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ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В. Н. Гуров, А. Е. Богомазова, Е. В. Гурова

Аннотация. В статье авторы определяют актуальность обозначенной темы в ее 
малой изученности в педагогической науке как процесса формирования и развития 
функциональной грамотности у обучающихся на основе выделенных организацион-
но-педагогических условий во внеурочной деятельности. Цифровой образовательный 
контент, по мнению авторов, может стать действенным средством формирова-
ния функциональной грамотности младшего школьника при использовании учите-
лем определенных организационно-педагогических условий в организации внеурочной 
деятельности. К ним авторы относят создание специальных жизненных ситуаций 
для ребенка, которые реализуются посредством игровых технологий; целеполагание 
и содержание разработанных внеурочных занятий с опорой на пройденный материал, 
зафиксированный в рабочих программах предметов начальной школы, во взаимосвязи 
с минимальным полем функциональной грамотности, выделенным Л. М. Перминовой, 
а также выстраивание взаимосвязанной комплексной структуры при проектирова-
нии и реализации внеурочных занятий, которая опирается на адаптированную об-
разовательную модель 4C/ID.
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION 
OF FUNCTIONAL LITERACY OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

V. N. Gurov, A. E. Bogomazova, E. V. Gurova

Abstract. In the article, the authors determine the relevance of the designated topic 
in its poor study in pedagogical science as a process of formation and development of 
functional literacy among students based on organizational and pedagogical conditions 
in extracurricular activities. Digital educational content, according to the authors, can 
become an effective means of functional literacy of a primary school student when a 
teacher uses certain organizational and pedagogical conditions. The authors include the 
creation of special life situations for the child, which are implemented through gaming 
technology; the goal setting and content of the selected extracurricular activities based 
on the material learned, recorded in the work programs of primary school subjects, in 
conjunction with the minimum field of functional literacy identified by L. M. Perminova, 
as well as the building of an interconnected integrated structure in the design and 
implementation of extracurricular activities, which is based on the adapted 4C/ID 
educational model.
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В процессе цифровой трансформации образования в школах стали активно ис-
пользоваться цифровые технологии и их продукты, в том числе при формирова-

нии функциональной грамотности младшего школьника во внеурочной деятельно-
сти. Формами деятельности внеурочных занятий по формированию функциональной 
грамотности обозначены олимпиады, конкурсы, работа с информацией разного вида 
(таблицы, схемы диаграммы), кружки разного рода.

Ученые-исследователи Ю. Б. Дроботенко и Н. А. Назарова отмечают, что эффек-
тивными педагогическими практиками формирования функциональной грамотно-
сти обучающихся являются: «создание учебных практико-ориентированных ситуа-
ций, способствующих приобретению школьниками позитивного опыта разрешения 
проблем и принятия решений, мотивирующих школьников на учебную деятельно-
сти и поиск смыслов этой деятельности; организация обучения в сотрудничестве 
с комбинацией групповых и индивидуальных форм работы; исследовательский 
характер обучения, стимулирующий поисковую активность школьников; поиск но-
вых форматов оценки образовательных результатов с включением оценочных про-
цедур» [1, с. 70].

Ряд авторов (А. А. Акимова, В. И. Блинов, Е. А. Рыкова, И. С. Сергеев, 
Л. Н. Стрельникова, Н. В. Астрецова, В. А. Маяцкая, Е. В. Никотина и др.) указывают, 
что «для более эффективного результата в процессе формирования функциональ-
ной грамотности необходимо применять особые педагогические технологии» [2–4], 
такие как технология формирования критического мышления, технология проектной 
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деятельности, феномен-ориентированное обучение, технология образовательной 
событийности и т. д.

Однако все вышесказанное в основном рассматривается для процесса уроч-
ной деятельности. Хотя многие учителя-практики и отмечают эффективность ис-
пользования перечисленных методик во внеурочной деятельности [5; 6], но такие 
занятия носят фрагментарный характер, осуществляясь либо одним конкретным 
занятием, либо в структуре одного года обучения, либо с использованием только 
одной педагогической технологии.

Освещая в нашей статье организационно-педагогические условия формирова-
ния функциональной грамотности младшего школьника во внеурочной деятельно-
сти, нельзя не затронуть методологические основы и подходы успешной реализации 
этой проблемы.

Методологической основой нашего исследования стал технологический подход, 
суть которого заключается «во внедрении в учебно-воспитательный процесс педаго-
гических технологий для более эффективного достижения актуальных целей, обуче-
ния, воспитания и развития личности» [7, c. 281].

