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«Функциональная грамотность, как один из способов повышения 

качества обучения» 

       Сейчас в сфере образования функциональная грамотность становится одной из главных 

тем для обсуждения на всех уровнях: и в школах, и в Министерстве. Почему же она 

становится такой важной? 

      Современный мир стал гораздо сложнее, чем был двадцать, а тем более тридцать лет 

назад. Эти сложности требуют особого подхода в педагогике: это связано с появлением 

новых технологий, новых профессий, сфер экономики и с социально-психологическими 

изменениями самого человека. Окружающий мир больше не аналогово-текстологический, 

ему на смену пришел визуально-цифровой – и это требует расширения и переосмысления 

понятия «функциональная грамотность». 

      Обществу необходим человек функционально грамотный, умеющий работать на 

результат, способный к определенным, социально значимым достижениям. 

Сформированность функциональной грамотности у учащихся предполагает способность 

эффективно функционировать в обществе, способность к самоопределению, 

самосовершенствованию и самореализации. 

Формирование функциональной грамотности учащихся в современной 

образовательной системе может быть решена в контексте каждой 

образовательной области, а также каждого учебного предмета. 

       Впервые это понятие «функциональная грамотность» было внесено ЮНЕСКО еще в 

1957 году. Но тогда под функциональной грамотностью понимали ликвидацию 

безграмотности — важно было научить большую часть населения читать и писать. Это 

касалось больше взрослого населения и было необходимо для решения бытовых проблем. 

Смысл концепции функциональной грамотности состоит в приближении образования с 

многоплановой человеческой деятельностью. Функциональная грамотность - способность 
человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. Однако революция в науке и технике внесла свои коррективы в 

развитие и функциональной грамотности, и самого понятия о ней. Многие ученые приводят 

все новые и новые формулировки, стараясь наиболее полно описать функциональную 

грамотность современного человека. 

    Теория функциональной грамотности базируется на одном из более популярных 

международных оценочных изучений – «(PISA). С 2021 года впервые исследованию 

подвергнется креативное мышление пятнадцатилетних учащихся. 

Основной причиной невысокого рейтинга России являются низкие результаты российских 

учащихся пятнадцатилетнего возраста практически по всем областям функциональной 

грамотности, выявленные в исследовании PISA. 

Речь идет, прежде всего, о недостаточно сформированной способности у учащихся 

использовать имеющиеся предметные знания и умения при решении задач, приближенных к 

реальным ситуациям, а также невысокий уровень владения такими умениями, как поиск 

новых или альтернативных способов решения задач, проведения исследований или 

групповых проектов. Другими 

словами, относительный неуспех наших школьников в решении заданий, предлагаемых в 

международных исследованиях, кроется в отсутствии практики решения задач, 

направленных на развитие функциональной грамотности обучающихся в отечественной 

школе. 

     Функциональная грамотность – результат целенаправленного организованного процесса 

познавательной деятельности. 

   Формирование функциональной грамотности в образовательном пространстве. 

   В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделены: 

математическая, читательская, естественно-научная, финансовая грамотности, глобальные 

компетенции и креативное мышление. Главной характеристикой каждой составляющей 



является способность действовать и взаимодействовать с окружающим миром, решая при 

этом разнообразные задачи. 

   Одна из важнейших задач современной школы – формирование функционально 

грамотных людей. 

   Функционально грамотная личность – это человек: 

- ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, 

ожиданиями и интересами; 

- способный быть самостоятельным в ситуации выбора и принятия решений; 

- умеющий отвечать за свои решения; 

-  способный нести ответственность за себя и своих близких; 

- владеющий приёмами учения и готовый к постоянной переподготовке 

- обладающей набором компетенций, как ключевых, так и по различным областям знаний; 

- хорошо владеющий устной и письменной речью как средством взаимодействия между 

людьми; 

- владеющий современными информационными технологиями. 

Цель учителя – развить ребёнка. 
- развить мышление из наглядно – действенного перевести его в абстрактно- логическое; 

- развить речь, аналитико- синтетические способности, развить память и внимание, фантазию 

и вообразение, пространственное восприятие; 

- развить морорную функцию, способность контролировать свои движения, а также мелкую 

моторику; 

- развивать коммуникативные способности, способность общаться, контролировать эмоции, 

управлять своим прведением. Решая эти задачи, педагог получает в результате 

функционально развитую личность. 

Условия достижения данной цели обучения носит длительный характер: 

- учебный процесс ориентирован на развитие  самостоятельности и ответственности за 

результаты деятельности; 

- представляется возможность, для приобретения опыта достижения цели; 

-правила оценивания отличаются чёткостью и понятны всем участникам учебного процесса. 

    В современных условиях в школе появляется возможность выйти за пределы 

окружающего социкма, это участие в различныхпроектах, которые позволяют заниматься 

учебно- познавательной, исследовательской, творческой или игровой деятельностью, 

организованной на основе компьютерных технологий. 

Проектная деятельность учащихся по предметам, участие в школьно – практических 

конференциях. Внеклассные мероприятия, направленные на развитие функциональной 

грамотности. 

   Учитель является организатором самостоятельной активной познавательной 

деятельности учащихся, компетентным консультантом и помощником. 

   Его профессиональные умения направляются не просто на контроль знаний и умений 

школьников, а на диагностику их деятельности, чтобы вовремя помочь 

квалифицированными действиями, устранить намечающиеся трудности в познании и 

применении знаний. Эта роль значительно сложнее, нежели при традиционном обучении. И 

требует от учителя более высокого уровня мастерства.  

В заключении можно сказать, что: 

        Современные методы и формы работы оказывают педагогам практическую помощь в 

решении профессиональныхзадач, способствуют развитию школьной информационно – 

образовательной среды, направленной на повышение функциональной грамотности 

учащихся. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


