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Формирование функциональной грамотности на уроках 

математики в средней школе. 

Введение. 

Школьное образование в современной России сталкивается со множеством 

проблем. Одна из них заключается в том, что успех ребенка в школе — не всегда 

означает его успех в жизни. Опыт доказал неэффективность  той, используемой в 

течение длительного времени предметной модели содержания образования, 

ориентированной на знания, которую получили прошлые поколения, в том числе и 

большинство работающих в современных школах учителей. Чтобы своевременно 

разрешать возникающую проблему, для совершенствования качества образования, 

необходимо разработать план действий по развитию функциональной грамотности 

школьников. 

Сегодняшняя система школьного образования испытывает большие 

изменения в своей структуре, на передний план в настоящий момент выходят 

запросы общества к выпускникам: это навыки работы в команде, лидерские 

качества, инициативность, финансовая и гражданская грамотности и многое 

другое. Заказ общества - на всесторонне образованную личность, способную 

принимать нестандартные решения, умеющую анализировать, соотносить 

имеющуюся информацию, делать выводы и использовать творчески полученные 

знания. Одной из задач модернизации образования является формирование и 

развитие функциональной грамотности школьников. Она же выступает одним из 

главных показателей качества знаний и умений учащихся в аспекте 

международных сравнительных исследований. 

Общеучебные умения (ключевые компетенции) развиваются в ходе обучения 

всем предметам на уровне, доступном учащимся соответствующей возрастной 

группы, и подразделяются на четыре вида:  



– организационные умения (компетенции личностного 

самосовершенствования или регулятивные действия);  

– интеллектуальные умения (учебнопознавательные, информационные, 

ценностносмысловые компетенции или познавательные универсальные действия);  

– оценочные умения (ценностносмысловые компетенции или личностные 

действия);  

– коммуникативные умения (общекультурные, коммуникативные, 

социальнотрудовые компетенции или коммуникативные действия) 

Понятие «функциональная грамотность» подразумевает владение умениями:  

- выявлять проблемы, возникающие в окружающем мире, решаемые 

посредством математических знаний,  

- решать их, используя математические знания и методы,  

- обосновывать принятые решения путем математических суждений,  

- анализировать использованные методы решения,  

- интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной задачи. 

А.В. Хуторской считает, что овладеть социальным опытом, получить навыки 

жизни и практической деятельности в обществе можно при условии владения 

следующими ключевыми образовательными компетенциями: ценностно-

смысловыми, общекультурными, учебно-познавательными, информационными, 

коммуникативными, социально-трудовыми и компетенциями личностного 

самосовершенствования. Таким образом, развитие функциональной грамотности в 

настоящее время, является актуальной задачей педагога и школьного образования 

всех ступеней.    

Что же такое «функциональная грамотность»? Функциональная грамотность – 

умение решать жизненные задачи в разнообразных сферах деятельности; 

способность использовать полученные математические знания для решения задач 

в разнообразных сферах; готовность применять математику в различных 

ситуациях. Одной из составляющей функциональной грамотности – это 

математическая грамотность учащихся.  



Математическая грамотность – это способность человека определять и 

понимать роль математики в мире, в котором он живёт, высказывать обоснованные 

математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в 

настоящем и будущем потребности, свойственные созидательному, 

заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Основные признаки функционально грамотной личности: это человек 

самостоятельный, познающий и умеющий жить среди людей, обладающий 

определёнными качествами, ключевыми компетенциями. 

Современный цифровой мир с одной стороны облегчил жизнь человека, а с 

другой стороны, наоборот, усложнил. Перед человеком открывается многообразие 

цифрового мира. Теперь большая свобода выбора, и сделать правильный выбор 

часто означает сэкономить деньги или их не потерять, для этого надо иметь как 

минимум читательскую грамотность. 

Функциональная грамотность — это ключевые умения, которые позволяют 

решать нерафинированные, комбинированные  задачи из жизни, используя при 

этом математические методы. 

Следует обратить серьезное внимание на повышение мотивации школьников 

к обучению через включение практических занятий, направленных на 

формирование навыков применения полученных знаний в жизненных ситуациях. 

К сожалению, в учебниках математики предлагается большое количество 

технических упражнений, а задач практического содержания очень мало, а ведь 

практические задачи более сложные и трудоемкие. Конечно, необходимо научить  

ученика примерам по подстановке данных в формулу, но гораздо важнее научить 

его решать практические задачи. 

Изменения так же претерпели и задания ОГЭ и ЕГЭ для выпускников. Задания 

экзаменационного материала подразделялись на алгебру и геометрию. Спустя 

некоторое время их начали делить на три группы- алгебра, геометрия, реальная 

математика. Мы все понимаем, что под понятием “реальная математика” мы 

подразумевали задания практико-ориентированного типа, задачи с которыми дети 

сталкиваются в жизни. 



