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Методические рекомендации 
по организации внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность в образовательном процессе 
школы. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и 
обязательной частью образовательного процесса и должна найти 
свое отражение в основной образовательной программе. Она 
организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся, направлена на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 
(личностных, метапредметных и предметных) и осуществляется в 
формах, отличных от форм, используемых преимущественно на 
урочных занятиях.

В силу этого традиционные для урока лекции, опросы, 
домашние задания не рекомендуется использовать в рамках 
внеурочной деятельности. Приоритет следует отдавать тем 
формам работы, в которых ребенок занимает активную позицию 
(обсуждения, дискуссии, мозговые штурмы, решения кейсов, 
опыты, эксперименты, конкурсы, коммуникативные, деловые, 
интеллектуальные игры и т.п.), и которые по возможности 
стимулировали бы его двигательную активность (экскурсии, 
соревнования, походы, слеты, сборы, концерты, театрализации, 
подвижные игры, творческие акции, трудовые дела и т.п.). 
Формы внеурочной деятельности должны сочетать 
индивидуальную и групповую работу школьников, а также 
предоставлять им возможность проявить и развить свою 
самостоятельность. Выбор конкретных форм реализации 
внеурочной деятельности образовательная организация 
определяет самостоятельно.

Каждая образовательная организация составляет план 
внеурочной деятельности на учебный год, который является 
составной частью основной образовательной программы и 
формируется с учетом гибкого режима занятий школьников 
(продолжительность занятий в течение дня, последовательность 
аудиторных и внеаудиторных занятий, переменный состав 
обучающихся и т.п. должны обеспечивать профилактику 
утомляемости школьника и сохранение его здоровья).

В зависимости от конкретных условий реализации
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основной общеобразовательной программы, числа 
обучающихся и их возрастных особенностей допускается 
формирование учебных групп из обучающихся разных классов 
в пределах одного уровня образования. Разновозрастный 
характер групп, в которых проходят внеурочные занятия 
школьников, имеет свои достоинства, связанные прежде всего с 
получаемым ребенком важным социальным опытом
взаимодействия со старшими и младшими 
школьниками, возможностью учиться у старших, помогать и 
заботься о младших.

В целях реализации плана внеурочной деятельности 
образовательной организацией может предусматриваться 
использование ресурсов других организаций (в том числе в 
сетевой форме), включая организации дополнительного 
образования, профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации высшего образования, научные 
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 
иные организации, обладающие необходимыми ресурсами.

В соответствии с ФГОС начального общего и основного 
общего образования образовательная организация должна 
обеспечить обучающимся до 10 часов еженедельных занятий 
внеурочной деятельностью (до 1320 часов на уровне начального 
общего образования, до 1750 часов на уровне основного общего 
образования).

Содержательное наполнение внеурочной деятельности. В
зависимости от интересов, способностей и запросов 
обучающихся и их семей, а также возможностей 
образовательных организаций данные часы можно использовать 
на социальное, творческое, интеллектуальное, общокультуриое, 
физическое развитие школьников, создавая условия для их 
самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в 
преодолении ими трудностей в обучении и социализации.
Обязательным условием организации внеурочной   ости
является ее воспитательная направленность, соотнесенность с 
рабочей программой воспитания школы. Таким образом, часы 
внеурочной деятельности могут выделяться:

-на занятия школьников в социально ориентированных 
объединениях: экологических, волон терских, трудовых и т.п.;

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими 
деятельность детских общественных объединений и органов 
ученического самоуправления;

-на занятия школьников с педагогами, сопровождающими 
их проектно-исследовательскую деятельность;

- на занятия школьников в рамках циклов специально 
организованных внеурочных занятий, посвященных актуальным 
социальным, нравственным проблемам современного мира;

- на профориентационные занятия школьников;
- на занятия школьников в творческих объединениях: 

музыкальных, хоровых, театральных, художественных, 
журналистских и т.п.;

- на занятия школьников по углубленному изучению 
отдельных учебных предметов: физики, химии, биологии, 
информатики, математики, второго иностранного языка и т.п.;

- занятия школьников по формированию их функциональной 
грамотности;

-н а  дополнительные занятия школьников, испытывающих 
затруднения в освоении учебной программы;

-на дополнительные занятия школьников, испытывающих 
трудности в освоении языка преподавания;

- на специальные занятия школьников, испытывающих 
затруднения в социальной коммуникации как в среде 
сверстников, так и в обществе в целом;

-н а  специальные занятия школьников с ограниченными 
возможностями здоровья;

- на занятия школьников в спортивных и туристских 
секциях и клубах, организацию турниров, соревнований, 
походов, экскурсий, слетов, оздоровительных мероприятий и т.п.

Распределение часов на внеурочную деятельность. 
Реализуя принцип единства образовательного пространства в 
сфере общего образования, Институт стратегии развития 
образования РАО предлагает следующий подход к эффективному 
использованию часов, отведенных на внеурочную деятельность.

