыков и закладываются основы профессио-

нального самоопределения молодежи. 

Решение проблемы порождает необходимость поиска новых 

методов и форматов профориентационной работы с обучаю-

щимися. Наиболее широкая современная классификация таких 

методов представлена в работе Н. С. Пряжникова, который вы-

деляет следующие группы [9]: 

1) информационно-справочные, просветительские; 

2) методы профессиональной психодиагностики; 

3) методы морально-эмоциональной поддержки; 

4) помощь в конкретном выборе и принятии решения. 

К первой группе относятся: 

– профессиограммы, или краткие описания профессий; 

– справочная литература; 

– информационно-поисковые системы; 

– профреклама и агитация; 

– экскурсии на предприятия и в учебные заведения; 

– встречи со специалистами; 

– познавательные профориентационные лекции; 

– профуроки; 

– учебные и видеофильмы (автор отмечает, что фильмов 

по профориентации фактически нет); 

– средства массовой информации; 

– ярмарки вакансий. 

Во вторую группу методов входят: 

– закрытые и открытые беседы-интервью; 

– опросники профмотивации, профспособностей, личност-

ные опросники и тесты; 



188 

 

– наблюдения (в том числе и наблюдения в трудовой дея-

тельности); 

– сбор косвенной информации о клиенте от родителей, дру-

зей, знакомых, педагогов и т. д.; 

– психофизиологическое обследование (применительно для 

профессий с особыми условиями труда); 

– профессиональные пробы в учебном процессе (создание 

мастерских и т. п.) и тренажеры для наработки трудовых 

навыков; 

– игры и тренинги. 

К третьей группе относятся: 

– группы общения; 

– тренинги общения, позволяющие осваивать некоторые 

коммуникативные навыки, необходимые при приеме на работу; 

– сложные методы индивидуальной и групповой психотера-

пии (НЛП, гештальт-группы, логотерапия и т. д.); 

– публичные выступления; 

– игры с элементами психотренинга; 

– личное обаяние профконсультанта; 

– успешные примеры самоопределения; 

– проведение праздников труда. 

Четвертая группа представляет собой построение последова-

тельности действий, реализующих намеченную цель. Действия 

должны быть представлены в виде схемы, наглядно излагающей 

возможные профессиональные перспективы школьника. 

Многообразие представленных методов профориентаци-

онной работы позволяет нам сделать вывод о ее востребо-

ванности и важности, а современные реалии, требующие 

развития универсальных навыков, делают необходимым 

расширение этой системы методов, акцентируя внимание 

на формировании именно 4К-компетенций. Также из приве-

денной классификации можно сделать вывод о том, что ис-

пользование цифровых средств в профориентационной рабо-

те с обучающимися крайне ограничено, что в современных 

условиях всеобщей цифровизации требует особого внимания 

и исправления ситуации. 

Е. В. Декина и К. С. Шалагинова в статье «Современные ме-

тоды профориентационной работы как условие формирования 
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у обучающихся способности планировать и реализовывать пер-

сональный образовательно-профессиональный маршрут» отме-

чают заинтересованность в профориентационной работе и фор-

мировании универсальных навыков у школьников на самом вы-

соком уровне государственной власти: «В. В. Путин определяет 

важные задачи в профориентационном направлении, обращая 

внимание на выстраивание системы современной профориента-

ции, на раннюю профориентацию, миссию педагога в определе-

нии склонностей ученика и помощи ему развиться в том направ-

лении, где он демонстрирует способности» [5, с. 43]. 

Кроме того, авторы отмечают, что профориентационные 

технологии не должны останавливаться в развитии, поскольку 

меняются и сами обучающиеся [5, с. 44], следовательно, 

на смену консервативным методам должны прийти более со-

временные, соответствующие жизненным реалиям, способ-

ствующие развитию универсальных навыков и учитывающие 

большое количество времени, проводимое молодежью в сети 

Интернет. Одним из главных выводов исследования является 

необходимость «организовать профориентационную работу 

с использованием возможностей образовательной среды, со-

циальных партнеров, потребностей региона» [5, с. 53], ис-

пользуя всестороннюю поддержку со стороны родителей 

и органов власти.  

