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Актуальность формирования функциональной грамотно сти обучающих-
ся определяется стоящими перед нашей страной задачами научно-техниче-
ско го и социально-экономического развития страны, сформулированными 
в май ских (2018 г. ) указах президента Российской Федерации. От успеш но-
сти решения этих вопросов в значительной степени зависит возможность 
обеспечения глобальной конкуренто спо собно сти российского образования, 
выполнения соответ ствующего поручения президента Прави тель ству Рос-
сийской Федерации. 

Понятие «функциональная грамотность» появилось в конце 60-х годов 
XX века в документах ЮНЕСКО, позднее вошло в обиход исследователей 
в противовес ранее используемому в международной образовательной прак-
тике понятию «грамотность». Примерно до середины 1970-х годов концепция 
и стратегия формирования функциональной грамотно сти связывалась с ана-
лизом профессиональной деятельно сти людей: компенсации недостающих 
знаний и умений в профессиональной сфере. В дальнейшем функциональ-
ная грамотность стала рассматриваться в более широком смысле: включать 
компьютерную грамотность, экономическую грамотность и т.д. 

Наиболее распространённое определение функциональной грамотно сти 
принадлежит А.А. Леонтьеву. Функционально грамотный человек — это «че-
ловек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в те-
чение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого 
диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельно сти, 
общения и социальных отношений»1. 

В современной методике различают понятия элементарной грамотно-
сти как способно сти лично сти читать, понимать и составлять простые тек-
сты и осуще ствлять простые арифметиче ские дей ствия, и функциональной 
грамотно сти, под которой понимают «уровень знаний, умений и навыков, 
обеспечивающий нормальное функционирование лично сти в системе соци-
альных отношений, который считается минимально необходимым для осуще-
ствления жизнедеятельно сти лично сти в конкретной культурной среде»2. 

1  Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под ред. А.А. Леонтьева. — 

М.: Баласс, 2003. — С. 35.

2  Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / 

Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. — М.: Издательство «ИКАР», 2009.
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Это определение созвучно тому, что зало-
жено в основном вопросе международного 
сравнительного исследования PISA — ис-
следования функциональной грамотно-
сти 15-летних школьников: «Обладают 
ли учащиеся 15-летнего возраста, полу-
чившие обязательное общее образование, 
знаниями и умениями, необходимыми 
им для полноценного функционирования 
в современном обще стве, т.е. для решения 
широкого диапазона задач в различных 
сферах человеческой деятельно сти, обще-
ния и социальных отношений?»3. 

Различают читательскую, математиче-
скую, есте ственнонаучную грамотно сти, 
финансовую, ИКТ-грамотность, граждан-
скую и культурную грамотно сти4, часть 
из которых оценивается в исследовании 
PISA. Для каждого из видов грамотно сти 
в исследовании разработаны определения 
и подходы к оцениванию, отражающие 
особенно сти данного конкретного на-
правления, но общим является то, что про-
веряется преимуще ственно способность 
использовать полученные знания, умения 
и навыки для решения самых разных жиз-
ненных задач. 

Модели измерительных материалов 
государ ственной итоговой аттестации 
(далее — ГИА), которые разрабатываются 
в ФИПИ, имеют предметную направлен-
ность и в соответ ствии с нормативны-
ми документами должны быть валидны 
по отношению к предметным результа-
там освоения основной образовательной 
программы. Поэтому невозможно полно-
стью сориентировать КИМ, например 
по математике, на проверку только мате-
матической грамотно сти, а КИМ по био-
логии — на оценку есте ственнонаучной 
грамотно сти. КИМ ГИА ориентированы 
на образовательный стандарт, в котором 
заданы требования к предметным ре-
зультатам. Компетентно сти вышепере-
численных грамотностей в том каче стве, 
в котором они предъявлены в исследова-
нии PISA, в образовательных стандартах 

3  PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. 

Paris: OECD Publishing, 2019. 308 p. 