В основе исследования важную роль для нас сыграла опора на культуроло-
гический подход в понимании Л. М. Перминовой, а именно минимальное поле 
функциональной грамотности, что есть адекватное отражение предметного поля 
поликультуры, это и позволило нам конкретизировать исследованное нами поня-
тие «функциональная грамотность младшего школьника». 

Тем более что это формулирование понятия функциональной грамотности 
Л. М. Перминовой позволило нам при разработке системы внеурочных занятий 
по формированию функциональной грамотности младшего школьника более четко 
выявить и сформулировать его организационно-педагогические условия.

Все сказанное выше позволило нам в своем исследовании выйти, на наш взгляд, 
на научно-теоретические и методологические основы формирования функциональ-
ной грамотности младшего школьника посредством цифрового образовательного 
контента во внеурочной деятельности.

Целевой задачей исследования фактически стали (отражаемые нами в этой 
статье) выявление и влияние соответствующих организационно-педагогических 
условий на эффективность формирования функциональной грамотности младших 
школьников с использованием цифрового образовательного контента.

В контексте нашего исследования первым организационно-педагоги-
ческим условием является реализация внеурочных занятий по функцио-
нальной грамотности младшего школьника, организованное в русле игровых 
технологий. По определению В. С. Кукушкина, «игра – это вид деятельности 
в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного 
опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведе-
нием» [8, с. 127] 

В то же время педагогическая игра отличается от игры в принципе «наличием чет-
ко поставленной цели обучения и соответствующего ей педагогического результата, 
которые могут быть обоснованы, выделены в ясном виде и характеризуются учебно-
познавательной направленностью» [8, с. 127].

В свете этого выделяются следующие основные направления «использования 
игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий:

 •  дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;
 •  учебная деятельность подчиняется правилам игры;
 •  учебный материал используется в качестве ее средства,
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 •  в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 
дидактическую задачу в игровую;

 •  успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым резуль-
татом» [9, с. 143].

Для проектирования внеурочных занятий на основе игровых технологий обратим-
ся к классификации педагогических игр [8, с. 128], описанной Г. К. Селевко (рис. 1).

Рис. 1. Классификация педагогических игр, по Г. К. Селевко

На следующем этапе нами была изучена структура игры. В научной литературе 
выделяют два направления понимания структуры игры. С точки зрения деятельно-
сти и с точки зрения процесса.

С точки зрения деятельности «структура игры состоит из целеполагания, пла-
нирования, реализации цели и анализа результатов, в которых личность полностью 
реализует себя как субъект. 
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С точки зрения процесса в структуру игры входят: а) роли, взятые на себя играющи-
ми; б) игровые действия как средство реализации этих ролей; в) игровое употребле-
ние предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, условными; г) реальные 
отношения между играющими; д) сюжет (содержание) – область действительности, 
условно воспроизводимая в игре» [8, с. 129].

В свою очередь Т. В. Емельянова в своем учебно-методическом пособии выделя-
ет «структурные компоненты дидактической игры, а это педагогические и игровые 
цели; содержание; сюжет (сценарий); правила; средства; игровые действия; оценка; 
результат» [10, с. 12].

В рамках нашего исследования мы предлагаем внеурочное занятие реализовать 
с помощью игровых технологий, используя на этапе целеполагания и сюжета (содер-
жания) цифровой образовательный контент. Наглядность цифрового образователь-
ного контента позволяет ученикам быстрее и эффективнее понять условия и прин-
ципы игры.

Выделим этапы внеурочного занятия реализуемое в русле игровых технологий 
средствами цифрового образовательного контента, взяв за основу компоненты ди-
дактической игры Т. В. Емельяновой. 

I этап – педагогические и игровые цели: отражаются в виде жизненной истории-
задания, в зависимости от задачи занятия обыгрываются преподавателем либо де-
монстрируется средствами цифрового образовательного контента.

II этап – сюжет (содержание): воспроизводится игровая история через цифровой 
образовательный контент с указанием правил игры и средств для решения постав-
ленных игровых (учебных) задач; на данном этапе ученик учится воспринимать и от-
сеивать необходимую информацию для решения поставленных задач.

III этап – игровые действия: процесс выполнения заданий с соблюдением правил 
игры игроками (учениками): на данном этапе учитель является наблюдающим и кор-
ректирующим действия детей.

