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Где «начинается» функциональная 
грамотность в пространстве предмета 

и что необходимо, чтобы она «началась»?

Пример 1. Студентка аэрокосмического университета при задании 
сложить обыкновенные дроби 2/7 и 4/15 складывает числитель с 
числителем, знаменатель со знаменателем.

Пример 2. Ученица 9 класса отказывается рассчитывать стоимость 
пальто со скидкой 30%, так как на ее калькуляторе «нет кнопки %».
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Функциональная (математическая) грамотность – это…



Если мы качественно учим одному из четырех компонентов 
«функциональной» рамки, - формируем ли мы в этот момент 
функциональную грамотность?

Без «стыковки» с реальным миром, с другим предметом, с 
другой ситуацией – нет. 
«Функциональная грамотность обнаруживает себя за пределами 
учебных ситуаций, в которых умения формировались, в нетипичных 
задачах.
В Федеральной образовательной программе ООО введен критерий 
«функциональность» – способность учащихся решать внеучебные
проблемы, приближенные к реальной жизни.









А также…

…знает правило, термин, но не может пояснить его примером

…не может передать смысл закона, правила, термина в виде 
схемы, рисунка, символа



Сущность функциональной грамотности 
• Многолетнее исследование, проведенное ИСРО РАО (Г.С. Ковалева,

Н.И. Колачев), показало, что сущность функциональной грамотность
независимо от ее составляющих можно рассматривать как фактор
общего интеллекта. Этот фактор объясняет около 90% результатов
учеников 5-8 классов по математической, естественно-научной,
читательской, финансовой грамотности, креативного мышления и
глобальных компетенций.

• https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnost-proekta-monitoring-
formirovaniya-funktsionalnoy-gramotnosti-obuchayuschihsya/viewer

https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnost-proekta-monitoring-formirovaniya-funktsionalnoy-gramotnosti-obuchayuschihsya/viewer


Что такое функциональная грамотность? 





На функциональную грамотность можно посмотреть как на знак 
качества работы в предмете, который говорит о присвоении, 
субъективации предметного материала

Чтобы ученики могли пользоваться полученными знаниями, 
могли соединить знания, умения представления, полученные в 
разных предметных областях, в единое поле действия.

Что противостоит формированию функциональной 
грамотности в учебной практике – формализм, 
ситуативность (жесткая связь с ситуациями, похожими на 
учебные) и фрагментарность знаний, неумение переносить их 
на другие ситуации и предметные области. 



Что делать, чтобы ученики могли использовать полученные знания, 
переносить их на другие ситуации?

Осознание смыслов изучаемого. 

Некоторые важные средства формирования способности к интеграции и переносу

• Поиск сходства и различий
Абстрагирование и обобщение
Обращение к аналогиям: запиши рассуждение, вывод по аналогии; найди похожее 
правило, принцип, образ в другом разделе, языке, произведении…
Обращение к ассоциациям

• Подбор метафоры, символа, знака, афоризма, слогана и пр.

Исследование и расширение области и границ применимости
Выделение ключевых свойств и особенностей
Синтез: продуктивное действие: мини-сочинения, эссе, творческие задания и 
проекты, заголовки, вопросы, сюжеты, сценарии, инсценировки и т.п.













Что делать? 
Учить понимать точные значения слов
Выделять ключевое, существенное
Обсуждать разные ответы, версии. Оценивать ответ на соответствие 
вопросу, видеть ошибки типа: ответ на другой вопрос, ответ не на 
основе текста, неверное понимание текста.
Внедрить этап самостоятельной коррекции ответов. Выработать для этих 
этапов компактные учебные формы 
Пробовать самостоятельно выводить правила, определения, строить 
обобщающие схемы, рисовать закономерности и понятия.
обобщать прочитанное, отделять главное от второстепенного, новое от 
уже известного; распределять выявленные факты по степени важности;
— группировать факты и другую необходимую информацию по 
заданному признаку или на основе самостоятельно выбранного 
критерия.



Что делать? 

• Необходимо продолжать работать над пониманием формулировки задания, смысла 
математического текста, связи текста и иллюстраций к нему, самостоятельно делать графические 
изображение к тексту

• Нужно просить учеников пересказывать своими словами ключевые фрагменты текста, прежде всего 
определения и законы; переводить прочитанное на язык предмета (например, записывать формулу, 
составлять модель); искать соответствие между иллюстрациями и фрагментами текста учебника; 
подбирать свои примеры, сопоставлять разные тексты об одном и том же объекте, сравнивая 
разные формулировки. 

• Очень важно специально работать с текстами заданий: читать их самостоятельно, 
переформулировать, объяснять друг другу, составлять и формулировать задания в письменном 
виде, проверять, на тот ли вопрос дан ответ.

• Можно давать задания на поиск терминов, данных и т.п. в условиях «зашумления», когда 
информацию надо осознанно отбирать и интерпретировать.

• Пожалуй, самое важное – предлагать ситуации применения информации из текста, показывать 
разные следствия из тех или иных утверждений или гипотез. 

• При этом обязательно нужен этап предъявления и обсуждения своего ответа в малой группе, где 
можно не бояться ошибиться, переспросить, увидеть ход рассуждений других учеников, попросить 
помощи, что и является обучением.



Что делать? 
• Начало урока проектируется как точка проблематизации, введения в тему 

• Конец урока – как возможность осуществить перенос освоенных умений на иной материал, в иную 
ситуацию.

• Учить понимать научную информацию в столкновении с представлениями обыденного сознания, 
донаучной картины мира. Сталкивать точки зрения из этих двух миров для осознанного анализа и 
выбора.

• Учить отделять науку от псевдонауки и манипуляций. Это жизненно важно!

• Обсуждать различные точки зрения, особенно те, о которых дискутируют в обществе, 
аргументированно обосновывать свое мнение (в том числе и письменно). Только описания, 
пересказа, ответов на простые вопросы явно недостаточно.

• Необходимо насыщать учебный процесс разными типами текстов, в том числе текстами не только 
«школьного круга» (учебники, энциклопедии и справочники). Нужно обсуждать рекламу, статьи 
в Сети, интернет-форумы, представлять противоречивые мнения. Основная задача – дать ученику 
увидеть, что обсуждаемые вопросы напрямую касаются качества его жизни. Обсуждение, дискуссия 
заставляет вдумываться в суть идей, выделять ключевую информацию текста. 

• Очень эффективно выполнение заданий, основанных на местном материале (новостные статьи, 
теле- и радиосообщения, касающиеся проблем города, района). Такого рода задания могут научить 
школьников оценивать объективность информации, находить ошибки, которые допускают 
журналисты. Можно предлагать занять экспертную или исследовательскую позицию и подготовить 
какие-то разъясняющие заметки по актуальным проблемам для школьной газеты, группы и т.п., 
делать информационные листовки, которые можно размещать для ознакомления в стенах школы 
или на школьном сайте.



Что изменилось за 5 лет в читательской грамотности 6-
классников края? Есть положительная динамика



Спасибо за внимание!

В презентации использованы материалы О.Б. Логиновой, Г.С. Ковалевой 
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