
Педагогический совет 

«Функциональная грамотность обучающихся: актуальность, проблемы, 

перспективы» 

 

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

давних пор, но не потеряла актуальности и в наше время. Называется она «Чайная 

церемония». 

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

свиток, в котором были описаны тонкости чайной церемонии. 

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

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

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

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

с гордостью сказал первый ученик. 

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

добавил второй. 

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

подхватил третий. 

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

Только последний ученик ничего не сказал. 

Он взял чайник, заварил в нем чай по всем правилам чайной церемонии и напоил учителя 

чаем. 

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

вкусным чаем, и тем, что постиг важное правило: 

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

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

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

 

Какие методические приёмы Вы можете отметить в деятельности учителя? 

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

значимость практических знаний./ 

Действительно, мудрости учителя можно позавидовать. Он понимал, что 

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

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

метод; 

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

Притча «Чайная церемония» - о знаниях и применении их на деле, говоря современным 

языком «функциональная грамотность школьников». 

 

Современные процессы развития страны выдвигают к сфере образования РФ ряд новых 

требований и задач. Одна из важнейших задач современной школы – воспитание и 

обучение функционально - грамотных людей.  

Функциональная грамотность – тот уровень образованности, который может быть 

достигнут  учащимися за время обучения в школе, и  способность человека решать 

стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе 

преимущественно полученных знаний.  

Параметры функциональной грамотности включают языковую, компьютерную и 

информационную, правовую, гражданскую, финансовую, экологическую грамотность, 

способность ставить и изменять цели и задачи собственной деятельности, осуществлять 

коммуникацию, реализовывать простейшие акты деятельности в ситуации 

неопределенности. 

Рассмотрим индикаторы функциональной грамотности школьников и их показатели: 

 Общая грамотность: написать сочинение, реферат; считать без 

калькулятора; отвечать на вопросы, не испытывая затруднений в построении 

фраз, подборе слов; написать заявление, заполнить какие-либо анкеты, бланки. 
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 Компьютерная: искать информацию в сети Интернет; пользоваться 

электронной почтой; создавать и распечатывать тексты; работать с 

электронными таблицами; использовать графические редакторы. 

 Грамотность действий в чрезвычайных ситуациях: оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшему; обратиться за экстренной помощью к 

специализированным службам; заботиться о своем здоровье; вести себя в 

ситуациях угрозы личной безопасности. 

 Информационная: находить и отбирать необходимую информацию из 

книг, справочников, энциклопедий и др. печатных текстов; читать чертежи, 

схемы, графики; использовать информацию из СМИ; пользоваться 

алфавитным и систематическим каталогом библиотеки; анализировать 

числовую информацию. 

 Коммуникативная: работать в группе, команде; расположить к себе других 

людей; не поддаваться колебаниям своего настроения, приспосабливаться к 

новым, непривычным требованиям и условиям, организовать работу группы. 

 Владение иностранными языками: перевести со словарем несложный 

текст; рассказать о себе, своих друзьях, своем городе; понимать тексты 

инструкций на упаковках различных товаров, приборов бытовой техники; 

общаться с зарубежными друзьями и знакомыми на различные бытовые темы. 

 Грамотность при решении бытовых проблем: выбирать продукты, товары 

и услуги (в магазинах, в разных сервисных службах); планировать денежные 

расходы, исходя из бюджета семьи; использовать различные технические 

бытовые устройства, пользуясь инструкциями; ориентироваться в незнакомом 

городе, пользуясь справочником, картой. 

Данные качества функционально грамотной личности могут и должны рассматриваться 

как портрет современного выпускника школы. 

 

1. Почему «функциональная  грамотность» 

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

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

PISA - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 

(Programme for International Student Assessment)  

– это международное сопоставительное исследование качества образования, в рамках 

которого оцениваются знания и навыки 15-ти летних школьников разных стран мира. 

Национальным центром проведения исследования PISA в Российской Федерации является 

Федеральный институт оценки качества образования. 