1 час в неделю из возможных 10 часов внеурочной 
деятельности рекомендуется отводить на занятие «Разговор о

7



важном». Главной целью таких занятий должно стать развитие 
ценностного отношения школьников к своей родине - России, 
населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе 
и великой культуре. Занятия направлены на формирование 
соответствующей внутренней позиции * личности школьника, 
необходимой ему для конструктивного и ответственного 
поведения в обществе.

Основные темы занятий будут связаны с важнейшими 
аспектами жизни человека в современной России: знанием 
родной истории и пониманием сложностей современного мира, 
техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией 
в мировой художественной культуре и повседневной культуре 
поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 
ответственным отношением к собственным поступкам. События, 
люди, их деяния и идеи -  все это может стать предметом бесед 
классных руководителей со своими классами.

Методические материалы для организации цикла 
еженедельных занятий, включающие сценарий занятия, 
методические рекомендации по его проведению, интерактивный 
визуальный контент, разрабатываются на федеральном уровне 
для обучающихся 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классов и будут 
размещены на портале «Единое содержание общего образования» 
(улу\у.есЕоо.т) в разделе «Внеурочная деятельность».

3 часа в неделю рекомендуется отводить на занятия, 
связанные с реализацией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся. Это могут быть 
занятия по дополнительному или углубленному изучению 
школьниками учебных предметов или модулей; занятия в рамках 
их исследовательской и проектной деятельности; занятия, 
связанные с освоением регионального компонента образования 
или особыми этнокультурными интересами участников 
образовательных отношений; дополнительные занятия для 
школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной 
программы или трудности в освоении языка преподавания; 
специальные занятия для школьников с ограниченными 
возможностями здоровья или испытывающими затруднения в 
социальной коммуникации и т.п.

Главной целью этих внеурочных занятий должно стать
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интеллектуальное и общекультурное развитие школьников, 
удовлетворение их особых познавательных, культурных, 
оздоровительных потребностей и интересов. Эти занятия должны 
быть направлены на формирование ценностного отношения 
школьников к знаниям как залогу их собственного будущего и к 
культуре в целом как к духовному богатству общества, 
сохраняющему национальную самобытность народов России.

В проведении таких занятий педагогу особенно важно 
помнить о том, что они не должны повторять традиционные для 
урока формы. Несмотря на то что данные занятия носят 
преимущественно познавательных характер, они должны 
реализовываться в формах, где ребенок не превращался бы 
только в слушателя и пассивного потребителя информации.

1 час в неделю рекомендуется отводить занятиям по 
формированию функциональной грамотности школьников: 
читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, 
направленной в том числе и на развитие их 
предпринимательского мышления. Для этого в школе могут быть 
организованы специальные интегрированные курсы, 
метапредметные кружки или факультативы.

Главной целью этих внеурочных занятий должно стать 
развитие у школьников способности применять приобретённые 
на обычных уроках знания, умения и навыки для решения 
жизненных задач, умений синтезировать их для решения 
конкретной учебной проблемы. Эти внеурочные занятия
реализуют один из самых важных педагогических принципов -  
связь образования с жизнью.

1 час в неделю рекомендуется отводить занятиям, 
направленным на удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся. Главной их целью 
должно стать формирование готовности школьников к 
осознанному выбору направления продолжения своего
образования и своей будущей профессии, осознание ими 
важности получаемых в школе знаний для дальнейшей 
профессиональной и внепрофессиональной деятельности,
развитие их ценностного отношения к труду как основному 
способу достижения жизненного благополучия и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне.
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В рамках профориентационных занятий рекомендуется не 
только знакомить школьников с миром профессий и способами 
получения профессионального образования, но и помогать им 
осваивать важные надпрофессиональные навыки - общения, 
работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п. 
Владение ими позволит ребенку в будущем реализовать себя как 
в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Важной 
составляющей занятий должна стать и работа, направленная на 
познание ребенком самого себя, своих мотивов, устремлений, 
склонностей. Это поможет ему стать увереннее в себе, адекватнее 
оценивать свои силы и возможности.

Профориентационные беседы, деловые игры и квесты, 
решение кейсов, совместное изучение специализированных 
цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие 
профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок 
профессий и профориентационных парков -  эти и другие формы 
работы помогут школьнику подготовиться к выбору своей 
будущей профессии.

1 часа в неделю рекомендуется отводить занятиям, 
направленным на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 
их самореализации, раскрытии и развитии их способностей и 
талантов.

Это могут быть занятия школьников в различных творческих 
объединениях — музыкальных, хоровых или танцевальных 
студиях, театральных кружках или кружках художественного 
творчества, журналистских, поэтических или писательских 
клубах и т.п. Главная их цель

раскрытие творческих способностей школьников, 
формирование у них чувства вкуса и умения цени ть прекрасное, 
формирование ценностного отношения к культуре.

Это могут быть занятия школьников в спортивных 
объединениях - секциях и клубах, организация спортивных 
турниров и соревнований. Их целью является физическое 
развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок па защиту слабых.

