
 

 

"ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

КАК ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

Формирование функциональной грамотности учащихся – одна из 

основных задач современного образования. Уровень сформированности 

функциональной грамотности – показатель качества образования в 

масштабах от школьного до государственного.   

     Понятие «функциональная грамотность» появилось в 1957 году 

применительно к взрослому населению, которое нуждалось в ликвидации 

своей неграмотности. В тот момент было достаточно трех базовых 

грамотностей, чтобы успешно справляться с решением жизненный ситуаций: 

умения читать, писать и считать. Современность требует от человека гораздо 

больше грамотностей: навыки чтения и письма, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, ИКТ - грамотность, финансовая 

грамотность, культурная и гражданская грамотность. От современного 

человека требуются умения критически мыслить, работать в команде, 

общаться, креативность.  Приобрести все эти навыки (грамотности) может 

помочь любознательность, настойчивость, инициативность, способность 

адаптироваться, лидерские качества. 

 Виды функциональной грамотности: 

1.     Читательская грамотность 

2.     Математическая грамотность 

3.     Естественнонаучная грамотность 

4.     Финансовая грамотность 

5.     Глобальные компетенции 

6.     Креативное мышление 

          Читательская грамотность – это способность к чтению и пониманию 

учебных текстов, умение извлекать информацию из текста, 



интерпретировать, использовать ее при решении учебных, учебно-

практических задач и в повседневной жизни. Читательская грамотность – это 

базовый навык функциональной грамотности. 

Математическая грамотность — это способность формулировать, 

применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Она 

включает математические рассуждения, использование математических 

понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и 

предсказать явления. 

 Естественнонаучная грамотность — это способность человека 

занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с 

естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественнонаучными идеями.   

Финансовая грамотность — это знание и понимание финансовых 

понятий и финансовых рисков. Включает 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 — это 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. 

Глобальные компетенции — это способность смотреть на мировые и 

межкультурные вопросы критически, с разных точек зрения, чтобы 

понимать, как различия между людьми влияют на восприятие, суждения и 

представления о себе и о других, и участвовать в открытом, адекватном и 

эффективном взаимодействии с другими людьми разного культурного 

происхождения на основе взаимного уважения к человеческому достоинству. 

  

   ПОЧЕМУ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ СЕЙЧАС СТАЛА 

ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ТЕМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ? 

Национальный проект образование, поставил две важные существенные 

задачи: 

 1) обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение в десятку ведущих стран мира по качеству 

образования  

 2) воспитание гармонично развитой социально ответственной личности. 

Причем эти две задачи выстроены не в иерархии, они ценны в равнозначной 

степени.  

Международные рейтинги качества системы образования опираются на 

данные исследований,  в том числе PISA.  

PISA (Programme for International Student Assessment) – это 

международное сопоставительное исследование качества образования, в 

рамках которого оцениваются знания и навыки учащихся школ в возрасте 15-

ти лет. 

Цель Государственной программы «Развитие образования» на 2018-2025 

годы – это качество образования, которое характеризуется: 



повышением  позиций РФ в международной программе по 

оценке  образовательных достижений учащихся (PISA). 

Исследования проводятся систематически. 

В соответствии с распоряжением министерства образования 

В исследовании PISA оценивается – сформированность функциональной 

грамотности (математической, читательской, естественно-научной и 

финансовой, креативное мышление и глобальные компетенции).  

Международное исследование PISA представляет функциональную 

грамотность в виде составляющих: грамотность в чтении, грамотность в 

математике, грамотность в области естествознания.  

Основной вопрос, на который отвечает исследование PISA: «Обладают 

ли учащиеся пятнадцатилетнего возраста, получившие обязательное общее 

образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного 

функционирования в современном обществе, т. е. для решения широкого 

диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений?»                                                                 
Как определить, обладает ли человек функциональной 

грамотностью? 
Итак, функционально грамотная личность - это человек, – ориентирующийся 

в мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, 

ожиданиями и интересами (например, умеющий соотносить и 

координировать свои действия с действиями других людей); 

– способный быть самостоятельным в ситуации выбора и принятия решений; 

– умеющий отвечать за свои решения; 

– способный нести ответственность за себя и своих близких; 

– владеющий приемами учения и готовый к постоянной переподготовке; 

– обладающий набором компетенций, как ключевых, так и по различным 

областям знаний; 

– для которого поиск решения в нестандартной ситуации – привычное 

явление; 

– легко адаптирующийся в любом социуме и умеющий активно влиять на 

него; 

– хорошо владеющий устной и письменной речью как средством 

взаимодействия между людьми; 

– владеющий современными информационными технологиями. 

Параметры функциональной грамотности включают языковую, 

компьютерную и информационную, правовую, гражданскую, финансовую, 

экологическую грамотность, способность ставить и изменять цели и задачи 

собственной деятельности, осуществлять коммуникацию, реализовывать 

простейшие акты деятельности в ситуации неопределенности. 

Важнейшим компонентом содержания образования становятся 

универсальные учебные действия. 

Принципиально важную позицию занимает личностный результат 

обучающегося, так как для успешного воспитания функционально грамотной 

личности необходимо придать образованию личностный смысл.   



Итак, личность - это субъект деятельности. А «учение через деятельность» 

(Д. Дьюи) - основополагающий принцип ФГОС 2 поколения. 

Напомним основные принципы системы Д. Дьюи: учет интересов 

учащихся; учение через обучение мысли и действию; познание и знание - 

следствие преодоления трудностей; свободная творческая работа и 

сотрудничество. 

Именно поэтому необходимо выстроить процесс обучения и 

воспитания так, чтобы привить воспитаннику навыки практических 

действий, т.е., ключевые компетентности: умение анализировать, сравнивать, 

выделять основное, давать адекватную самооценку, быть самостоятельным, 

уметь сотрудничать, проявлять инициативу, замечать проблемы и искать 

пути их решения. 

Этому во многом способствуют открытые образовательные 

технологии, создающие безопасную и благоприятную для мозговой 

деятельности среду. Именно в технологии заключен теоретико-практический 

инструментарий для формирования функциональной грамотности, поскольку 

решаются самые важные задачи: чему учить? зачем учить? как учить? А 

главное - как учить результативно? 

Коммуникация, сотрудничество, критическое мышление, креативность 

– вот главные качества, которыми должны овладеть обучающиеся 21 века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