Мониторинг проводится с 2000 года. С периодичностью раз в три года. Последний 

мониторинг прошел в 2018 году. В разные годы в нем принимали участие более 60 стран 

мира. 

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

знания, полученные за школьной партой. Хорошая школа должна привить навыки 

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

называется «функциональной грамотностью». 

Историческая справка: количество стран-участниц, место РФ в мониторинге. 

Не учитывать результаты PISA отечественное образование сегодня не может, поскольку 

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

образования отличается от качества образования за рубежом: при достаточно высоких 

предметных знаниях и умениях российские школьники испытывают затруднения в 

применении своих знаний в ситуациях, близких к повседневной жизни, а также в работе с 

информацией, представленной в различной форме. Таким образом, по важнейшему 

сегодня в мире практико-ориентированному показателю российское образование не 

отвечает международным требованиям и стандартам. 

 Структура мониторинга: 



Мониторинг проводится по 3 направлениям (в каждом цикле одному из них 

уделяется основное внимание): 

 

 

 

В исследовании PISA-2018 основным направлением стала читательская грамотность. 

В каждом новом цикле исследования вводятся новые направления: 

PISA-2012 – финансовая грамотность 

PISA-2015 – решение проблем 

PISA-2018 – глобальные компетенции 

Новый цикл исследования PISA пройдет в 2021 году, основное внимание в нем будет 

уделено математической грамотности, а в качестве дополнительного направления впервые 

будет исследоваться креативность мышления учащихся. 

  Функциональная грамотность – это уровень образованности, который может 

быть достигнут учащимися за время обучения в школе. 

В рамках проекта разработаны основные направления формирования функциональной 

грамотности (сюда входит) 

- математическая грамотность 

- читательская грамотность 

- естественнонаучная грамотность 

- финансовая грамотность 

- глобальные компетенции 

- креативное мышление 

Основные шаги по формированию функциональной грамотности 

В рамках реализации указа Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где в 

качестве одной из приоритетных целей развития нашей страны на ближайшие годы 

названо вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования, была разработана методология и критерии оценки качества общего 

образования на основе практики международных исследований. Методология 

предусматривает целый комплекс мероприятий, в том числе проведение ежегодной 

региональной оценки по модели PISA в 15 субъектах РФ.  

  Наша школа участвует в проекте по проверке функциональной грамотности 

учащихся с дальнейшим анализом результатов и системой формирования 

функциональной грамотности учащихся. Что нам предстоит сделать:  

1. Внести изменения в рабочие программы по всем предметам. По современным 

требованиям, все рабочие программы должны предусматривать деятельность по 

формированию функциональной грамотности. В особенности это касается Русского 

языка, Литературного чтения, Иностранного языка, Математики, и Окружающего мира в 

начальной школе; Русского языка, Литературы, Иностранного языка, Математики, 

Географии, Биологии, Физики, Химии, Обществознания с основной школе. 

2. Ввести курс внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» для 

обучающихся 5 – 9 классов. 

3. Разработать программы «Математическая грамотность», «Естественнонаучная 

грамотность», «Финансовая грамотность», «Креативное мышление» и «Читательская 

грамотность». 

4. Внести изменения в программу воспитания и социализации, обозначив 

формирование функциональной грамотности как приоритетную задачу. 

5. Внести изменения в положение о внутришкольной системе оценки качества 

образования (ВСОКО) 

6. Обучить педагогов формированию функциональной грамотности на уроках и 

внеурочной деятельности. 



7. Системно использование на уроках и во внеурочное время всеми педагогами 

школы форм и методов обучения, способствующих формированию функциональной 

грамотности: ролевые игры, деловые игры, работа в группах, парах, метод проектов и др. 

Коммуникация, сотрудничество, критическое мышление, креативность – вот главные 

качества, которыми должны овладеть обучающиеся 21 века. 

8. Апробировать  системы диагностики и  оценки учебных достижений 

9. Привлечь родителей к совместной деятельности по  формированию 

функциональной грамотности. 