Это могут быть занятия школьников в объединениях
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туристско- краеведческой направленности. Главная их цель -  
оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, 
его истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и 
ответственности, формирование навыков самообслуживающего 
труда.

2 часа в неделю рекомендуется отводить занятиям, 
направленным на удовлетворение социальных интересов и 
потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 
деятельности социально ориентированных ученических 
сообществ, детских общественных объединений, органов 
ученического самоуправления, на организацию вместе с детьми 
комплекса совместных дел воспитательной направленности.

Это может быть педагогическое сопровождение 
деятельности волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 
создаваемых для социально ориентированной работы; выборного 
Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной 
организацией; Совета старост, объединяющего старост классов 
для облегчения распространения значимой для школьников 
информации и получения обратной связи от классных 
коллективов; постоянно действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение личностно 
значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 
фестивалей, капустников, флешмобов); творческих советов, 
отвечающих за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций; созданной из наиболее 
авторитетных старшеклассников группы по урегулированию 
конфликтных ситуаций в школе и т.п.

Целью таких занятий является развитие важных для жизни 
подрастающего человека социальных умений -  заботиться о 
других и организовывать свою собственную деятельность, 
лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 
ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать в 
расчёт другие точки зрения.

Такие внеурочные занятия направлены на обеспечение 
благополучия детей в образовательном пространстве школы, 
помогают ребенку почувствовать свою ответственность за 
происходящее в школе, понимать, на что именно они могут
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повлиять в школьной жизни и знать, как это можно сделать.
Принципы организации внеурочной деятельности. 

Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу 
рекомендуется придерживаться следующих принципов.

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в 
школе «свою» внеурочную деятельность, привлекательную 
именно для него. Это поможет укрепить контакты педагогов с 
детьми, будет способствовать формированию в глазах детей 
позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в 
нежелательные, антисоциальные виды деятельности.

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал 
внеурочную деятельность не столько для детей, сколько вместе с 
детьми. То есть давал им возможность взять на себя 
ответственность за отдельные фрагменты организации этих видов 
деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем посложнее. 
Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность 
и развивая самостоятельность и ответственность.

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно 
важно стремиться к установлению доверительных и 
доброжелательных отношений со школьниками. Это поможет 
ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым 
взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи 
требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье 
поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими 
в качестве образцов для подражания.

Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не 
должно преподноситься ребенку в форме назиданий. Ребенок не 
должен становиться пассивным потребителем информации. 
Важно дать ему самому делать выводы из увиденного и 
услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку 
зрения, слышать мнения других. Только тогда будет 
формироваться его мировоззрение, его собственная жизненная 
позиция.
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Из опыта работы Ещук С.А., 
учителя начальных классов 
МБОУ «СОШ №1» а.Понежукай

Формирование функциональной грамотности младших 
школьников на уроках в начальной школе

Функциональная грамотность -  способность человека 
вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро 
адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от 
элементарной грамотности как способности личности читать, 
понимать, составлять простые короткие тексты и осуществлять 
простейшие арифметические действия, функциональная 
грамотность есть атомарный (это неделимый, т.е. когда 
операция выполняется целиком) уровень знаний, умений и 
навыков, обеспечивающий нормальное функционирование 
личности в системе социальных отношений, который считается 
минимально необходимым для осуществления 
жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде.

Функционально грамотная личность -  это человек, 
ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с 
общественными ценностями, ожиданиями и интересами.

Основные признаки функционально грамотной личности: это 
человек самостоятельный, познающий и умеющий жить среди 
людей, обладающий определёнными качествами, ключевыми 
компетенциями.

Процесс формирования . и развития функциональной 
грамотности средствами учебных предметов начальных классов, 
исходя из предметных знаний, умений и навыков, 
осуществляется на основе формирования навыков мышления.

На начальном этапе обучения главное -  развивать умение 
каждого ребенка мыслить с помощью таких логических 
приемов, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация умозаключение, систематизация, отрицание, 
ограничение.

Формированию функциональной грамотности на уроках в 
начальной школе помогут задания, соответствующие уровню 
логических приемов. Логические приемы. Примеры заданий:

13



1. Уровень — знание. Составить список, выделить, рассказать, 
показать, назвать.
2. Уровень -  понимание. Описать и 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.

Самый высокий уровень -  это оценка. Перед учителем 
начальной школы стоят колоссальные задачи: развить ребёнка. 
Что значит развить мышление? Из наглядно-действенного 
перевести в абстрактно-логическое: развить речь, аналитико - 
синтетические способности, развить память и внимание, развить 
фантазию и воображение, пространственное восприятие, 
развить моторную функцию, способность контролировать свои 
движения, а также мелкую моторику, так как развитие кисти 
ведёт к развитию лобной доли мозга, ответственной за 
мыслительную деятельность. Очень важно развить 
коммуникативные способности, способность общаться, умение 
контролировать эмоции, управлять своим поведением.

