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«Приемы и методы формирования 

функциональной грамотности младших 

школьников на уроках русского языка и 

литературного чтения» 



Цель: познакомить слушателей с приёмами и 
методами формирования функциональной 
грамотности на уроках русского языка и  
литературного чтения у младших школьников. 

Задачи: 

• раскрыть содержание темы через знакомство 
с приёмами работы; 

• показать практическую значимость 
использования данных приёмов работы; 

•  убедить педагогов в целесообразности их 
использования на уроках. 

  

 



Функциональная грамотность – способность 

человека вступать в отношения с внешней средой и 

максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. 

Функционально грамотная личность – это 

человек, ориентирующийся в мире и действующий 

в соответствии с общественными ценностями, 

ожиданиями и интересами.  

 

 

 

 

 

 



Какими качествами должен обладать 

обучающийся начальной школы? 

1. Готовность взаимодействовать 

с окружающим миром, уверенная адаптация.  

2. Умение самостоятельно решать учебные 

и житейские задачи.  

3. Способность строить отношения в малой 

социальной группе, в частности — 

в школьном классе.  

4. Владение навыками рефлексии, 

способность посмотреть на себя со стороны, 

оценить свою работу.  



СУЩНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 



Формированию функциональной грамотности на уроках в 

начальной школе помогут задания, соответствующие уровню 

логических приемов.  

 Логические приемы Примеры заданий 

1. Уровень – знание    

 

Составить список, выделить, рассказать, 

показать, назвать 

2. Уровень – понимание    

 

Описать объяснить, определить признаки, 

сформулировать по-другому 

3. Уровень – использование    Применить, проиллюстрировать, решить 

4. Уровень – анализ    

 

Проанализировать, проверить, провести 

эксперимент, организовать, сравнить, выявить 

различия 

5. Уровень – синтез Создать, придумать дизайн, разработать, 

составить план (пересказа)  

6. Уровень – оценка    Представить аргументы, защитить точку 

зрения, доказать, спрогнозировать 



 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ, 

СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

РАЗВИТИЮ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

Групповая форма работы; 

Игровая форма работы; 

Творческие задания; 

Тестовые задания; 

Практическая работа; 

Ролевые и деловые игры; 

Исследовательская 

деятельность. 
 



Приемы для формирования 

функциональной грамотности. 

  

Формирование грамотного письма - одна из 

самых сложных задач. Но именно она 

обозначена как важнейшая программная 

установка при формировании функционально 

грамотной личности.  

 



Для формирования функциональной грамотности младших школьников 

на уроках русского языка можно разработать тестовые материалы. 

Содержание теста включает в себя основные разделы по русскому языку: 

фонетика, состав слова, морфология, лексика, синтаксис и пунктуация. 

Задания  делятся на три уровня: 

 Репродуктивный уровень – действие по образцу, ориентация на 

внешние характеристики. 

 Рефлексивный уровень – действие с пониманием, ориентация на 

существенные отношения как основу способа действия 

 Функциональный уровень – компетентное действие, ориентация на 

поле и границы возможностей способа действия 



Первый уровень – репродуктивный 

1) Отметь слова, которые нужно написать с большой буквы, даже если они находятся 

в середине предложения. 

1. Казáнь (название города) 

2. Казáн (котел для приготовления пищи) 

3. Казáхи (название народа) 

4. Казбéк (название горы) 

5. Казуáр (название птицы) 

Ответ: 1, 4 

Комментарий: Прямое применение правила о правописании имен собственных. 

2) Отметь слово, которое не является родственным остальным словам. 

1. Лесник — человек, охраняющий лес. 

2. Леска — длинная прочная нить, к концу которой привязывается 

рыболовный крючок. 

3. Лесок — небольшой лес. 

4. Перелесок — редкий лес, соединяющий два леса. 