 

Основное внимание при проведении мониторинга качества образования в школе 

уделяется оценке овладения учащимися общеучебными и интеллектуальными навыками. 

Для проверки математической грамотности, грамотности чтения, естественнонаучной 

грамотности и умения решать проблемы разрабатываются комплексные или 

структурированные задания. Каждое из заданий включает отдельный текст, в котором 

описывается некоторая проблема, и 1-6 вопросов к нему различной трудности. По 

результатам выполнения заданий оценивается способность учащихся выявить проблему в 

тексте и решить ее, применив знания из той или иной предметной области. 

Педагоги школы принимали участие в качестве экспертов по оценке работ учащихся 6,8 

классов, которые прошли тестирование по функциональной грамотности  

 

Практическая часть 
Каждый учитель получил в начале педагогического совета распечатку одного из заданий 

по функциональной грамотности-одно из шести направлений: 

-математическая грамотность 

- читательская грамотность 

- естественнонаучная грамотность 

- финансовая грамотность 

- глобальные компетенции 

- креативное мышление 

За пять минут необходимо ознакомиться с заданиями и выполнить одно из них. 

Затем необходимо найти коллег с такими же заданиями и обсудить ответы в группе (при 

тестировании такого этапа нет). 

Наши учителя, выступавшие экспертами, прокомментируют ответы, которые можно 

самим проверить. 

 

Слово Гасыровой Рузиле Фаритовне, учителю русского языка и литературы  

Читательская грамотность формируется на всех предметах, где дети читают текст. 

Грамотность чтения - степень способности к осмыслению письменных текстов и 

рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, 

развития знаний и возможностей, для активного участия в жизни общества.  Оценивается 

не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, 

использование прочитанного для различных целей.  

Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте международного 

тестирования в 1991 г. В исследовании РISA «читательская грамотность – способность 

человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни». 

 

Раскрыв понятие «читательская грамотность», можно сделать вывод, что для того, чтобы 

опереться на чтение как на основной вид учебной деятельности в школе, у выпускников 

школы должны быть сформированы специальные читательские умения, которые 

необходимы для полноценной работы с текстами. 

3 группы умений: 



Группа 1 

Учащиеся должны показать, что понимают, о чем говорится в тексте, определить тему и 

главную мысль; найти и выявить в тексте информацию, которая представлена в различном 

виде; сформулировать прямые выводы и заключения на основе фактов, которые имеются 

в тексте. 

Группа 2 

Учащиеся анализируют, интерпретируют и обобщают информацию, которая представлена 

в тексте, формулируют на ее основе сложные выводы и оценочные суждения. 

Группа 3 

Учащиеся используют информацию из текста для различных целей: решают учебно-

познавательные и учебно-практические задачи без привлечения или с привлечением 

дополнительных знаний и личного опыта. 

Для того чтобы умения по этим трём группам были сформированы, детей нужно учить: 

• различать свой личный опыт и реальность текста; 

• отвечать на вопрос точно и кратко, не выписывать лишней информации;•

 перепроверять свое понимание, обращаясь при этом к тексту; 

• работать с иллюстрацией как с источником данных, которые можно извлечь 

самостоятельно; 

• собирать ответ на вопрос из фрагментов информации, данных в разных 

предложениях; 

• переформулировать вопрос и сообщения текста; 

• использовать на уроках тексты из другой предметной области, чтобы ребенок 

учился свободно использовать средства и способы работы, которые освоил на разных 

предметах; 

• выражать свои мысли письменно. 

   

Слово Харисовой Чулпан Сагитовне, учителю географии. 

      Естественнонаучная грамотность – степень способности использовать естественно-

научные знания, выявлять проблемы и делать обоснованные выводы, необходимые для 

понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность 

человека, и для принятия соответствующих решений. 