Базовым навыком функциональной грамотности является 
читательская грамотность.

В современном обществе умение работать с информацией 
(читать, прежде всего) становится обязательным условием 
успешности.

Развитию осознанности чтения необходимо уделять самое 
пристальное внимание, особенно на первой ступени 
образования. Осознанное чтение является основой саморазвития 
личности -  грамотно читающий человек понимает текст, 
размышляет над его содержанием, легко излагает свои мысли, 
свободно общается. Недостатки чтения обусловливают и 
недостатки интеллектуального развития, что вполне объяснимо. 
Все методы, используемые педагогом, должны быть направлены 
на развитие познавательной, мыслительной активности, которая
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в свою очередь направлена на отработку, обогащение знаний 
каждого учащегося, развитие его функциональной грамотности.

Формирование функциональной грамотности на уроках 
русского языка

Учебный предмет «Русский язык» ориентирован на 
овладение учащимися функциональной грамотностью. На 
уроках русского языка идет познание языковой среды, 
понимание языка, овладение устной и письменной речью. 
Поэтому эффективным приёмом является знакомство с 
правилом (а правило правописания -  это и есть овладение 
письменной речью) в ситуации орфографического затруднения. 
На этом этапе происходит творческое овладение и развитие 
мыслительной способности детей. Это то, что предполагает 
проблемное обучение.

Использование проблемных методов
Важно организовать работу, чтобы каждый ученик ежедневно 
чувствовал ответственность за свои знания. 
Как добиться, чтобы ученик умело не только заучивал правило, 
но и видел орфограмму.
- Письмо с проговариванием.
- Списывание...
- Комментированное письмо.
- Письмо под диктовку с предварительной подготовкой.
- Письмо по памяти.
- Творческие работы.
- Выборочное списывание.
- Словарная работа.
- Работа над ошибками.

Учебный предмет «Литературное чтение»
Литературное чтение предусматривает овладение 

учащимися навыками грамотного беглого чтения, ознакомления 
с произведениями детской литературы и формированием умений 
работы с текстом, а также умением найти нужную книгу в 
библиотеке, на прилавке магазина (на уроке создаем обложку 
изучаемого произведения); умение подобрать произведение на 
заданную тему (для участия в конкурсе чтецов); умение оценить 
работу товарища (на конкурсе жюри — все ученики); умение
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слушать и слышать, высказывать своё отношение к 
прочитанному, к услышанному.

Учебный предмет «Математика»
Математика предполагает формирование арифметических 

счетных навыков, ознакомление с основами геометрии; 
формирование навыка самостоятельного распознавания 
расположения предметов на плоскости и обозначение этого 
расположения языковым средствами: внизу, вверху, между, 
рядом, сзади, ближе, дальше; практическое умение 
ориентироваться во времени, умение решать задачи, сюжет 
которых связан с жизненными ситуациями.

Учебный предмет «Окружающий мир»
Окружающий мир является интегрированным и состоит из 

модулей естественнонаучной и социально-гуманитарной 
направленности, а также предусматривает изучение основ 
безопасности жизнедеятельности. На уроке отрабатывается 
навык обозначения событий во времени языковыми средствами: 
сначала, потом, раньше, позднее, до, в одно и то же время. 
Закрепляется признание ребенком здоровья как наиважнейшей 
ценности человеческого бытия, умение заботиться о своем 
физическом здоровье и соблюдать правила безопасности 
жизнедеятельности. У ребят есть возможность подготовить свой 
материал на заданную тему, а также свои вопросы и задания, что 
они делают с большим удовольствием.

В заключении хочу сказать, что каждодневная работа 
учителя на уроке, образовательные технологии, которые он 
выбирает, формируют функциональную грамотность учащихся, 
соответствующую их возрастной ступени. Поэтому важнейшей в 
профессиональном становлении современного учителя является 
проблема повышения его технологической компетентности, 
включающей в себя глубокую теоретическую подготовку и 
практический опыт продуктивного применения современных 
образовательных технологий на уроке, готовность к их 
адаптации и модификации с учётом индивидуальных и 
возрастных особенностей учащихся, то есть формирование УУД.
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Из опыта работы З.Ю. Чич, 
директора МБОУ «СОШ № 7 
им. Н. Т. Джаримока» 
а. Джиджихабль

Формирование функциональной 
грамотности обучающихся как механизм 

повышения качества образования

Введение в российских школах Федерального 
государственного образовательного стандарта определяет 
актуальность понятия «функциональная грамотность», в основе 
которой - умение личности ставить и изменять цели и задачи 
своей деятельности, планировать, осуществлять ее контроль и 
оценку, действовать в ситуации неопределенности в решении 
актуальных проблем.

Актуальной задачей педагога сегодня является развитие 
функциональной грамотности школьников.

Функциональная грамотность — способность человека 
вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро 
адаптироваться и функционировать в ней.