4  New Vision for Education: Fostering Social and 

Emotional Learning through Technology. World Economic 

Forum, 2016 URL: https://www.weforum.org/reports/new-

vision-for-education-fostering-social-and-emotional-learning-

through-technology (дата обращения: 26.06.2020).

Российской Федерации учитываются, но 
в привязке к предметным результатам. Од-
нако, принимая компетентностный под-
ход, который используется в PISA для раз-
работки заданий по оценке читательской, 
математической и есте ственнонаучной 
грамотно сти, научные сотрудники ФИПИ 
разрабатывают модели заданий для оцен-
ки тех компетентностей, формирование 
которых возможно и целесообразно в рам-
ках данного предмета, и внедряют такие 
задания в модели измерительных материа-
лов. Примером здесь могут быть прежде 
всего экзаменационные модели ОГЭ, раз-
работанные в соответ ствии с требования-
ми ФГОС5, измерительные материалы для 
проведения ВПР-11, а также перспектив-
ные модели КИМ ЕГЭ-2021, работа над 
которыми активно проводится в настоя-
щее время. 

Большин ство материалов этого номе-
ра журнала посвящено проблемам, воз-
никающим при оценке функциональной 
грамотно сти в измерительных материа-
лах ГИА, разрабатываемых ФИПИ. В них 
рассматриваются: роль учебного предмета 
в формировании данного вида грамотно-
сти; компетенции, формирование ко-
торых наиболее эффективно реализует-
ся сред ствами предмета; методиче ские 
подходы к формированию данного вида 
грамотно сти в рамках учебного пред-
мета; особенно сти разработки заданий 
по оценке функциональной грамотно-
сти на материале учебного предмета: вы-
бор конструкта, проверяемых способов 
дей ствий, контекста заданий; описание 
моделей заданий и их примеры; возмож-
ные направления использования заданий 
по оценке данного вида функциональной 
грамотно сти в оценочных процедурах фе-
дерального уровня.

Приведём примеры. Как отмечалось 
ранее6, в КИМ ОГЭ практиче ски по всем 
предметам есть группы заданий по работе 
с текстами, в том числе и включающими 
различные виды графической информа-
ции (таблицы, графики, диаграммы, схе-
мы, рисунки, карты), которые направлены 

5  Решетникова О.А. Особенности перспективных 

моделей КИМ ОГЭ // Педагогические измерения. — 

2019. — № 1. — С. 4–7. 

6  Там же.
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на оценку читатель ских умений. Разработ-
ка таких заданий базируется на научно-
методиче ских исследованиях научных 
сотрудников ФИПИ в обла сти форми-
рования читательской грамотно сти сред-
ствами конкретных предметов. В рамках 
таких разработок определены подходы 
к отбору информационных источников (их 
объёму, содержанию, терминологическо-
му наполнению и т.п.), указаны особенно-
сти оценки читатель ских умений на мате-
риале предметного содержания. Описаны 
различия групп заданий, которые направ-
лены только на работу с информационным 
источником, и заданий, для выполнения 
которых необходимо не только исполь-
зовать информацию из предложенного 
текста, но и применить имеющийся запас 
предметных знаний (см., например, ста-
тью И.А. Артасова и О.Н. Мельниковой). 
В первом случае можно говорить об оцен-
ке читательской грамотно сти, а во вто-
ром — о проверке не только читатель ских 
умений, но и предметной компетентно сти. 
При этом в экзаменационных моделях те-
кущего года можно увидеть суще ственный 
сдвиг в сторону проверки сложных логи-
че ских умений, умений интерпретации 
информации в противовес к простым за-
даниям по поиску и распознаванию ин-
формации в источнике. 

Специалисты по иностранным язы-
кам в своих исследованиях базируются на 
сравнительном анализе подходов к оцен-
ке умений чтения в PISA, CEFR 20187, 
методике обучения иностранным языкам 
и совершен ствуют экзаменационные за-
дания, расширяя перечень проверяемых 
умений и типы используемых текстов (см. 
статьи М.А. Лытаевой, И.В. Трешиной и 
Е.Б. Рыжко). 