Ответ: 2 

Комментарий: Прямое применение способа определения однокоренных слов: 

однокоренные слова объясняются через слово того же корня. Решение задачи 

возможно даже в том случае, если не все слова знакомы: «родственность» легко 

обнаружить в приведенных объяснениях (три слова обозначают нечто, связанное с 

лесом, одно имеет совершенно иное значение). 



Второй уровень – рефлексивный 

1) Отметь слово (или слова) с суффиксом –ик. 

1. барабанчик 

2. перчик 

3. лётчик 

4. стульчик 

Ответ: 2 

Комментарий: В этом варианте задачи требуется морфемный анализ: необходимо 

различить суффиксы -чик- и -ик-, для чего нужно понять, от какого слова образовано 

данное (барабанчик = барабан + -чик; летчик = летать + -чик; стульчик = стул + -чик; 

а перчик = перец+ - ик (чередование ц/ч + беглая гласная)). 

2) Отметь пример, в котором выделенное слово стоит в родительном падеже. 

1. Он был похож на лётчика или моряка. 

2. История этого моряка поучительна. 

3. Все принимали его за моряка. 

4. Отважного моряка встретила сама королева. 

Ответ: 2 

Комментарий: Различение омонимичных форм. Способ: установление смысловых и 

грамматических связей между словами в предложении (нужно найти слово, от 

которого задается вопрос к выделенному слову: похож на кого?на что? на моряка — 

вин. п., история кого?чего? моряка - род. п., принимали за кого? за что? за моряка — 

вин. п., встретила кого?что? моряка — вин. п.) 



Третий уровень – функциональный 

1) К каким словам нужно добавить приставку за-, чтобы текст передавал смысл 

последнего предложения? Подчеркни эти слова. 

Я старался не спугнуть морских котиков. Но вот встревожилась ближайшая ко мне 

самочка. Она привстала и подняла острую рыжую мордочку, зашевелив усами. 

Оторвали от песка головы и её соседки. Возился огромный самец. И вдруг всё 

семейство, как по команде, двинулось к воде. Шевелились и другие звери. Качались, 

ныряли усатые чёрные головы. Пляж начал приходить в движение. 

Ответ: завозился, зашевелились, закачались, заныряли 

Комментарий: Применение способа в рамках действия более высокого порядка. 

Приставка выступает средством связи в тексте, выражая значение начала действия, 

которое прямо сформулировано в последнем предложении. Задача: «примерить» 

приставку к словам текста, найти глаголы, которые должны конкретизировать 

значение «начало движения». 

2) Какую начальную форму может иметь слово? Запиши все варианты. 

плачу – __________________________________________________ 

Ответ: плакать, платить, плач 

Ответ считается верным, если дано хотя бы два варианта 

Комментарий: Реконструкция возможных вариантов парадигмы. Ударение не 

обозначено, что задает бóльшую вариативность. 



Диагностика.  
Перед началом диагностики ребенку предлагается следующая инструкция: «Перед тобой несколько разных 

наборов слов. Представь себе, что ты встретился с человеком, который не знает значения ни одного из этих слов. 

Ты должен постараться объяснить этому человеку, что означает каждое слово, например слово "велосипед". Как 

бы ты объяснил это?» 

Далее ребенку предлагается дать определения последовательности слов, выбранной наугад из пяти 

предложенных наборов, к примеру, такой: автомобиль, гвоздь, газета, зонтик, чешуя, герой, связывать, щипать, 

шершавый, вертеться. За каждое правильно данное определение слова ребенок получает по 1 баллу. На то, 

чтобы дать определение каждого слова, отводится по 30 секунд. Если в течение этого времени ребенок не смог 

дать определение предложенного слова, то экспериментатор оставляет его и зачитывает следующее по порядку 

слово. 

Замечания. 

1. Дети могут сами читать стимульные слова. 

2. Перед тем как ребенок попытается дать определение слову, необходимо убедиться в том, что он 

понимает его. Это можно сделать с помощью следующего вопроса: «Знаешь ли ты это слово?» или «Понимаешь 

ли ты смысл этого слова?» Если получен со стороны ребенка утвердительный ответ, та после этого 

экспериментатор предлагает ребенку самостоятельно дать определение этого слова и засекает отводимое на это 

время. 