Составляющие функциональной грамотности
Читательская
грамотность

Способность человека понимать и использовать письменное 
тексты, размышлять о них и заниматься чтением, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания 
и возможности, участвовать в социальной жизни

Естественно
научная
грамотность

Способность человека занимать активную гражданскую 
позицию по вопросам, связанным с естественно-научными 
идеями

Математическая
грамотность

Способность формулировать, применять и интерпретировать 
математику в разнообразных контекстах: применять 
математические рассуждения; использовать математические 
понятия и инструменты

Финансовая
грамотность

Совокупность знаний, навыков и установок в сфере 
финансового поведения человека, ведущих к улучшению 
благосостояния и повышению качества жизни.

Креативное
мышление

Способность продуктивно участвовать в процессе выработки, 
оценки и совершенствовании идей, направленных на 
получение инновационных и эффективных решений, и/или 
нового знания, и/или эффектного выражения воображения.
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Глобальные Сочетание знаний, умений, взглядов, отношений и ценностей,
компетенции успешно применяемых при личном или виртуальном

взаимодействии с людьми, которые принадлежат к другой 
культурной среде, и при участии отдельных лиц в решении 
глобальных проблем _______________________________________

Среди этих разновидностей читательская грамотность 
занимает самое особое место. Речь идет о способности человека 
понимать и использовать письменные тексты. Наш мир есть 
текст, вся получаемая информация — так или иначе 
организованный текст. Зачастую обучение в рамках одного 
предмета происходит изолированно, но это неправильно с точки 
зрения функциональной грамотности. Наши жизненные задачи 
нельзя «уложить» в один предмет, и это означает, что при 
анализе предъявляемых текстов нужно опираться на разные 
знания.

С этим связан и принцип разнообразия ситуаций контекстов, 
в которых ученикам предлагается поработать, — учебные, 
личные, деловые и другие. Учителя МБОУ «СОШ № 7 им. Н.Т. 
Джаримока» а. Джиджихабль используют разные источники 
информации, которые нужно между собой сравнивать и из 
которых можно заимствовать недостающую информацию.

Есть такая поговорка «Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз 
услышать». Как показывает практика, наиболее лучше 
усваивается материал, который не просто прочитан в книге, а 
который можно разобрать до мельчайших деталей и 
продемонстрировать наглядно примерами из жизненных 
ситуаций. Для формирования функциональной грамотности все 
учителя-предметники нашей школы используют на своих уроках 
задания с платформы «Учи.ру», «РЭШ»,»ЯКласс», «РешуОГЭ, 
ЕГЭ» и т.д. В урочной и внеурочной деятельности используют 
современные педагогические технологии: кейс-технологии;
смысловое чтение; технология развития критического 
мышления; проектная технология...

Актуальность проблемы формирования математической 
грамотности заключается в том, что наши школьники обладают 
значительным объемом знаний, но не умеют грамотно 
пользоваться этими знаниями. Подтверждает это анализ 
результатов: Международных исследований; ВПР
(Всероссийские проверочные работы); (Государственная
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итоговая аттестация в 9 и 11 классах); НИКО (Национальные 
исследования качества образования); Общероссийская оценка по 
модели РКА.

Учителя математики наряду с формированием предметных 
знаний и умений обеспечивают развитие у обучающихся 
математической грамотности. В дальнейшем это умение будет 
способствовать успешной социализации выпускника школы во 
взрослой жизни.

В современном мире финансовая грамотность тесно 
переплетается с общеобразовательными предметами, 
изучаемыми в школе. Такая связь позволит добиться от 
учащихся не только более глубокого понимания курса, но и 
умения применять и закреплять полученные знания при 
изучении других предметов, применять полученные знания в 
повседневной жизни; приобрести навыки, которые можно 
использовать в условиях товарно-денежных отношений.

В век бурного роста научно-технического прогресса 
креативное мышление -  залог успешного развития.

Успешное развитие креативных способностей возможно 
лишь при создании определенных условий, 
благоприятствующих их формированию.

В школе обучаются дети с разным уровнем развития. У 
многих детей способности не проявляются, они спрятаны 
глубоко внутри. Основная работа по их выявлению и развитию 
ложится на нас -  учителей. Именно мы закладываем основы 
творческой деятельности, развиваем креативные способности 
детей.

Глобальная компетентность 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. 
Интегрированный урок-это особый тип урока, объединяющего в 
себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при 
изучении одного понятия, темы или явления.
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Например, в практике нашей школы учителями, входящими в 
состав методического объединения учителей
естественнонаучного цикла, были проведены интегрированные 
уроки биологии и химии, физики и математики, физики и 
литературы и т.д. Практика показала, что интегрированный урок 
позволяет решать целый ряд задач, которые трудно реализовать 
в рамках традиционных подходов. Одна из задач, наиболее 
актуальная, на наш взгляд, сегодня -  это повышение мотивации 
учебной деятельности за счет нестандартной формы урока (это 
необычно, значит, интересно). Успех интегрированного урока 
зависит и от того, насколько педагоги готовы к подключению 
современных способов организации урока и изучения учебного 
материала, я имею в виду материально-техническую 
оснащённость классов и ИКТ-компетентность педагогов.