Одним из видов функциональной грамотности, в рамках внешней оценки учебных 

достижений учащихся, является естественнонаучная грамотность, под которой 

понимается способность использовать естественнонаучные знания и доказательства, 

оценивать их достоверность, выявлять проблемы, прогнозировать возможные изменения и 

делать обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех 

изменений, которые вносит в него деятельность человека. 

Естественнонаучная грамотность человека отображает общий уровень культуры 

общества, в котором он живет, охватывая его способности к использованию 

естественнонаучных знаний; умению выявлять проблемы и делать обоснованные выводы, 

необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него 

деятельность человека. Понимание естественнонаучных явлений, умение их объяснять, 

описывать, оценивать, планировать исследовательскую деятельность, научно 

интерпретировать данные и доказательства являются основными компетентностями 

естественнонаучной грамотности. Они оценивается в международных исследованиях, в 

тестах ВОУД, ЕНТ, в заданиях PISA, TIMSS и т.д. 

 

Слово Косовой Наталье Владимировне, учителю математики. 

Математическая грамотность 

      Сегодня на первое место в мире выходит потребность быстро реагировать на все 

изменения, происходящие в жизни, умение самостоятельно находить, анализировать, 

применять информацию. Главным становится функциональная грамотность, так как это 

«способность человека решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни 



и деятельности на основе прикладных знаний». Одним из ее видов является 

математическая грамотность.      «Математическая грамотность – способность человека 

определять и понимать роль математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо 

обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы 

удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, 

заинтересованному и мыслящему гражданину». 

      Компоненты математической грамотности: 

- воспроизведение математических фактов, методов и выполнение вычислений 

- установление связей и интеграции материала из разных математических тем, 

необходимых для решения поставленной задачи 

- математические размышления, требующие обобщения и интуиции 

      В определении «математической грамотности» основной упор сделан не на овладение 

предметными умениями, а на функциональную грамотность, позволяющую свободно 

использовать математические знания для удовлетворения различных потребностей – как 

личных, так и общественных. Согласно этому основное внимание нужно уделять проверке 

способности обучающихся использовать математические знания в разнообразных 

ситуациях, требующих для своего решения различных подходов, размышлений и 

интуиции. Очевидно, что для этого явно необходимо иметь значительный объем 

математических знаний и умений, которые не сводятся к знанию математических фактов, 

терминологии, стандартных методов и умению выполнять стандартные действия и 

использовать определенные методы. 

      Сущность понятия «грамотности» определяется тремя признаками: 

пониманием роли математики в реальном мире, высказыванием обоснованных 

математических суждений, использованием математики для удовлетворения потребностей 

человека. 

Слово Афиногентовой Ангелине Александровне, учителю истории и 

обществознания. 

Финансовая грамотность  

Как мы видим, человечество всегда неоднозначно относилось к такой экономической 

категории, как деньги. 

Программы обучения действующей сегодня системы российского 

образования охватывают практически все сферы жизнедеятельности 

современного человека, что обеспечивает качественную подготовку 

молодежи к взрослой жизни. Дополнительное образование детей даёт 

возможность  практически  подготовить  учеников к нынешним экономическим условиям, 

то есть формировать финансовую  грамотность  у школьников. 

Современные исследования показывают, что финансово грамотные люди более 

эффективны и успешны в жизни вне зависимости от того в какой стране, на каких 

позициях и в какой сфере они работают. Можно с уверенностью утверждать, что знание 

основ финансовой грамотности способствует повышению качества жизни и положительно 

влияет на благополучие людей. Именно поэтому, обучение финансовой грамотности 

касается каждого лично. Современные дети, подростки и молодежь являются активными 

потребителями и все больше привлекают внимание розничных торговых сетей, 

производителей рекламы и банковских услуг. В подобной ситуации недостаток 

понимания и практических навыков в сфере потребления, сбережения, планирования и 

кредитования может привести к необдуманным решениям и опрометчивым поступкам, за 

которые придется расплачиваться в течение многих лет на протяжении жизни. 

