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Переход от формирования образовательного продукта обучающихся в виде компетенций к владению 
инструментарием универсальных видов деятельности человека осуществляется на основе функциональ-
ной грамотности обучающихся. Естественно-научная функциональная грамотность является одним из 
основных факторов оценивания результатов обучения студентов-географов. Она основывается на акаде-
мической грамотности как базисе для формирования универсальных действий и стратегий поведения. 
Ключевые слова: компетенции, естественно-научная функциональная грамотность, академическая 
грамотность.
Transition from forming the educational product of students in the form of competences to mastering the tools of 
universal kinds of human activity is conducted on the base of functional literacy of students. Natural-scientific 
functional literacy is one of the main factors of assessment of the results of studies of Geography students.  
It is based on academic literacy as the fundament for forming universal actions and strategies of behavior.
Keywords: ccompetences, natural-scientific functional literacy, academic literacy.

Введение. При анализе конкурентоспо-
собности подготовки специалистов педагоги-
ческого естественно-научного профиля основ-
ным критерием является показатель качества 
образования. Концептуальной пара дигмой со-
временного образования выступает компе-
тентностный подход. данный подход реализу-
ется в основном в содержании образователь-
ного процесса, использовании современных 
педагогических технологий как инстру мента 
дос тижения диагностичных целей – будущих  
ре зультатов. Форми рование компетентности 
ориентировано на получение определенных 
образовательных продуктов, под которыми по-
нимается внешне материализованный про-
дукт деятельности ученика в виде суждений, 

текстов, и внутренний – изменения личност-
ных качеств ученика, развивающихся в учеб-
ном процессе [1]. По мнению российских ди-
дактов, компетентность ориентирована на 
получение образовательного продукта в 
резуль тате мотивированной деятельности 
обучающихся. Однако владение компетенция-
ми не включает в себя владение инструмента-
рием универсальных видов деятельности. 
Естественным образом компетентность вклю-
чает в себя универсальные учебные действия 
обучающегося, однако умения применять их 
в разных жизненных ситуациях, для решения 
конкретных практических задач не является 
прерогативой компетентностного подхода. 
Кроме того, существует проблема и в оценке 
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образовательных результатов. Поэтому для 
реализации обновленных целей образования 
вводится понятие функциональной грамотно-
сти. данное понятие рассматривается, с од-
ной стороны, как владение инструментарием 
универсальных видов деятельности человека 
независимо от области их применения [1], 
а с другой стороны – является критерием оце-
нивания [2]. 

Основной современной проблемой, каса-
ющейся всех сфер жизни, в том числе и об-
разования, является ускорение социальных, 
культурных и экономических перемен в мире. 
В образовании в течение многих лет преоб-
ладал узкодисциплинарный подход, хотя тен-
денции межпредметности и междисципли-
нарности пропагандировались и частично 
осуществлялись. В географической науке 
проблемы междисциплинарного взаимодей-
ствия, диалектического взаимодействия це-
лого и частей всегда стояли на повестке дня, 
так как данные вопросы содержатся в самом 
содержании географии. 

Основная часть. Современную геогра-
фическую науку отличают следующие особен-
ности [3].

1. География является системой физико-
географических и социально-экономических 
наук, в общей системе научного знания она 
находится на стыке естественных и обще-
ственных наук, содержит основные концеп-
туальные положения всех наук, описыва-
ющих окружающий мир: математики, физи-
ки, химии, биологии, истории. 

2. География изучает процессы и явле-
ния в пространстве и во времени, основыва-
ется на философских категориях, ее объек-
ты занимают определенное место в системе 
материального мира. 

3. Положение географии в общей системе 
научного знания основывается на системно-
структурном иерархическом подходе к изуче-
нию окружающего мира, имеет свои опреде-
ленные объекты изучения: геосистемы, тер-
риториально-производственные комплексы.

4. География как общественная наука изу-
чает человека как субъекта общественного 
производства, его влияние на географиче-

скую среду, формирование системы хозяй-
ственных отношений. 

Таким образом, междисциплинарный кон-
текст присутствует в самом содержании гео-
графии, и именно через учебный предмет 
«География» мы получаем возможность реа-
лизовывать межпредметный, практи ко ориен -
тированный, деятельностный, компетент-
ностный подход  к обучению студентов и уча-
щихся. 

Результатом изучения географических 
дисциплин должно быть не только владение 
определенными компетенциями, но и умени-
ями их применять для решения жизненных 
задач. для этого в последние годы в образо-
вание активно входит понятия «функцио-
нальная грамотность». Понятие функцио-
нальной грамотности закреплено в Образо-
вательном стандарте [4, с. 57], где критерием 
оценивания является достижение обуча-
ющимися уровня функциональной грамотно-
сти, необходимой в современном обществе 
по естественно-научному направлению, ов-
ладение общими умениями, навыками, спо-
собами деятельности, компетенциями, необ-
ходимыми для социализации, осознанного и 
ответственного выбора жизненного и про-
фессионального пути. В этом плане особый 
интерес представляют международные ис-
следования PISA, в программе которой реа-
лизуется компетентностный подход в оценке 
образовательных достижений на основе 
функциональной грамотности. PISA понима-
ет функциональную грамотность в широком 
смысле как совокупность знаний и умений 
граждан, обеспечивающих успешное соци-
ально-экономическое развитие страны; в уз-
ком смысле – как ключевые знания и навыки, 
необходимые для полноценного участия 
гражданина в жизни современного общества 
[5]. Функциональная грамотность на ступени 
общего среднего и высшего образования мо-
жет рассматриваться как метапредметный 
образовательный результат обучения.