В отличие от элементарной грамотности как способности 
личности читать, понимать, составлять короткие тексты и 
осуществлять простейшие арифметические действия, 
функциональная грамотность есть такой уровень знаний, умений 
и навыков, который обеспечивает нормальное 
функционирование личности в системе социальных отношений 
и считается минимально необходимым для решения 
максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 
сферах деятельности.

Основными признаками функционально грамотной личности 
являются: человек самостоятельный, познающий и умеющий 
жить среди людей, обладающий определёнными качествами, 
ключевыми компетенциями.

Функциональная грамотность помогает людям использовать 
запас имеющейся информации, применять ее на практике и решать 
сложные жизненные задачи. Она основывается на реальной 
грамотности людей и широте их знаний о мире, помогает мыслить 
независимо от массовой культуры.

Несомненно, требования к освоению элементов предметного 
содержания по-прежнему остаются в фокусе, но чисто 
академических знаний уже недостаточно. Сегодня мы делаем 
акцент на умения применять эти знания. Владеть функциональной 
грамотностью — это не просто норма, но и обязанность педагога.
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Из опыта работы А.Ю.Сташ, 
учителя английского языка МБОУ  
«СОШ №11» х.Шевченко

Развитие системы непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников 

посредством районных методических объединений учителей-
предметников

Профессиональная компетентность педагога - это 
творчество, индивидуальность, готовность принятия нового, 
адекватное отношение к педагогическим инновациям; это 
способность сформировать устойчивую мотивацию учащегося к 
обучению, тем самым повысить уровень качества образования. 
Повышение компетентности, профессионализма учителя -  одно 
из важнейших условий повышения качества образования.

Основной групповой формой методической работы в школе 
являются методические объединения. Работа МО - нацелена на 
обеспечение профессионального роста учителя, развитие его 
творческого потенциала, в конечном счете, на рост уровня 
образованности, воспитанности, развитости, социализиро- 
ванности и сохранение здоровья учащихся.

Целью МО является развитие целостной личности учащихся 
и повышение творческого потенциала и квалификации учителя, 
конечным итогом будет повышение качества знаний.

Основная форма РМО - заседание. На нем обсуждаются 
вопросы совершенствования структуры и содержания рабочих 
программ и тематических планов изучения предметов, методики 
проведения занятий, повышения эффективности и качества всех 
видов учебных занятий, совершенствования учебно
материальной базы, повышения квалификации, рассматриваются 
рукописи учебных пособий, тексты и задания контрольных работ, 
аттестационные и другие учебно-методические материалы.

Достижение нового качества образования невозможно без 
повышения уровня профессиональной компетенции педагогов. В 
настоящее время педагогам предлагается большое разнообразие 
курсов повышения квалификации, организуемых различными
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структурами. Курсы повышения квалификации наши учителя 
проходят своевременно. Повышение квалификации помогает 
учителю избавиться от устаревших взглядов, делает его более 
восприимчивым к внешним изменениям, что в конечном итоге 
повышает его конкурентоспособность.

Самообразование занимает особое место в системе 
организации научно-теоретической, психолого-педагогической 
подготовки учителей. Самообразование - управленческий 
процесс, плановый, который строится на основе анализа 
деятельности.

Организация работы по теме самообразования являет собой 
систему непрерывного образования педагогов и играет 
значительную роль в совершенствовании содержания, 
технологий обучения предмету и повышения результативности. 
Следует отметить, что темы самообразования есть у всех 
учителей. Результатом данной работы являются выступления на 
МО, педсоветах, на секционных занятиях районной 
педагогической конференции работников образования.

Расширение рынка технологий обучения обуславливает 
стремление педагогов повышать уровень профессионального 
мастерства, обновлять содержание обучения, совершенствовать 
методы и формы работы с учащимися. Чтобы сделать процесс 
обучения основам наук эффективным, недостаточно 
использовать только традиционные методики преподавания. 
Решение этой проблемы может быть достигнуто благодаря 
использованию нестандартных технологий в обучении. Учителя 
стремятся к реализации комплекса мер по информатизации 
образовательного процесса. Они проводят уроки с 
использованием мультимедиа и интерактивной доски. В своей 
работе учителя используют элементы технологий проблемного, 
дифференцированного, здоровьесберегающего обучения, 
игровую технологию, наибольшее внимание уделяется 
технологии развивающего обучения.

Выявить творческий потенциал учителя, изучить его опыт, 
увидеть в нем ценность для других педагогов коллектива, 
наладить тесное сотрудничество между отдельными членами 
коллектива и группами работников - это далеко не простая задача 
для руководителя методической работой. Нужно создать такую
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образовательную среду, в которой одни учителя получали бы 
необходимый им передовой педагогический опыт, а другие - 
возможность самовыражения, раскрытия профессионального и 
творческого потенциала. Создать необходимую среду помогают 
такие формы методической работы, как творческие отчеты 
учителей по темам самообразования, открытые уроки, конкурсы 
«Учитель года», «Самый классный классный», «круглые столы» 
по обмену опытом и т.д. Ценный опыт работы учителей 
необходимо довести до каждого учителя школы через проведение 
мастер-классов, семинаров, открытых уроков, через знакомство с 
опытом этих учителей на страницах их личных сайтов.