Ярким примером работы в этом направлении является реа-

лизация с 2018 года проекта «Билет в будущее» с целью фор-

мирования осознанности и способности к выбору обучающим-

ся 6–11-х классов профессиональной траектории, объединяю-

щего практическое погружение в профессию с помощью про-

фессиональных проб, квестов, мастер-классов и подготовку 

вожатых, волонтеров, педагогов-навигаторов к организации 

профориентационных мероприятий [5, с. 43]. 

Таким образом, на первый план в профориентационной 

работе с подростками выходит всесторонне развитие универ-

сальных навыков посредством методов, предполагающих 

коммуникативное взаимодействие педагогов, родителей, 

представителей общественных организаций, органов власти 

и обучающихся. Особую роль приобретает педагогическое 

наставничество, когда передача социального опыта происхо-
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дит через процессы коммуникации и кооперации наставника 

и его подопечных. 

П. А. Абрамова и М. В. Немировский в статье «Новые под-

ходы к профессиональной ориентации в школе в условиях из-

меняющегося мира профессий» отмечают, что «с советских 

времен формы и методы школьной профориентации обнови-

лись, но кардинально не были модернизированы» [1, с. 189], 

кроме того, в качестве дополнительного негативного фактора 

указано отсутствие в школе специалистов, профессионально 

занимающихся профориентацией школьников [1, с. 190], тогда 

как формирование функциональной грамотности школьника – 

это задача, которую не может решить отдельно взятый учитель, 

это комплексная командная работа по развитию универсальных 

навыков. Одним из положительных моментов, отмеченных ав-

торами, является популяризация создания профильных классов. 

Авторы также подчеркивают важность государственной под-

держки в организации профориентационной работы, в частно-

сти, в школе. 

По нашим наблюдениям, информация усваивается лучше, 

когда о ней живо и с интересом говорят ровесники. Поэтому 

нами была предложена идея проведения Открытого фестиваля-

конкурса видеороликов и социальной рекламы «#ПарадПрофи» 

(далее – Фестиваль). 

Проект Фестиваля стал победителем первого конкурса 

на предоставление грантов Губернатора Челябинской области 

физическим лицам в 2021 году, участвующим в развитии ин-

ститутов гражданского общества. 

Идея проекта – популяризация востребованных на территории 

конкретного населенного пункта рабочих специальностей среди 

молодежи и поддержка трудовых династий на примере города 

Копейска. Герои коротких видеосюжетов – обычные люди, жи-

тели Копейска – представители профессий и трудовых династий, 

которые рассказывают о своих достижениях в профессии и обо 

всех ее возможностях. Участники проекта – школьники в воз-

расте от 12 до 18 лет, проявившие интерес к теме Фестиваля, 

проживающие на территории города Копейска. 

Всего в рамках проекта планируется охватить 400 человек 

из числа учеников школ, их родителей и представителей пред-
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приятий и общественных организаций города Копейска. От-

крытый формат мероприятия не исключает участие школ дру-

гих территорий Челябинской области. 

Для открытости и доступности информации о Фестивале 

будет создана группа в социальной сети «ВКонтакте». После 

завершения Фестиваля видеоролики и социальная реклама 

будут размещены на ресурсах образовательных организаций, 

службы занятости города Копейска, а также могут быть ис-

пользованы работниками системы образования, руководите-

лями образовательных организаций в профориентационной 

работе. 

Как видно, фестиваль позволяет расширить формы проф-

ориентационной работы с подростками. Данный формат сов-

мещает в себе современные методы профориентационной рабо-

ты с использованием цифровых средств, что, несомненно, спо-

собствует формированию 4К-компетенций в процессе создания 

материалов школьниками для ровесников. 

Так, креативность формируется в процессе работы над сю-

жетами видеороликов, критическое мышление развивается 

в процессе выбора материалов для видеороликов, кооперация 

заключается в совместной, командной работе обучающихся 

и педагогов над созданием видеоматериалов, а непосредствен-

но коммуникативные навыки развиваются в процессе пред-

ставления видеороликов публике. Проект будет способствовать 

не только ранней профориентации обучающихся подростково-

го возраста, но и развитию их функциональной грамотности 

через формирование ключевых компетенций. 

Таким образом, через реализацию идеи Фестиваля «#Па-

радПрофи» будет достигнуты задачи формирования универ-

сальных навыков подростков и развития у них универсальных 

компетенций, которые в будущем будут определять качество 

жизни подрастающего поколения. 
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ЧИППКРО (г. Челябинск). 

Гулеватая Ольга Николаевна, старший преподаватель ка-

федры языкового и литературного образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО (г. Челябинск). 