IV этап – результаты и оценка: результатом является успешность прохождения 
игры, оценка соответствует пройденным уровням.

Игровые задания во внеурочном занятии проектируются с учетом времени, выде-
ленного на внеурочное занятие, и количества участников. Образовательный эффект 
от игры будет результативней, если к финалу можно прийти за одно занятие.

Электронные материалы цифрового образовательного контента для внеурочной 
деятельности по формированию функциональной грамотности младшего школьника 
разрабатываются в рамках основной темы занятия и структуры цифрового образо-
вательного контента. К структуре цифрового образовательного контента мы относим 
целевой блок, содержательный блок и инструментальный блок (подробно структура 
описывается в другой нашей статье [11]).

Определение основной темы внеурочного занятия приводит нас к выделению 
второго организационно-педагогического условия: целеполагание и содержание 
внеурочных занятий по формированию функциональной грамотности должно быть 
разработано с опорой на примерные рабочие программы по предметам начальной 
школы и минимальное поле функциональной грамотности. 

Содержание понятия «функциональная грамотность», указанное в ФГОС НОО1, 
обуславливает базис, на котором формируется функциональная грамотность обу-
чающегося, состоящая из сформированных предметных, метапредметных навыков 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: офици-
альное издание: утверждено приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286. URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028?index=2 (дата обращения: 18.02.2024).
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и личностной компетенции. В свою очередь Международная исследовательская 
организация PISA определяет компонентный состав функциональной грамотно-
сти как сочетание читательской, математической, естественнонаучной, финансо-
вой грамотностей, креативного мышления и глобальных компетенций. Опираясь 
на содержание определения и перечень компонентов функциональной грамотности, 
мы разработали наглядную схему формирования функциональной грамотности обу-
чающегося (рис. 2). 

Рис. 2. Схема формирования функциональной грамотности обучающегося

Таким образом, согласно этой схеме, в процессе урочной деятельности в школе 
на основных предметах формируется базис функциональной грамотности, состоя-
щий из базовых навыков. Поэтому мы предлагаем целевой блок внеурочных занятий 
и цифрового образовательного контента конструировать, используя темы, указан-
ные в примерных рабочих программах предметов начальной школы: математика, 
русский язык, литературное чтение, окружающий мир, а также минимальное поле 
функциональной грамотности. 

Отметим, что темы в примерных рабочих программах идут в определенной после-
довательности, таким образом, при конструировании тем и содержания внеурочных 
занятий по функциональной грамотности младших школьников необходимо соблю-
дать ту же последовательность с учетом пройденного предметного материала обу-
чающимися. В данном случае опираемся на теоретический конструкт зоны ближай-
шего развития, сформулированный Л. С. Выготским. 

Изучая примерные рабочие программы по выделенным предметам, мы обратили 
внимание, что темы и содержание знаний по дисциплине Окружающий мир отра-
жают жизненные проблемные ситуации, затрагивающие сферы минимального поля 
функциональной грамотности, тем самым формируя основу для внеурочных занятий 
по функциональной грамотности. 
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Игровые задания внеурочных занятий моделируются на основе полученных зна-
ний в учебное время по предметам «Математика», «Русский язык» и «Окружающий 
мир». Таким образом, ученик преобразует свои базовые навыки для использования 
их в жизненной ситуации, а не только во время урока.

Содержание предмета «Литературное чтение» используется в части развития 
метапредметных УУД. Непосредственно темы дисциплины «Литературное чте-
ние» больше ориентированы на ознакомление с литературными произведениями, 
и не всегда возможно их использовать в моделировании жизненных ситуаций в кон-
тексте нашей работы. Поэтому содержание предмета при конструировании внеу-
рочных занятий и цифрового образовательного контента берется фрагментарно (по 
необходимости).

К третьему организационно-педагогическому условию мы относим использо-
вание комплексно-структурного подхода при проектировании внеурочных занятий 
и их реализации.

Проанализировав различные образовательные модели, используемые как 
на обычных уроках, так и на дистанционных, мы остановились на модели 4C/ID. 
4C/ID (four-component instructional design) – образовательная модель, в основе кото-
рой осуществляется проектирование программы от задач. Данный метод включает 
в себя принципы проблемного обучения и системно-деятельностного подхода, а так-
же ориентирован на проигрывании жизненных ситуаций в учебном процессе. «4C/ID 
состоит из 4 компонентов, при помощи которых она помогает добиться одновремен-
но близости к реальности и более целостного подхода к обучению»2.

