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Жил мудрец, который знал все. Один человек хотел проверить это и, 

зажав в ладони бабочку, спросил: «Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в 

руках мертвая или жива. А сам думает. Если он скажет живая - я ее умертвлю, 

если мертвая - выпущу. Все в твоих руках. В наших руках, чтобы ребенок 

чувствовал себя любимым, нужным, а главное успешным. 

«Методы и приемы работы на уроках по формированию 

функциональной грамотности" 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших 

задач современной школы. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, где идёт интенсивное обучение 

различным видам познавательной деятельности. 

Формирование функциональной грамотности — это непростой процесс, 

который требует от учителя использования современных форм и методов 

обучения. Применяя эти формы и методы, мы сможем воспитать 

инициативную, самостоятельно, творчески мыслящую личность. В ходе 

сегодняшнего мастер-класса я попробую показать несколько приемов работы 

на уроках, которые способствуют формированию именно функциональной 

грамотности. 

Прежде чем перейти к приемам, которые способствуют формированию 

функциональной грамотности, давайте с вами вспомним некоторые 

теоретические моменты. 

- Когда впервые появился термин «функциональная грамотность?»   Термин 

был предложен и введен в научный и практический оборот ЮНЕСКО (в 1957 

году, 60 лет назад) 

- Верно ли что «функциональная грамотность» - это способность человека 

использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений. (Да) 

- Верно ли что чтобы оценить уровень функциональной грамотности своих 

учеников, учителю необходимо им предложить нетипичные задания, в 

которых предлагается рассмотреть некоторые проблемы из реальной жизни 

(ДА) 

  Сегодня мы с вами проведем мастер- класс.  

Начать нашу совместную работу 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 мы можем 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; 

Исходя из вывода мудрого учителя, что является самым главным в 

обучении детей? Чему мы должны учить детей? (умение применять знания в 

жизни, это самое главное, чему мы должны учить детей). 

Притча «Чайная церемония» - о знаниях и применении их на деле. 

Скажите пожалуйста, говоря современным языком, как называется умения 

применять знания в жизни? («функциональная грамотность школьников».) 

Эпиграфом к нашему мастер-классу будут замечательные слова Яна 

Аммоса Каменского, которые как нельзя лучше отражают суть 

функциональной грамотности: «Для жизни, а не для школы мы учимся» 

Для развития функциональной грамотности на уроке можно 

использовать различные приемы. 

 Прием «Проблемная ситуация» 



Прием побуждает ребенка самостоятельно искать выход из затруднения. 

Например, на уроке предстоит изучить способы проверки парных согласных в 

середине слова (о чем дети не знают). Ребята получают задание: 

- Вставьте пропущенные буквы, подобрав проверочные слова: 

Пиро.., горо.., клю.., пру…, ска..ка. 

Проблема: знакомый прием для проверки последнего слова не работает, 

как же проверить парную согласную в середине слова? 

Приём «Цветные поля».  

Приём интерактивного обучения 

Используется с целью создания психологически комфортной 

обстановки на уроке. Ученик, выполняя письменную проверочную работу, 

отчёркивает поля цветными карандашами. Каждый цвет имеет своё значение, 

но каждый раз это обращение к учителю. 

1. Красные поля - «Проверьте, пожалуйста, всё и исправьте все ошибки», 

2. Зелёные поля - «Отметьте, пожалуйста, все ошибки, я сам хочу их 

исправить» 

3. Синие поля - «Укажите количество ошибок, я их сам найду и исправлю». 

4. Жёлтые, которые обозначают «Я уверен(а), что у меня в работе всё 

правильно». 

Приём «Своя опора» 

Этот приём эффективен, когда учащиеся самостоятельно составляют опорный 

конспект или схему. Такие опорные конспекты могут служить материалом для 

организации групповой работы, где выявляются их плюсы и минусы, 

корректируются недостатки. 

 Таким образом, я считаю, что функциональная грамотность – это 

способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально 

быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

 

 

  

 


