


Математическая   грамотность – это комплекс  трех компонентов: 

 

1 компонент. 

 Ученик понимает необходимость математических знаний, чтобы решать учебные 

и жизненные задачи, умеет оценивать учебные ситуации, которые требуют 

математических знаний. 





2 компонент 

Школьник способен устанавливать математические отношения и зависимости, работать 

с математической информацией: применять умственные операции, математические методы 







3 компонент 

Ученик владеет математическим языком, применяет его, чтобы решить математические 

задачи, построить математические суждения, работать с математическими фактами.  





Приём сравнения предметов.  



Приём анализа и синтеза 
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 Приём обобщения. 



«Прием классификации». 



« Логические цепочки». 



Нестандартные логические задачи 



Задания «на дополнение информации» 



 
Приём «Тонкие» и « толстые» вопросы 

 



 «Верные или неверные утверждения» 

 















Естественно-научная грамотность -
 способность человека осваивать и 

использовать естественнонаучные знания 
для распознавания и постановки вопросов, 
для освоения новых знаний и объяснения 

естественно-научных явлений. 



Какие приемы возможно 

использовать на уроках? 



Приёмы ТРИЗ 

  
Отсроченная отгадка. Фантастическая добавка. «Да-нетка» «Удивляй!» Метод 

противоречий. Ассоциативный ряд. «Необъявленная тема». Нестандартный вход в 

урок. 

«Я беру тебя с собой», «Мои друзья», «Ложная альтернатива», «Соседи», «Цепочка 

признаков»,  «Корзина идей, понятий, имѐн», «Лови ошибку», «Хорошо-плохо», 

«Пинг-понг «Имя – Значение», «Системный лифт», «Расселение», «Элемент – Имя 

признака – Значение признака». 

«Создай паспорт», Системный оператор, Раскадровка, «5 вопросов герою», 

Морфологический ящик-копилка, Изобретательская задача, Ситуационные задачи, 

Ромашка Блума, «Хочу спросить», «Я слышу, я вижу, я чувствую».  

«Оптимисты – Скептики», «Жокей и лошадь», «Рюкзак», Синквейн, «Телеграмма», 

«До – после», «Сообщи свое Я». 



Какие методы и приемы возможно 

использовать на уроках? 

• Приём «Ложная альтернатива» 
(прием можно использовать на этапе 
закрепления знаний, на этапе 
актуализации знаний по теме)  

• Описание: внимание слушателя 
уводится в сторону с помощью 
альтернативы "или-или", совершенно 
произвольно выраженной. Ни один из 
предлагаемых ответов не является 
верным. 

• Пример. 
• Учитель предлагает вразброс обычные 

загадки и лжезагадки, дети должны их 
угадывать и указывать их тип.  Дети 
дают ответы «Верного ответа нет, или: 
ни то, ни другое, и предложить свой 
вариант ответа. Например: 
 

• На березе растут яблоки 

ил груши? 

• Столица России – 

Париж или Минск? 

• В пустыне мы встретим 

белого медведя или 

пингвина? 



Приѐм «Хорошо или плохо» 

 

• Приём «Хорошо - плохо»  
Приём направлен на активизацию мыслительной деятельности 
обучающихся на уроке, формирование представления о том, как 
устроено противоречие. Формирует познавательные умений: 
обучающиеся осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 
устной форме; устанавливают причинно-следственные связи; строят 
логические цепочки рассуждений и приводят доказательства. 
Например. Тема «Погода».  
Одним из природных явлений является дождь. 
 



Приѐм «Поиск информации» 

• Задача учащихся -
 извлечь необходимую 
информацию из 
представленного текста 
по учебнику, интернет 
статей, очерков и тд. 

• Формирует развитие 
читательской 
грамотности на уроках 
окружающего мира. 
 

• Примеры: 

Найдите понятие «Лес» 
из разных источников: 

1.Интернет источник 

2. Словарь Ожегова 

3. Учебник окружающего 
мира. 



Приём « Ты да я, да мы с тобой!» 

• Цель приёма: 

• Научить как можно 
более полно 
оценивать свою 
работу и работу 
других участников 
после выполненных 
заданий или в 
конце урока. 

• «Смайлики» . 

Три  цвета: красный – 

были трудности, не 

справился, не понял 

материал; зелѐный – 

понял многое, но ещѐ 

есть трудности; жѐлтый 

– было легко, 

понравилось, расскажу и 

научу других. 



Заключение 
Таким образом, использование разнообразных приѐмов 
обучения на уроках создаѐт необходимые условия для 

развития умений обучающихся самостоятельно мыслить, 
анализировать, отбирать материал, ориентироваться в 
новой ситуации, находить способы деятельности для 

решения практических задач в жизненном пространстве.  

Что способствует формированию функциональной 
грамотности школьников.  

Формула функциональной грамотности 
ОВЛАДЕНИЕ = УСВОЕНИЕ + ПРИМЕНЕНИЕ 

ЗНАНИЙ НА ПРАКТИКЕ 


