
 

 

Термин «функциональная грамотность» введен ЮНЕСКО в 1957 году. Функциональная 

грамотность понималась как «совокупность умений читать и писать для использования в 

повседневной жизни и удовлетворения житейских проблем». Особенности понятия:  Цель – 

возможность решения стандартных типичных задач, направленных на решение бытовых проблем 

 Основной результат – базовый уровень навыков чтения и письма Применялось в основном ко 

взрослому населению, которое нуждалось в формировании элементарной грамотности Ключевые 

компетенции (DES  



 

 



Математическая грамотность – это способность индивидуума 

формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. Она включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов и 

инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она 

помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, которые должны 

принимать конструктивные, активные и размышляющие граждане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Мои ученики будут узнавать новое не от меня. Они будут открывать 
это новое сами. 
Моя задача- помочь им раскрыться и развить собственные идеи» 

И.Г.Песталоцци 
 

Формирование функциональной грамотности в начальной школе: 
 

Изменения в мире задали новые параметры обучения и воспитания, потребовали 

кардинального пересмотра целей, результатов образования, традиционных методов 

преподавания, систем оценки достигнутых результатов. 

Какие же умения и качества необходимы человеку 21 века? 
Человек должен быть функционально грамотным. 

Функциональная грамотность есть определенный уровень знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих нормальное функционирование личности в системе социальных 

отношений.т.е. ее смысл состоит в приближении образовательной деятельности к 

жизни. Сущность функциональной грамотности состоит в способности личности 

самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные знания, 

умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. 

 

На концепции функциональной грамотности основаны международные оценочные 

исследования - оценка математической и естественнонаучной грамотности учащихся 4 и 

8-х классов (TIMSS), международная программа оценки учебных достижений 15-летних 

учащихся (PISA), которые оценивают способности обучающихся использовать знания, 

умения и навыки, приобретенные в школе для решения широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, а также в межличностном общении 

и социальных отношениях. 

В международном исследовании образовательных достижений учащихся PISA, которое с 

2000 года трижды проходило более чем в тридцати странах мира, российские школьники 

ни разу не поднялись выше 27-го места. Это свидетельствует об очень низком уровне их 

компетентности, не означая, однако, что наши школьники мало знают или, что их плохо 

учат. Знаний у них достаточно, и учат их по-прежнему в большинстве случаев хорошо. Но 

учат не совсем тому, что необходимо современному человеку. Российская школа, верная 

своим традициям, наполняет головы своих учеников валом информации. А вот умению 

самостоятельно выявлять проблему, находить способы ее решения, гибко реагировать на 

новые вводные – то есть применять на практике полученные теоретические знания, 

опираясь при этом на собственный жизненный опыт, российских школьников не 

учат. Понятие «функциональная грамотность» в последнее время приобрело 

значительную актуальность и новое содержание в связи с разработкой проблемы 

развития функциональной грамотности. 

Таким образом, развитие функциональной грамотности в начальном образовании является 

актуальной задачей педагога. в настоящее время. 

Функциональная грамотность - сюда входят способности свободно использовать 

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

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

сообщений. 

Выделяется несколько основных видов функциональной грамотности: 
- коммуникативная грамотность, предполагающая свободное владение всеми видами 

речевой деятельности; способность адекватно понимать чужую устную и письменную 

речь; самостоятельно выражать свои мысли в устной и письменной речи, а также 

компьютерной, которая совмещает признаки устной и письменной форм речи; 



- информационная грамотность - умение осуществлять поиск информации в учебниках и 

в справочной литературе, извлекать информацию из Интернета и компакт-дисков 

учебного содержания, а также из других различных источников, перерабатывать и 

систематизировать информацию и представлять ее разными способами; 

- деятельностная грамотность - это проявление организационных умений (регулятивные 

УУД) и навыков, а именно способности ставить и словесно формулировать цель 

деятельности, планировать и при необходимости изменять ее, словесно аргументируя эти 

изменения, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

ФГОС требует овладения всеми видами функциональной грамотности. 
ВПР по всем предметам включает задания , выявляющие функциональную грамотность. 

 

 

Что такое ВПР? Для чего нужна данная работа? 

Этими вопросами задаются учителя всех предметов и школ. Вокруг них ведётся много 

споров: нужны – не нужны, можно ли без них обойтись, и вообще, что это такое. Как 

понять, готов ли ребенок к проверке? Как лучше подготовить ученика к проверочным 

работам? 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Всероссийские проверочные работы – новая процедура оценки качества общего 

образования, которая согласно приказу министерства образования и науки РФ от 

27.01.2017 года № 69 «О проведении мониторинга качества образования» с 2017 года 

вошла в штатный режим. 