Сейчас множество задач практического содержания включены в 

экзаменационный материал ОГЭ и ЕГЭ. И на данный момент, перед учителями 

стоит большая задача формирования навыков критического мышления, что дает 

возможность развивать функциональную грамотность обучающихся в процессе 

учебной деятельности. А также существует проблема формирования 

функциональной грамотности учащихся, что требует необходимость обновления 

содержание образования и форм и методов обучения. 

  Все задачи по развитию функциональной грамотности можно разбить на 

разделы: читательская грамотность, логическая грамотность, прикидки и оценки, 

работа с графическими представлениями информации, экономика и финансы, 

геометрия. 

Для подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ задания из данных разделов 

необходимо применять  на каждом уроке начиная уже с 5 класса.  

При отборе содержания заданий, формирующих функциональную 

грамотность, учитель должен учитывать каждую основную тему традиционного 

школьного курса математики: числа, измерения, оценка, алгебра, функции, 

геометрия, вероятность, статистика, элементы теории чисел. При этом в рамках 

этих тем значительное внимание должно уделяться ряду вопросов, имеющих 

высокую практическую значимость (измерение геометрических величин, оценка, 

проценты, масштаб, интерпретация диаграмм и графиков реальных зависимостей, 

вероятность, статистические показатели и др.). 

Одно из ведущих мест в «математической грамотности» отводится учебной 

задаче.  Термин «учебная задача» — это то, что выдвигается самим учеником для 

выполнения в процессе обучения в познавательных целях. Учебная задача часто 

рождается из проблемной ситуации, когда незнание сталкивается с чем-то новым, 

неизвестным, но решение учебной задачи состоит не в нахождении конкретного 

выхода, а в отыскании общего способа действия, принципа решения целого класса 

аналогичных задач. Учебная задача решается школьниками путем выполнения 

определенных действий: знаю – не знаю – хочу узнать. 

Типы учебных задач:  



 задания, в которых имеются лишние данные;  

 задания с противоречивыми данными;  

 задания, в которых данных недостаточно для решения;  

  многовариативные задания (имеют несколько вариантов решения).  

Задача учителя по формированию новых компетенций при работе с 

учащимися предполагает работу применения новых знаний, нового способа по 

выработанному алгоритму. Для этого необходимо предлагать учащимся решать 

ситуационные, практико-ориентированные задания, задачи открытого типа.  

Типы задач:  

 Предметные задачи: в условии описывается предметная ситуация, для 

решения которой требуется установление и использование знаний конкретного 

учебного предмета, изучаемых на разных этапах и в разных его разделах; в ходе 

анализа условия необходимо «считать информацию», представленную в разных 

формах, сконструировать способ решения.  

 Межпредметные задачи: в условии описана ситуация на языке одной из 

предметных областей с явным или неявным использованием языка другой 

предметной области. Для решения нужно применять знания из соответствующих 

областей; требуется исследование условия с точки зрения выделенных предметных 

областей, а также поиск недостающих данных, причем решение и ответ могут 

зависеть от исходных данных, выбранных (найденных) самими обучающимися.  

 Практико-ориентированные задачи: в условии описана такая ситуация, с 

которой подросток встречается в повседневной своей жизненной практике. Для 

решения задачи нужно мобилизовать не только теоретические знания из 

конкретной или разных предметных областей, но и применить знания, 

приобретенные из повседневного опыта самого обучающегося. Данные в задаче 

должны быть взяты из реальной действительности.  

 Ситуационные задачи: не связаны с непосредственным повседневным 

опытом обучающегося, но они помогают обучающимся увидеть и понять, как и где 

могут быть полезны ему в будущем знания из различных предметных областей. 



Решение ситуационных задач стимулирует развитие познавательной мотивации 

обучающихся, формируют способы переноса знания в широкий социально-

культурный контекст. 

Развитие логического мышления школьников основывается на решении 

нестандартных задач на уроках математики, которые требуют повышенного 

внимания к анализу условия и построения цепочки взаимосвязанных логических 

рассуждений. Они позволяют рассматривать объект с разных точек зрения, учат 

анализу, синтезу, оценочным суждениям, воспитывают внимание, способствуют 

развитию познавательного интереса и активности учащихся. Задания 

предполагают повысить у учащихся мотивацию к изучению предмета, развить 

аналитико-синтетические способности, сообразительность, математическую речь, 

гибкость ума. Для реализации формирования функциональной грамотности  в 

обучении необходимо:  

-регулярно задавать ученикам вопросы: «Где в жизни вам пригодятся эти 

знания и умения?»; 

- систематически включать в урок компетентностные задачи или задания на 

применение предметных знаний для решения практической задачи, а также задачи 

на ориентацию в жизненной ситуации. 