При структурировании основного понятия 
функциональной грамотности, приведенного 
выше, разные авторы выделяют разные ком-
поненты, что отражено в таблице 1.

Таблица 1. – Структура понятия «функциональная грамотность»,  
выделяемая различными авторами [2, 5–7]
PISA, Институт стратегии развития образо-
вания (РФ)

Грамотность в чтении, грамотность в математике, грамотность в области 
естествознания, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креа-
тивное мышление

И. Ю. Алексашина Читательская, математическая, естественно-научная
О. А. Абдулаева, И. А. Ермоленко Гражданская, финансовая, правовая, экологическая, здоровья, научная, 

технологическая
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Международный проект «Универсальные 
компетентности и новая грамотность» 

Базовая инструментальная, читательская, математическая, вычислительная

Навыки xxI в. Базовые навыки: чтение и письмо, математическая и естественно-научная, 
ИКТ, финансовая, культурная, гражданская грамотность.
Компетенции: критическое мышление, креативность, умение работать в 
команде.
Личностные качества: способность справлять с изменениями окружающей 
среды в ситуациях отличных от учебных

Л. Н. Полищук Типы: технологический (политехническая, технологическая), экологический, 
информационный (компьютерная, коммуникативная), социально-антрополо-
гическая (экономическая гражданская этическая правовая педагогическая 
психологическая)

Rizashah Ali, Saya dossanova, kambat 
kulambayeva, Aigul Sadykova, Talgat 
Tazhibayev

Общая, компьютерная, грамотность при изучении иностранных языков, со-
циальная и политическая, коммуникативная, информационная, бытовая 

Как мы видим, в большинстве выделяе-
мых типов всегда присутствует естественно-
научная грамотность. Существует несколько 

подходов в формулировке данного понятия. 
Они отражены в таблице 2.

Таблица 2. – Существующие трактовки понятия «функциональная грамотность  
в системе естественных наук» [5, 6, 8]

Функциональная естественно-научная грамотность
PISA
Грамотность в области естественных наук – знание содержания естественных наук, их дискурса; выделение проблем, 
в реальных ситуациях, которые могут быть исследованы с помощью научных методов; умение проводить наблюдение, 
научно объяснять явления. Эксперимент на основе выбранных методик и научных методов; обобщение, систематизация и 
интерпретация данных и доказательств с научной точки зрения для формулировки выводов

Центр оценки качества образования ИСРО РАО
Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, 
связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. Естественно-
научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к 
естественным наукам, технологиям, что требует от него следующих компетентностей: научно объяснять явления, 
оценивать и планировать научные исследования, научно интерпретировать данные и доказательства. 
Естественно-научная грамотность включает в себя:
– контексты. Личные, местные, национальные и глобальные проблемы, как современные, так и исторические, которые 
требуют понимания вопросов науки и технологий; 
– компетенции. Способность научно объяснять явления, применять методы естественно-научного исследования, интер-
претировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов. От студентов требуется продемон-
стрировать компетенции в определенном контексте. 
Отношение. Определяются результаты учащихся. Отношение к науке, которое характеризуется интересом к науке 
и технологиям, понимание ценности научного изучения вопросов, там, где это необходимо, и осведомленностью о 
проблемах окружающей среды, а также осознание важности их решения.
Знания. Определяются результаты учащихся. Понимание основных фактов, идей и теорий, фундамент научного знания. 
Такое знание включает в себя знание о природе и технологиях (знание содержания), знание о методах получения научных 
знаний (знание процедур), понимание обоснованности этих процедур, их использования (методологическое знание)

К. Робинсон, G. Lindsay, k. Hull, R. Thomson, Amabile
Сдвиг в образовании должен происходить: от образования – к свободному познанию, от потребления – к участию,  
от учреждений – к сетям. 

Особенности определений приводят нас 
к мысли, что функциональная естественно- 
научная грамотность включает как знаниевый 
и содержательный компонент, так и ценностно- 
ориентационный. 

Формирование инструментов применения 
знаний и умений естественно-научных дисци-
плин не может быть без сформированной ака-

демической грамотности. Позиции междуна-
родного стандарта «Навыки XXI века» – базо-
вые навыки и компетенции – составляют 
основу академической грамотности. Владение 
академической грамотностью помогает в вы-
работке стратегий поведения обучающегося, 
что, в свою очередь, приводит к формирова-
нию функциональной грамотности. Под акаде-
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мической грамотностью понимают комплекс-
ные умения, связанные со знаковой, текстовой 
языковой деятельностью, которые позволяют 
не только критически оценивать, анализиро-
вать и правильно интерпретировать различно-
го рода информацию, но и продуцировать но-
вое знание, выдвигать, обосновывать и логи-
чески упорядочивать собственные мысли [6]. 
Такой подход к определению академической 
грамотности не требует изменения содержа-
ния образования. Студенты должны на основе 
содержания науки, в нашем случае, геогра-
фии, осуществлять развитие критического 
мышления, креативности, коммуникативности, 
кооперации.

