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Повестка дня: 

1. О формировании  и развитии функциональной грамотности в школе.  

Роль родителей в формировании функциональной грамотности. 

 

По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Коннову К.С., которая 

рассказала родителям о функциональной грамотности. Она пояснила, что функциональная 

грамотность - это определенный уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающих нормальное 

функционирование личности в системе социальных отношений. 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. 

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 предполагает способность человека решать стандартные 

жизненные задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе преимущественно 

полученных знаний. 

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. 

• 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. 

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. Знания 

есть, но умение 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, недостаточно развито. И развитие функциональной 

грамотности в образовании является актуальной задачей педагога в настоящее время. Составляющие 

функциональной грамотности: 

1. Читательская грамотность 

2. Естественно-научная грамотность 

3. Математическая грамотность 

4. Финансовая грамотность 

5. Креативное мышление 

6. Глобальные компетенции 

Базовым навыком функциональной грамотности является читательская грамотность. В 

современном обществе умение работать с информацией (читать, прежде всего) становится 

обязательным условием успешности. Очень важно уделять внимание развитию осознанности чтения. 

Осознанное чтение является основой саморазвития личности - грамотно читающий человек понимает 

текст, размышляет над его содержанием, легко излагает свои мысли, свободно общается. Осознанное 

чтение создает базу не только для успешности на уроках русского языка и литературного чтения, но и 

является гарантией успеха в любой предметной области, основой развития ключевых 

компетентностей. Проверяется и грамотность чтения, это осуществляется при помощи специальных 

вопросов и заданий, при составлении которых учитываются уровни понимания текста. Осознанное 

чтение является основой саморазвития личности - грамотно читающий человек понимает текст, 

размышляет над его содержанием, легко излагает свои мысли, свободно общается. Изучение навыков 

чтения находится на контроле по итогам каждой четверти. Ведение читательских дневников, уроков 

-отчетов по прочитанным произведениям помогают в этом. Недостатки чтения обусловливают и 

недостатки интеллектуального развития, что вполне объяснимо. В старших классах резко 

увеличивается объем информации, и нужно не только много читать и запоминать, но, главным 

образом, анализировать, обобщать, делать выводы. При неразвитом навыке чтения это оказывается 

невозможным. В наше время понятие грамотности изменяется и расширяется, но оно по-прежнему 

остается связанным с пониманием самых различных текстов. Наряду с печатными текстами 

современный человек может читать и электронные книги, большой популярностью сегодня 

пользуются и аудиокниги, поэтому школа должна научить ученика работать с различными текстами: 

«бумажными», электронными и звучащими, а родителям необходимо закреплять этот навык. 

Модель формирования и развития функциональной грамотности можно представить в 

виде плодового дерева. Как любому дереву необходим уход, полив, тепло, свет, так и маленькой 

личности, приходящей к учителю на урок, необходимы знания, умения и навыки. Поливая это дерево, 

спланированной, чётко продуманной, слаженной работой, используя современные педагогические 

технологии, дерево незамедлительно даст плоды - замечательные, достойные восхищения, яблочки 

(ключевые компетенции), т.е. образованных, успешных, сильных, способных к саморазвитию, людей. 

Дерево - функционально грамотная личность 

Вода - педагогические технологии 

Яблочки - ключевые компетенции 

Лейка - учитель (для того, чтобы поливать, должен постоянно пополняться, т.е. заниматься 

самообразованием). 

Как без полива дерево зачахнет, так и без грамотной компетентной работы педагога нельзя 

сформировать, добиться развития функциональной грамотности младших школьников. 

Функционально грамотная личность - это человек, ориентирующийся в мире и действующий в 

соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами. И задача современного 

образования - такую личность воспитать. 

Понятие термина о функциональной грамотности трактуется следующим образом: «Умение 

человека грамотно, квалифицированно функционировать во всех сферах человеческой 

деятельности: работе, государстве, семье, здоровье, праве, политике, культуре». 

Основы функциональной грамотности закладываются в школе: здесь идет интенсивное 

обучение различным видам речевой деятельности - письму и чтению, говорению и слушанию; 

формирование приемов математической деятельности у учащихся начальной школы, реализующей 

компетентностный подход в обучении. Функциональная грамотность - это индикатор общественного 

благополучия. Поэтому для школы возникает очень важная цель: подготовить не отдельных элитных 

учащихся к жизни, а обучить мобильную личность, способную при необходимости быстро менять 

профессию, осваивать новые социальные роли и функции, быть конкурентоспособным. Все эти 

функциональные навыки формируются именно в школе. 



Родители не должны оставаться в стороне. Семья может много сделать для развития 

функциональной грамотности своего ребенка. Кто, как не родители, бабушка, дедушка, наблюдающие 

ежедневно за ребенком в разных ситуациях, могут заметить своеобразные индикаторы способностей, 

к чему у ребенка есть особый интерес, к какому виду деятельности школьник проявляет склонность? 

Взять заботу по воспитанию широких, устойчивых интересов, выделить среди них центральные, 

отражающие главные стремления, склонности ребенка к какой-либо деятельности - значит, уже 

способствовать созданию важных предпосылок для развития его способностей. Важно помочь 

ребенку включиться в процесс активного познания действительности. Семья с раннего детства 

призвана заложить в ребенка нравственные ценности, ориентиры на построение разумного и 

продуктивного образа жизни. 

Исследование РКЛ также демонстрирует, что на уровень функциональной грамотности 

положительно влияет участие родителей в процессе обучения и развития детей. Исходя из этого, 

разрабатывается методология повышения функциональной грамотности родителей, позволяющая им 

лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, помочь взрослым в понимании 

индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании жизненных 

ценностных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в поведении. 

Родителям необходимо уделять внимание развитию осознанности чтения школьниками, 

способствовать развитию функциональной грамотности. 

 

Голосовали: за - единогласно. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Родителям систематически уделять внимание развитию осознанности чтения 

школьниками, способствовать развитию функциональной грамотности. 

 

 