3. Если предложенное ребенком определение слова оказалось не вполне точным, то за данное 

определение ребенок получает промежуточную оценку — 0,5 балла. При совершенно неточном определении — 

0 баллов. 

Оценка результатов 

Максимальное количество баллов, которое может ребенок получить за выполнение этого задания, равно 10, 

минимальное — 0. В итоге проведения эксперимента подсчитывается сумма баллов, полученных ребенком за 

определения всех 10 слов из выбранного набора. При повторном проведении психодиагностики одного и того 

же ребенка при помощи данной методики рекомендуется пользоваться разными наборами слов, так как ранее 

данные определения могут запоминаться и затем воспроизводиться по памяти. 

Выводы об уровне развития10 баллов — очень высокий.8-9 баллов — высокий.4-7 баллов — средний.2-3 балла 

— низкий.0-1 балл — очень низкий. 



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
 

Базовый навык функциональной грамотности 

- 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. 

Для формирования читательской грамотности очень важно организовать 

«читательское пространство»: 

Пробно-поисковые ситуации; 

Беседы-дискуссии; 

Сам задай вопрос; Личный пример учителя; 

Приём устного словесного рисования; 

Словарно-стилистическая работа; 

Элементы драматизации. 



Смысловое чтение, как основная технология в формировании 

функциональной грамотности 

Тренинги для развития быстрого чтения Ткачёвой О.Н. 

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

«Чтение с половинками слов» «Чтение с решёткой», «Сплошной 

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

«Нет порядка» и др. 

Приёмы «Чтение с остановками» и «Своя опора» 

Сейчас, вам предлагается поработать в группах. 

Правила работы в группе: 

1. перед работой нужно договориться, кто, что будет делать; 

2. не говорить всем сразу; 

3. стараться понять друг друга; 

4. смотреть на говорящего; 

5. возражая или соглашаясь с другим, обращаться лично к 

говорящему. 



Задание 1: Прочитать рассказ-быль «Косточка» Л.Н.Толстого, составить схему к 

рассказу. (Приложение 2) 

1. - Зачем мать пересчитала сливы? Почему сказала отцу о том, что одной не 

хватает? 

2. - Как поступил отец Вани? 

3. - Чем мальчик выдал себя? 

4. – Почему Ваня заплакал? 

5. - Прочитайте то место в рассказе, которое вызвало у вас эмоциональный 

отклик. 

6. - Какие эмоции и чувства вы испытали?  

 Задание 2: Обозначьте  цифрами правильный порядок развития событий в 

рассказе. 

Соблазн___________1 

Стыд______________4 

Проступок_________2 

Отцовский урок____3 

Задание 3: Какие признаки доказывают, что мы прочитали рассказ?  

Задание 4: Вспомните другие поучительные рассказы. Оцените свою работу в 

группах. 



 Итак, 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.  





Рассмотренные приемы и методы меняют отношение учеников к предмету и создают 

среду, способствующую формированию их учебных и социальных компетенций. 

Однако, знание приемов педагогической техники учителем не будет иметь должного 

эффекта, если приемы не будут использоваться в системе. При формировании 

функциональной грамотности учащихся учителям начальных классов надо помнить. 

    1. Главным является не предмет, которому вы учите, а личность, которую вы 

формируете. 

    2. На воспитание активности не жалейте ни времени, ни усилий. Сегодняшний 

активный ученик - завтрашний активный член общества. 

   3.Учите детей учиться. 

   4.Необходимо чаще использовать вопрос "почему?", чтобы научить мыслить 

причинно: понимание причинно-следственных связей является обязательным 

условием развивающего обучения. 

    5. Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует знания на 

практике. 

    6.  Приучайте учеников думать и действовать самостоятельно.  

Рефлексия. 

1. Как вы считаете, удалось мне раскрыть тему выступления? 

2. Имели место навыки общения, социальные отношения? 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