Также отработана система организации работы по участию 
обучающихся в различных конкурсах. Обучающиеся школы 
принимают участие во всех районных, во многих 
республиканских и всероссийских конкурсах. Привычными для 
учащихся школы стали такие традиционные формы внеклассной 
работы, как проведение предметных недель, олимпиад, 
праздников.

Педагоги нашего РМО принимают участие в конкурсах, в 
основном заочных, различного уровня. С интересом педагоги 
участвуют в различных дистанционных конкурсах и побеждают в 
них. Все это подтверждает высокий профессиональный уровень 
педагогов, их активную творческую позицию.

Аттестация остается одним из важных, эффективных 
направлений повышения профессионального мастерства 
педагогов. Это процесс, стимулирующий творчество учителя. 
Достаточно интересны темы рефератов, разнообразны уроки при 
прохождении аттестационной комиссии: с использованием ИКТ, 
технологий проектной деятельности, здоровьесберегающих, 
проблемного обучения. Все это говорит о том, что учителя 
активно включают в практику работы широкие возможности 
использования инновационных технологий. Хочется отметить, 
что учителя проявляют заинтересованность, помогают при 
подготовке и во время проведения аттестационных мероприятий 
каждому члену своего объединения.

Распространение педагогических инноваций способствует 
также повышению педагогического мастерства учителя. 
Результаты научно-методической работ учителей представляются
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в виде докладов на научно - практических конференциях, как 
внутри школы, так и на республиканских научно-практических 
конференциях, в сетевых сообществах. Учителя делятся 
результатами своей работы с коллегами, публикуя в интернете на 
своих электронных страницах разработки внеклассных 
мероприятий, открытых' уроков, выступления по итогам 
семинаров и конференций разного уровня и т.д.

Задача МО — помочь учителям проанализировать 
собственное профессиональное мастерство, вселить в учителя 
уверенность, что он может работать лучше, и подсказать на 
конкретных примерах положительного педагогического опыта, 
как это можно сделать. А помочь — значит ликвидировать
обнаруженные недостатки.

Методическая работа, конечно, способствует 
профессиональному самосовершенствованию педагогов, но 
только тех, кто заинтересован в своем профессиональном росте. 
Новой школе нужен новый учитель, мобильный, готовый к 
восприятию инноваций и умеющий действовать по-новому.
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Из опыта работы Хадагатле А.С., зам. 
директора по ИКТ И  МР,учителя 
математики, физики и информатики 
МБОУ «СОШ№1» аПонежукай

Формирование функциональной грамотности обучающихся 
как механизм повышения качества образования и 

повышения конкурентноспособности системы образования

Функциональная грамотность — это умение находить 
решение в сложной жизненной ситуации, опираясь на навыки, 
полученные в школе.

Функциональная грамотность складывается из нескольких 
составляющих: Читательская — чтение и понимание текста (в 
том числе формулировки задачи, инструкции, вопроса); 
Математическая — не только расчеты, но и логичность, 
структурность мышления; Естественно-научная — умение 
объяснять различные явления с научной точки зрения, 
использовать исследовательские методы; Финансовая — умение 
принимать разумные финансовые решения; Креативное 
мышление — способность предложить нестандартный и 
творческий выход из ситуации; Глобальные компетенции — 
умение мыслить широко, адаптироваться к новым 
обстоятельствам, использовать коммуникативные навыки.

Соответственно, на уроках литературы в большей степени 
развивается читательская грамотность, алгебры и геометрии — 
математическая, географии, биологии, химии, физики — 
естественно-научная и т.д. Но при этом невозможно, например, 
решить задачу, если неправильно прочитать ее условие и не 
понять смысл или неправильно выполнить арифметические 
вычисления.

Поэтому гармоничное развитие функционально грамотного 
ученика можно реализовать только через взаимосвязь всех 
школьных предметов в образовательном процессе.

Функциональная грамотность, это межпредметный навык. Он 
связан с метапредметными результатами освоения школьной 
программы, а конкретнее -  с универсальными учебными 
действиями, УУД (личностными, познавательными,
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регулятивными, коммуникативными) — ключевым 
понятием ФГОС, которое сохранилось и даже стало более 
конкретным в новом стандарте, принятом в 2021 году.

Это значит, что функциональная грамотность — не просто 
новомодный тренд, а главная тенденция развития российского и 
мирового образования, которую уже сейчас должен брать на 
вооружение каждый современный учитель-профессионал.

Значительные изменения в ОГЭ и ЕГЭ последних лет — тоже 
показатель влияния функциональной грамотности.