Жаболенко Татьяна Сергеевна, учитель иностранных язы-

ков МАОУ «Образовательный центр № 5 г. Челябинска» 

(г. Челябинск). 

Жидкова Ирина Евгеньевна, методист учебно-методического 

центра сопровождения введения ФГОС общего образования 

ГБУ ДПО ЧИППКРО (г. Челябинск). 

Завалипенская Ирина Анатольевна, учитель английского 

языка МБОУ «СОШ № 116 г. Челябинска», кандидат филоло-

гических наук (г. Челябинск). 

Ковалева Ирина Викторовна, учитель иностранных языков 

МАОУ «Образовательный центр № 5 г. Челябинска» (г. Челя-

бинск). 

Кузина Ольга Александровна, учитель МБОУ «СОШ 

№ 110» (г. Трёхгорный Челябинской области). 

Куликова Марина Юрьевна, учитель русского языка и лите-

ратуры МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» (г. Челябинск). 

Курышкина Евгения Николаевна, учитель математики 

МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» (г. Челябинск). 

Курышкина Наталья Николаевна, заместитель директора 

МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» (г. Челябинск). 

Молодых Светлана Викторовна, учитель математики 

МБОУ «СОШ № 110» (г. Трёхгорный Челябинской области). 

Неживлева Инесса Александровна, учитель английского 

языка МАОУ «Образовательный центр «НЬЮТОН» г. Челя-

бинска» (г. Челябинск). 
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Пугачев Максим Игоревич, учитель иностранных языков 

МАОУ «Образовательный центр № 5 г. Челябинска» (г. Челя-

бинск). 

Пудеева Екатерина Алексеевна, заведующий лабораторией 

мониторинговых исследований учебно-методического центра 

сопровождения введения ФГОС общего образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО (г. Челябинск). 

Раимбаев Бахыт Батырханович, специалист по УМР I кате-

гории учебно-методического центра сопровождения введения 

ФГОС общего образования ГБУ ДПО ЧИППКРО (г. Челябинск). 

Румбах Екатерина Владимировна, заместитель директора 

по УВР МАОУ «Образовательный центр № 2 г. Челябинска» 

(г. Челябинск). 

Синчак Елена Анатольевна, учитель химии МОУ «СОШ 

№ 13» (г. Кыштым Челябинской области). 

Слугина Полина Игоревна, учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 30 г. Челябинска» (г. Челябинск). 

Стародубцева Ирина Сергеевна, учитель иностранных язы-

ков МАОУ «Образовательный центр № 5 г. Челябинска» 

(г. Челябинск). 

Сутюшева Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов 

МАОУ «Образовательный центр № 2 г. Челябинска» (г. Челя-

бинск). 

Сычева Антонина Сергеевна, учитель русского языка и ли-

тературы МАОУ «Образовательный центр № 5 г. Челябинска» 

(г. Челябинск). 

Тетина Светлана Владимировна, заведующий учебно-

методическим центром сопровождения введения ФГОС общего 

образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат педагогических 

наук (г. Челябинск). 

Трапезникова Ольга Сергеевна, учитель английского языка 

МАОУ «Образовательный центр № 2 г. Челябинска» (г. Челя-

бинск). 

Трубецкая Ирина Анатольевна, учитель английского языка 

МАОУ «Гимназия № 26 г. Челябинска» (г. Челябинск). 

Филик Марина Викторовна, учитель иностранного языка 

МАОУ «Образовательный центр № 2 г. Челябинска» (г. Челя-

бинск). 
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Хальфина Наталья Борисовна, заместитель директора 

МБОУ «СОШ № 110» (г. Трёхгорный Челябинской области). 

Хворостова Яна Геннадьевна, заместитель директора 

МБОУ СКОШ № 36 III–IV видов (г. Озёрск Челябинской об-

ласти). 

Чигвинцева Олеся Юрьевна, учитель истории и общество-

знания МАОУ «Образовательный центр № 2 г. Челябинска» 

(г. Челябинск). 

Чудаева Екатерина Владимировна, заместитель директора 

по ВР МОУ «СОШ № 23» (г. Копейск Челябинской области). 

Шамурина Елена Геннадьевна, учитель английского языка 

МАОУ «Образовательный центр «НЬЮТОН» г. Челябинска» 

(г. Челябинск). 