Необходимость основ финансовой грамотности в школах 

обусловлена еще и тем, что современные дети достаточно активно 

самостоятельно покупают товары, пользуются пластиковыми картами и 

мобильными приложениями. То есть, они с раннего возраста оперируют денежными 

знаками и являются активными участниками торгово – финансовых отношений, что 

требует от них определенного уровня финансовой грамотности. 



 

 

Слово Бобковой Светлане Васильевне, учителю истории и обществознания. 

Глобальные проблемы 

  В современном взаимосвязанном, разнообразном и быстро меняющемся мире 

взросление молодежи происходит под влиянием экономических, социальных, культурных, 

цифровых, демографических, экологических и даже эпидемиологических факторов. Эпоха 

вызовов и противоречий в глобальном масштабе создает для молодых людей новые 

возможности и, вместе с тем, порождает новые проблемы. Для разрешения глобальных 

проблем необходимо международное сотрудничество, в котором проявляется глобальная 

компетентность каждого из участников. «Глобальные компетенции» – это не конкретные 

навыки, а сочетание знаний, умений, взглядов, отношений и ценностей, успешно 

применяемых при личном или виртуальном взаимодействии с людьми, которые 

принадлежат к другой культурной среде, и при участии отдельных лиц в решении 

глобальных проблем (т.е. в ситуациях, требующих от человека понимания проблем, 

которые не имеют национальных границ и оказывают влияние на жизнь нынешнего и 

будущих поколений). Овладение соответствующими знаниями, умениями, отношениями и 

ценностями происходит на протяжении всей жизни: не существует единой точки, в 

которой человек становится полностью компетентным в этой области. Исследование PISA 

оценивает, на каком этапе этого процесса находятся 15- летние учащиеся и насколько 

эффективно их школы помогают им развивать необходимые знания, навыки и склонности. 

В 2018 году в рамках Международной программы по оценке образовательных достижений 

учащихся (PISA) ОЭСР была проведена первая оценка глобальных компетенций 15-

летних обучающихся, которая необходима им для жизни во взаимосвязанном 

изменяющемся мире. Происходящие в последние годы мировые события показали 

актуальность исследования. В XXI веке учащиеся не только должны знать о глобальных 

проблемах, но и обладать умениями для обеспечения индивидуального и коллективного 

благополучия. Системы образования, которые учитывают необходимость подобных 

знаний, умений и отношений, действительно готовят школьников к жизни в современном 

мире. Глобальная компетентность в исследовании PISA определяется как многомерная 

способность, которая включает в себя следующие глобальные компетенции: способность 

изучать глобальные и межкультурные проблемы, понимать и ценить различные 

мировоззрения и точки зрения, успешно и уважительно взаимодействовать с другими и 

принимать меры для коллективного благополучия и устойчивого развития.  

В исследовании PISA-2018 глобальные компетенции представлены как составляющие 

глобальной компетентности и рассматриваются как:  

способность рассматривать вопросы и ситуации местного, глобального и межкультурного 

значения (например, бедность, экономическая взаимозависимость, миграция, неравенство, 

экологические риски, конфликты, культурные различия и стереотипы) Глобально 

компетентный человек обладает навыками и взглядами, необходимыми для жизни во 

взаимосвязанном мире, способен использовать знания о мире и критическое  мышление 

при рассуждении о глобальных событиях. Сочетая знания, полученные при изучении 

школьных дисциплин, и приобретенные в школе способы мышления, такой человек 

способен задавать вопросы, анализировать информацию, объяснять явления и 

вырабатывать собственную позицию относительно местных, глобальных или 

межкультурных проблем. Он также демонстрируют медиаграмотность, т.е. способность 

находить, анализировать и критически оценивать сообщения СМИ.  

 

Слово Моряшовой Ольге Павловне, учителю биологии, географии . 

Креативное мышление 

  Зачем нужно креативное мышление? 
  Если разобраться, то креативное мышление – это одно из тех эволюционных 

приспособлений, которое помогло человеку подняться над всеми другими живыми 

существами. Пока что, способность креативно мыслить делает человека более 

конкурентным по сравнению с искусственным интеллектом. Ведь креативное мышление 



дает возможность принимать решение в обход любым алгоритмам или здравому смыслу. 