В своей работе учитель использует много различных приемов и методов 

подготовки к уроку. Наиболее широкое применение в современной школе 

получила технология развития критического мышления, включающая в себя 

основы смыслового чтения. 

Один из первых и самых ключевых навыков функциональной грамотности в 

математике — чтение сложных текстов, из которых не всегда очевидно, что именно 

требуется в задаче. К сожалению, этой теме уделяется мало внимания, особенно в 

старших классах. Статистика проведения ЕГЭ говорит о том, что даже в очень 

простых задачах школьники допускают глупые ошибки, неправильно читая 

условия и находя ответ не на тот вопрос, который предлагался в задаче.  

Логическая грамотность          



 Наибольшие затруднения у школьников, как правило, вызывают решения 

нестандартных задач, т.е. задач, алгоритм решения которых им неизвестен. Одна 

из важных задач обучения – развитие у детей логического мышления. Такое 

мышление проявляется в том, что при решении задач ребенок соотносит суждения 

о предметах, отвлекаясь от особенностей их наглядных образов, рассуждает, делает 

выводы. Умение мыслить логически, выполнять умозаключения без наглядной 

опоры, сопоставлять суждения по определенным правилам- необходимое условие 

усвоения учебного материала на уроках математики. 

 Школьникам, которые никогда не будут использовать математику в работе, 

всё равно придётся принимать в жизни решения, которые будут основаны на 

анализе сложившейся ситуации, на анализе входных данных. Эти данные могут 

быть текстом договора, надписью на информационном щите, инструкцией к 

электроприбору и так далее. В ОГЭ, ЕГЭ есть задачи такого характера.  

Геометрия. 

Функциональная грамотность в геометрии — один из важнейших блоков. 

Сама наука геометрия произошла благодаря запросам повседневной жизни к науке. 

Геометрия окружает нас повсюду, например, в архитектуре и картах. Поэтому 

важно развивать геометрическую интуицию и уметь применять геометрические 

методы на практике. 

Большое внимание в школьном курсе геометрии уделяется доказательствам 

геометрических утверждений, в задачах по планиметрии и стереометрии 

используется много формул и вычислений. Необходимо развивать геометрическую 

интуицию, решать задачи с практическим содержанием. Часто школьники ещё не 

готовы к такой подаче материала, поэтому важно познакомить ребят с большим 

количеством несложных наглядных геометрических сюжетов. 

Одним из важных геометрических понятий является понятие масштаба, 

которое теряется в школьном курсе. Реально масштаб изучается только на уроках 

географии, а развитию интуитивного понимания масштаба на уроках математики 

времени уделяется мало. 

Прикидки и оценки 



Эти задания связаны с формированием чувства числа, пониманием порядка 

величин. Очень важно на практических задача развивать чувство числа, что 

необходимо и при проверке ответа. 

Задачи на прикидки и оценки встречаются и на экзаменах. Они включены в 

эти экзаменационные работы по причине того, что умение примерно оценивать 

значения величин необходимо человеку в повседневной жизни. Умение 

прикидывать часто не менее важно, чем умение получать точный ответ. Оно 

позволяет находить ошибки, принимать решения о покупке, определять 

достоверность данных. 

Часто неопределенность сбивает ребят, они не понимают, как решать такие 

задачи. Необходимо подчеркнуть, что в задаче просят оценить именно примерную 

длину, площадь. Искать точное значение не требуется. Также важно обратить 

внимание школьников на единицы измерения, в которых необходимо дать ответ. 

 

Заключение 

Проблема формирования функциональной грамотности актуальна для 

школьников. В обществе, осуществляющем переход к экономике знаний, процесс 

овладения компонентами функциональной грамотности продолжается всю жизнь.  

Многие педагоги, несмотря на заданную установку на развитие 

функциональной грамотной личности, продолжают обучать по традиционной 

системе, не добавляют новаторство в учебный процесс. Поэтому главной задачей в 

системе нашего образования является формирование функциональной 

грамотности личности обучающегося, чтобы каждый ученик мог компетентно 

войти в контекст современной культуры в обществе, умел выстраивать тактику и 

стратегию собственной жизни. 

На начальном этапе использования технологии потребуется некоторое 

дополнительное время по сравнению с информационным изложением «готовых» 

знаний. Но это полностью окупится сформированностью функциональной 

грамотности, свидетельствующей об умственном развитии ребенка. Это проявится 

в способности видеть структуру изучаемого материала, ставить проблемы и 



разрешать их, быстро отделяя главное от второстепенного, свободно выходить за 

рамки усвоенного, выявляя при этом разные способы решения проблемы, поможет 

ученику успешно справляться с учебной работой, не испытывая при этом 

перегрузки. 

При переходе на данный проект обучения мы сможем выйти на 

высокопродуктивную форму образования во всех дисциплинах, необходимые для 

полноценного функционирования человека в современном обществе. 
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