В рамках нашего исследования мы трансформировали компоненты образова-
тельной модели с учетом этапов внеурочного занятия, реализуемого в русле игро-
вых технологий средствами цифрового образовательного контента.

Первый компонент (учебная аутентичная задача) соотносится с первым этапом 
выделенной нами структуры внеурочного занятия и формируется, опираясь на вто-
рое организационно-педагогическое условие, из тем предмета «Окружающий мир» 
и минимального поля функциональной грамотности.

Второй компонент (вспомогательная информация) – подразумевается «…тео-
рия, то есть те знания, которые нужны для того, чтобы решить эту учебную задачу, 
а также системный подход к решению задачи»3. Таким образом к вспомогательной 
информации относится базис функциональной грамотности младшего школьника, 
который он получил в процессе урочной деятельности. Этому компоненту соответ-
ствуют игровые задания, составленные на основе предметных знаний ученика. 

Третий компонент (своевременная информация) соотносится со вторым этапом 
внеурочного занятия, реализуемого в русле игровых технологий средствами цифро-
вого образовательного контента и означает «ту информацию и обратную связь, ко-
торая может быть полезной непосредственно в момент решения задачи: чек-листы, 
cheat sheets, шпаргалки, мануалы»4. В этот компонент входят правила игры, алго-
ритм решения заданий, дополнительная информация, которые реализуются сред-
ствами цифрового образовательного контента.

Четвертый компонент (частичная практика) соответствует третьему этапу вы-
деленных занятий и как раз осуществляет частичную практику методами игровых 
технологий, проигрывая жизненные проблемные ситуации как результат реше-
ния игровых заданий. Здесь также можно включить четвертый этап  описываемого 

2 Гайдлайн по модели 4C/ID. URL: https://lllab.eu/4cidguideline (дата обращения: 18.02.2024).
3 Там же.
4 Там же.
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нами метода проектирования внеурочного занятия. Оценка формируется, исходя 
из количества и качества пройденных заданий и достижения итоговой цели про-
водимой игры.

Выстроив структуру внеурочных занятий через его этапы и компоненты в рамках 
образовательной модели 4 C/ID, которые содержательно связанны с наполнением 
учебных предметов в урочной деятельности школьника, мы тем самым создаем ком-
плекс внеурочных занятий по каждому классу и для начальной школы в целом.

Использование на наших внеурочных занятиях знаний, полученных учеником в те-
чение недели на уроках, позволяет обучающемуся закрепить приобретенные знания 
и научиться их использовать в ситуациях, отличных от урока.

Заключение. Анализ научно-теоретических и практических источников позво-
лил нам выделить ряд организационно-педагогических условий, которые позволя-
ют формировать функциональную грамотность младшего школьника во внеурочной 
деятельности средствами цифрового образовательного контента. 

Главной задачей внеурочного занятия по формированию функциональной гра-
мотности является создание условий по использованию предметных, метапредмет-
ных и личностных навыков ученика в ситуациях, отличных от учебной деятельности, 
поэтому мы предлагаем внеурочные занятия проводить с использованием игровых 
технологий.

Следующим важным условием является выстраивание целеполагания и содержа-
ния внеурочных занятий. Здесь для активации базиса функциональной грамотности 
младшего школьника предлагаем ориентироваться на темы и содержание пройден-
ного материала, указанного в рабочих программах основных предметов начальной 
школы, и минимального поля функциональной грамотности, реализуя содержание 
средствами цифрового образовательного контента как эффективного инструмента 
наглядности.

Последним важным организационно-педагогическим условием, на наш взгляд, яв-
ляется использование комплексно-структурного подхода при проектировании внеу-
рочных занятий и их реализации. Таким образом, выстраиваемая система позволит 
выйти на эффективный уровень формирования функциональной грамотности млад-
шего школьника с 1-го класса и постоянно поддерживать этот уровень до окончания 
начальной школы.

Достижение целей по формированию функциональной грамотности младшего 
школьника средствами цифрового образовательного контента возможно посред-
ством реализации выделенных организационно-педагогических условий. В резуль-
тате апробирования выделенных условий организации внеурочной деятельности 
по формированию функциональной грамотности младшего школьника в дальней-
шем могут стать разработка и внедрение инновационных методик, структурирование 
цифрового образовательного контента во внеурочной деятельности, создание новых 
оценочных технологий и т. д.
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