Именно так, чаще всего, совершались судьбоносные открытия. 

Изучение проблемы «креативного мышления» началось уже с античных времен 

(Гераклит, Демокрит, Платон) и не прекращается до настоящего времени. Умы ученых и 

философов занимал вопрос о том, как развивать креативное мышление человека. За 

последние десятилетия по данной проблеме накоплен значительный опыт как 

зарубежными, так и отечественными психологами и педагогами (Р.М. Грановская, Д.Б. 

Богоявленская, Дж. Гилфорд, В.В. Давыдов, М.В. Кларин, А. Осборн, Я.А. Пономарев, 

Н.Ю. Посталюк, Р.Л. Солсо, В.А. Якунин и др.). 

Впервые понятие креативного мышления выдвинул Дж. Гилфорд как целостного, 

интуитивного, релятивного. Он указал на принципиальное различие между двумя 

мыслительными операциями: конвергенцией и дивергенцией. Креативное мышление 

определяется им как «тип мышления, идущий в различных направлениях». Это мышление 

допускает варьирование путей решения проблемы, приводит к неожиданным выводам и 

результатам. Креативное мышление опирается на воображение. Оно предполагает, что на 

один вопрос может быть дано несколько ответов, что и является условием порождения 

оригинальных идей и самовыражения личности. 

Креативное мышление – один из видов мышления, характеризующийся созданием 

субъективно нового продукта и новообразований в ходе самой познавательной 

деятельности по его созданию, приводящий к получению решений, созданию необычных 

и оригинальных идей, обобщений и теорий. 

Креативное мышление характеризуют четыре основных качества: 

-быстрота (способность высказывать максимальное количество идей в определенный 

отрезок времени), 

-гибкость (способность высказывать широкое многообразие идей), 

-оригинальность (способность порождать новые нестандартные идеи), 

-точность (законченность, способность совершенствовать или придавать завершенный вид 

своим мыслям) 

Одним из наиболее известных международных оценочных исследований, основанных на 

концепции функциональной грамотности, является Международная программа оценки 

учебных достижений 15-летних учащихся (ProgramforlnternationalStudentAssessment - 

PISA), проводимой под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). PISA оценивает способности 15-летних подростков 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. 

 

Очень важно понять каждому педагогу, что данное направление работы касается каждого 

из нас. Мы все вместе работаем на результат, который покажут наши дети. Именно нам 

решать чему учить? зачем учить? как учить? А главное - как учить результативно? 

 

Решение педсовета: 

1.Определить методическую тему на последующие пять лет «Формирование 

функциональной грамотности школьников» 

2.Составить программу по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

3. На заседаниях методических объединений изучить опыт педагогов по формированию 

функциональной грамотности обучающихся в рамках предметных областей. 

4. Разработать методические рекомендации к проектированию и проведению уроков, 

направленных на развитие функциональной грамотности школьников. 

5. Педагогам школы посещать семинары, конференции по вопросам формирования 

функциональной грамотности учащихся.  

6.На родительском собрании проинформировать родителей о работе педагогов в области  

функциональной грамотности обучающихся. 

7.Всем педагогам апробировать и внедрять технологии, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности. 



8.В рамках предметных недель провести открытые уроки, демонстрирующие 

разнообразные формы, методы, формирующие функциональную грамотность. 

9.Создать банк заданий, отвечающих формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

 

Рецепт счастья 

Возьмите чашку терпения, влейте туда полное сердце любви, бросьте две пригоршни 

щедрости, плесните туда же юмора, посыпьте добротой, добавьте как можно больше 

веры и всё это хорошенько перемешайте. Потом намажьте на кусок отпущенной вам 

жизни и предлагайте каждому, кого встретите на своём пути. (Р.Шапиро) 

 

 