Всё-таки чем ВПР отличается от школьных контрольных работ? Во-первых, это 

единые для всей страны задания – так больше возможности отследить уровень знаний в 

каждой конкретной школе и в регионе в целом. Во-вторых, это единые требования к 

процедуре проведения работы. В-третьих, использование современных технологий 

позволяет обеспечить практически одновременное выполнение работ школьниками всей 

страны. Тексты для контрольных работ разрабатываются на федеральном уровне под 

руководством Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) на основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Проведение ВПР направлено на помощь обучающимся, их родителям и школе, с тем 

чтобы: 

 

• выявить сильные и слабые места в преподавании предмета и скорректировать процесс 

обучения (в частности, с целью работы с отстающими обучающимися); 

• спланировать обучение педагогов на курсах повышения квалификации; 

• позволить детям избежать лишних стрессов на ГИА; 

• определить учителю и родителю образовательную траекторию ребенка; 

• определить, на каком реальном образовательном уровне по отношению к требованиям 

ФГОС находится школа, класс и ребенок. 

      Основная цель ВПР – своевременная диагностика уровня достижения обучающимися 

образовательных результатов; информирование участников образовательных отношений о 

состоянии освоения ООП и готовности школьников к продолжению образования. 

ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. Скорее, их можно сравнить с 

годовыми контрольными работами, которые ранее традиционно проводились во многих 

регионах и отдельных школах. Вместе с тем, такие проверочные работы выстроены на 

единой критериальной основе, что позволяет диагностировать уровень подготовки 

младших школьников не только в разрезе ОУ, но и региона в целом. 



Введение нового образовательного стандарта гарантирует достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы , что 

составляет основу успешности дальнейшего обучения. 

Итоговая оценка может проводиться в различной форме внешней и внутренней оценки, 

построенной на одной и той же содержательной критериальной основе. 

Внутренняя оценка,  как правило,  организуется педагогами на основе общих требований 

к оценке  достижения планируемых результатов. Эти требования сформулированы в 

разделах «Выпускник научится» по каждому предмету в «Планируемых результатах 

начального общего образования». 

Внешняя оценка организуется на региональном и федеральном уровнях также в 

различных формах, одной из которых является написание выпускниками начальной 

школы всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике, окружающему 

миру. Внешняя оценка дает общее понимание того,  что собственно нужно оценивать. В 

ходе итоговой оценки значительное внимание должно отводиться оценке способности 

школьников применять полученные знания при решении учебных и практических задач, 

оценке осознанности применения знаний и обоснования приведенного ответа или 

решения. 

 

 

Как помочь учащимся подготовиться к ВПР? 
 

Для того, чтобы максимально эффективно помочь обучающимся подготовиться к ВПР, я 

применяю следующие методы и технологии: 

 

Даю учащимся возможность оценить их достижения в учебе. 

Обсуждая с учащимися пройденный материал, делаю акцент на том, что им удалось 

изучить и что у них получается хорошо. Ставлю перед ними достижимые краткосрочные 

учебные цели и показываю, как достижение этих целей отражается на подготовке к ВПР. 

 

Не нужно говорить с учащимися о ВПР слишком часто. 

Регулярно провожу короткие диагностические работы в течение года используя задания. 

которые встречаются в КИМах ВПР.. 

Использую при изучении учебного материала различные педагогические технологии, 

методы и приемы. 

 

Учебный материал должен быть разнообразен: плакаты, презентации, игры, проекты, 

творческие задачи. Использование различных методов позволяет усваивать материал 

ученикам с различными особенностями восприятия информации. Учащиеся иногда могут 

считать предмет скучным, но большинство из них положительно воспримет учебный 

материал на альтернативных носителях информации. Так, во время уроков даю учащимся 

индивидуальные задания на составление кроссвордов, которые потом на уроке ученики с 

интересом разгадывают. Это помогает большинству детей запоминать ключевые термины 

и определения темы. 

«Скажи мне - и я забуду, учи меня - и я могу запомнить, вовлекай меня - и я научусь» 

(Бенджамин Франклин) 

Во время изучения материала важно, чтобы учащиеся принимали активное 

самостоятельное участие в его изучении - готовили совместные проекты и презентации в 

классе, обучали и проверяли друг друга. 

Работа по подготовке к Всероссийским проверочным работам ведётся постоянно, С 

начала этого учебного года мы с детьми работаем по следующим пособиям: 

 Е.В. Волкова, Н.И. Ожегова, А.В. Тарасова. Русский язык.Всероссийская проверочная 

работа за курс начальной школы. Типовые задания. 



 Е.В. Волкова, Р.В.Бубнова. Математика. Всероссийская проверочная работа за курс 

начальной школы. Типовые задания. 

 Е.В. Волкова, А.В. Данилова, Г.И. Цитович. Окружающий мир. Всероссийская 

проверочная работа за курс начальной школы. Типовые задания. 

 Всероссийская проверочная работа за курс начальной школы. Типовые задания. 

Важно не просто натренировать, а помочь детям понять, насколько хорошо они усвоили 

материал, как у них получается выполнять разные по типу задания, переключать своё 

внимание и выбирать наилучший путь для выполнения работы. 

 

 

 

 

 

 