Особую роль в формировании и оцен-
ке читательской грамотно сти играют 
рус ский язык и литература. Так, для вы-
полнения заданий по русскому языку не-
обходимо владеть различными видами 
чтения (просмотровое, ознакомительное, 
изучающее и поисковое чтение) и анали-
тической текстовой деятельностью, не-
отъемлемой составляющей которой яв-
ляется понимание фактуальной, концеп-

7  Common European Framework of Reference for 

Languages.

туальной и подтекстовой информации 
текста (см. статью И.П. Васильевых). Эк-
заменационная работа по литературе на-
целена на проверку всего комплекса уме-
ний, составляющих читательскую грамот-
ность, которая рассматривается сквозь 
призму литературного развития, через 
демонстрацию умений выделять в тексте 
нрав ственно-идеологиче ские проблемы 
и активно сти оценки прочитанного (см. 
статью С.А. Зинина, Л.В. Новиковой).

Контрольно-измерительные материа-
лы ОГЭ текущего года по информатике 
предлагаются в компьютерной форме, 
в экзамен включены задания на инфор-
мационный поиск, создание презента-
ции на заданную тему с использованием 
текстовых источников и иллюстраций, 
на создание и оформление документа 
сред ствами текстового редактора, на рабо-
ту с электронными таблицами. Если рас-
сматривать ИКТ-грамотность в аспекте 
международного исследования ICILS как 
«соединение технической компетентно-
сти в обла сти ИКТ (т.е. навыков вла-
дения техниче скими возможностями 
компью тера и/или определённым про-
граммным продуктом) и интеллектуаль-
ных способностей для до стижения целей 
коммуникации»8, то эти группы заданий 
эффективно проверяют компьютерную 
грамотность. 

В этом году Рособрнадзором был 
инициирован проект9 по разработке бан-
ка заданий по оценке есте ственнона уч-
ной грамотно сти обучающихся, который 
вы пол няется научными сотрудниками 
ФГБНУ «ФИПИ». 

Формирование банка заданий для 
оценки есте ственнонаучной грамотно сти 
может стать основой для перестройки учеб-
ного процесса, разработки частных мето-
дик формирования есте ственнонаучной 
грамотно сти в рамках изучения кур-
сов биологии, физики и химии; позво-
лит акцентировать внимание учителей 

8 Международное исследование компьютерной и 

информационной грамотности (ICILS) https://www.ntf.ru/

content/icils (дата обращения: 25.06.2020).

9  Проект Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Ф-15-кс-2020 «Развитие банка оценоч-

ных средств для проведения всероссийских проверочных 

работ и формирование банка заданий для оценки есте-

ственнонаучной грамотности».

Решетникова О.А.
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на необходимо сти интеграции предметов 
есте ственнонаучного цикла и предло-
жит инструмент для диагно стики дина-
мики до стижения есте ственнонаучной 
грамотно сти в процессе обучения. Всё 
это, в свою очередь, является базой для 
повышения в дальнейшем результатов 
россий ских учащихся в международной 
программе по оценке образовательных 
до стижений учащихся PISA.

В рамках проекта разрабатывается 
типология моделей заданий для оценки 
есте ственнонаучной грамотно сти для 
обучающихся 7–9-х классов с учётом 
компетентностей, выносимых на оценку 
в международной программе по оцен-
ке образовательных до стижений уча-

щихся PISA; формируется банк заданий 
на основе созданной типологии; пла-
нируется апробация заданий из фор-
мируемого банка заданий и проведение 
вебинаров для учителей предметов есте-
ственнонаучного цикла по использо-
ванию формируемого банка заданий 
в учебном процессе. 

Перечисленные выше направления 
научно-исследовательской деятельно сти 
ФГБНУ «ФИПИ» и примеры их реализа-
ции в контрольных измерительных мате-
риалах позволяют говорить об эффектив-
ных шагах на пути внедрения подходов 
к оценке функциональной грамотно сти 
в оценочный инструментарий федераль-
ного уровня. 