Во главе угла не просто знание фактов, дат или формул, но их 
практическое применение. Сделан акцент на то, что школа 
должна научить ребенка анализировать, систематизировать, 
отбирать и комбинировать данные, делать на их основе выводы.

Как начать формирование функциональной грамотности 
школьников на уроках? Самый беспроигрышный вариант — 
включать соответствующие задания в ваши уроки. Это можно 
сделать так: начале любого урока как работы-пятиминутки или 
небольшие проверочные или в конце урока, если осталось время; 
дополнить подходящими к теме заданиями для актуализации, 
повторения или закрепления материала; использовать в начале 
урока как задание-прогнозирование новой темы.

Разрабатывать задания с нуля не придется, существуют 
авторитетные ресурсы с готовыми заданиями на формирование 
функциональной грамотности школьников.

Бесплатные ресурсы, не требующие регистрации
Банк заданий Института стратегии развития образования РАН 

— задания по различным видам функциональной грамотности в 
РЭР-формате с комментариями для преподавателя.

Открытые задания Р18А на сайте Федерального института 
оценки качества образования — здесь есть ссылки на реальные 
задания тестирования для решения в онлайн-формате, поэтому их 
можно вывести на проектор или интерактивную доску.

Ресурсы, требующие регистрации
Банк заданий для оценки функциональной грамотности от 

РЭШ — здесь представлены готовые варианты тестирований по 
функциональной грамотности для учеников 8-9 классов; ресурс 
бесплатный.

Банк заданий издательства «Просвещение» — платформа с
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качественными и красочными заданиями, к каждому из них есть 
методическая карточка для учителя; ресурс платный, но есть 
тестовый период.

По материалам образовательного сайта «Керй» ©Екатерина 
Старченкова Ьйрз://гер11:.опПпе/Ыо§/роз1/Гогт!гоуап1е-
&пксюпа1по)-§гато1по5Й-8Ы<о1шкоу.Ь1:т1

Согласно «Региональному плану мероприятий по 
формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организации на 2021/2022 
учебный год» (п. 3.1.1.1. «Мероприятия по внедрению в учебный 
процесс банка заданий для формирования функциональной 
грамотности») в школе проведен определенный комплекс 
мероприятий по внедрению банка электронного заданий для 
оценки формирования функциональной грамотности по 
следующим составляющим: читательская грамотность -
способность человека понимать и использовать письменное 
тексты, размышлять о них и заниматься чтением, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни; естественно-научная 
грамотность - способность человека занимать активную 
гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественно
научными идеями: научно объяснять явления; понимать
особенности естественно-научного исследования;
интерпретировать данные и использовать научные 
доказательства; математическая грамотность - способность 
формулировать, применять и интерпретировать математику в 
разнообразных контекстах: применять математические
рассуждения; использовать математические понятия и 
инструменты; финансовая грамотность- знание и понимание 
финансовых понятий и финансовых рисков, а также навыки, 
мотивацию и уверенность, необходимые для принятия 
эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, 
способствующих улучшению финансового благополучия 
личности и общества, а также возможности участия в 
экономической жизни; креативное мышление; глобальные 
компетенции.

Под глобальными компетенциями в исследовании 
понимаются способности: критически рассматривать с
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различных точек зрения проблемы глобального характера и 
межкультурного взаимодействия; осознавать, как культурные, 
религиозные, политические, расовые и иные различия влияют на 
восприятие, суждения и взгляды людей; вступать в открытое, 
уважительное и эффективное взаимодействие с другими людьми 
на основе разделяемого всеми уважения к человеческому 
достоинству. Глобальные компетенции включают способность 
эффективно действовать индивидуально или в группе в 
различных ситуациях. Оцениваются также заинтересованность и 
осведомленность о глобальных тенденциях развития, 
управление поведением, открытость к новому, эмоциональное 
восприятие нового.

На сайте Понежукайской школы Ьйр://рп§-8сЬоо11.исо2.ги 
создан специальный раздел посвященный технологиям оценки 
функциональной грамотности по следующему адресу:Ьйр://рпе-
зсЬоо! 1 .исо2.ги/шбех/Шпксюпа1па1а агат о1 позГО-313.
Назначены ответственные по сопровождению формирования 
функциональной грамотности обучающихся по направлениям: 
глобальные компетенции; финансовая грамотность; естественно 

научная; читательская грамотность; математическая 
грамотность; креативное мышление.

В течение 2021/2022 учебного года педагоги проводились 
учебные занятия с использованием электронного банка 
электронного банка заданий для оценки формирования 
функциональной грамотности. При этом были использованы 
следующие ресурсы: Банк заданий ФГБПУ «Институт стратегии 
развития образования Российской академии образования»; 
Электронный банк заданий для оценки функциональной 
грамотности Российской Электронной Школы; Функциональная 
грамотность. Банк заданий издательства «Просвещение»; 
Открытый банк заданий по естественнонаучной грамотности 
ФИЛИ; Открытые Задания Р18А на сайте ФИОКО.

28