Поскольку мы говорим о сущностных ха-
рактеристиках подготовки молодых учителей 
географии, то следует отметить, что профес-
сиональная компетентность учителя в раз-

витии функциональной грамотности учащих-
ся характеризуется как интеграция педагоги-
ческих знаний, умений, профессионально 
значимых личностных качеств, которые на-
правлены на достижение эффективного ре-
зультата в овладении учащимися ключевы-
ми компетенциями, особенно компетенцией 
в решении жизненных проблем и компетен-
цией работы с информацией, на необходи-
мом и достаточном уровне как основы для 
успешной адаптации и полноценного функ-
ционирования в современном обществе. 

Основным содержанием подготовки сту-
дентов является сочетание академической и 
функциональной грамотности. В таблице 3 
отражены содержательные аспекты подго-
товки студентов в формированию данных 
видов грамотности. 

Таблица 3. – Сравнительная характеристика направлений деятельности по обучению будущих 
педагогов по естественно-научным дисциплинам, направленных на развитие функциональной 
и академической грамотности

Академическая грамотность Функциональная грамотность

Формирует систему географических знаний, 
моделирует область научного познания.

Дисциплины «Общее землеведение», «Картогра-
фия с основами топографии», «География мирового хо-
зяйства и населения». На основании общего принципа 
иерархичности объектов географического исследования 
география находится на стыке естественных и обще-
ственных наук. География является системой наук. 
Поскольку самые актуальные проблемы современности 
имеют междисциплинарный характер, необходимо вла-
дение всеми направлениями географических знаний. 
Поскольку речь идет о подготовке учителей географии, 
то моделирование изучаемых дисциплин должно 
отражать учебную программу по учебному предмету 
«География». Молодой специалист должен владеть 
знаниями, во-первых, о комплексно физической геогра-
фии, которая в рамках отдельных наук изучает каждый 
географический компонент в связи с другими. Это 
общее землеведение, почвоведение, геоморфология, 
гидрология, метеорология. Кроме того, здесь наблюда-
ется межпредметное соотношение с такими науками, 
как геология, химия, биология, физика. Социально-эко-
номическая география входит как в систему географи-
ческих наук, так и в систему социально-экономических. 
Факторный анализ основных объектов исследования – 
населения и хозяйства, основан на знании природно-
ресурсного фактора. Изучение политической карты 
мира, демографических процессов, территориальной 
и отраслевой структуры хозяйств всех иерархических 
уровней составляет основу данной науки. Особое место 
занимает картография

Моделирует реальную жизненную ситуацию. 
Дисциплины «География почв с основами почвове-

дения», «Геология», «Физическая география материков 
и океанов», «Социально-экономическая география стран 
мира», «Методика преподавания географии». В данных 
курсах отражены комплексность, системность географических 
знаний. Происходит обобщение знаний о процессах и явлени-
ях, развитие общегеографических компетенций – понимания 
функционирования процессов, факторов и закономерностей 
их проявления во времени и пространстве, взаимодействия, 
их роли и практического применения в жизни социума, оценке 
влияния; картографических компетенций, позволяющих 
сформировать систему их визуализации и пространственно-
временного анализа.

Необходимо наполнить географическую информацию 
картографическим содержанием на основе проблемных 
ситуаций будущей профессиональной деятельности. И па-
раллельно – вычленять компоненты, уметь их анализировать, 
выявлять взаимосвязи, оценивать практическую востребован-
ность и прикладной аспект приобретаемых академических 
знаний.

Это касается работы с картой, формирования умений 
ориентироваться, делать измерения на картах. Задания могут 
касаться наблюдений за погодой, определения типов релье-
фа и почв для ведения сельского хозяйства, геологических 
работ, организации любых видов хозяйственной, рекреаци-
онной, образовательной, исследовательской деятельности. 
Гидрологические знания могут быть применимы в заданиях 
по определению режима рек и опасности половодий и павод-
ков для жизни человека. Знание растительности и животных 
своего географического пояса поможет в выборе культур для 
посадки и культивирования
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Академическая грамотность Функциональная грамотность

Предполагает развитие причинноследственных 
связей, линейного мышления.

Дисциплины «Общее землеведение», «География 
мирового хозяйства и населения». Сущность геогра-
фических процессов состоит во взаимодействии между 
различными формами движения материи, во взаимном 
обмене веществом и энергией между материальными 
системами разных классов. При этом формируются 
сложные системы разных иерархических уровней, кото-
рые связаны между собой. Компоненты географической 
оболочки находятся в тесных причинно-следственных 
связях между собой. Изменение одной составляющей 
влечет за собой изменение всех остальных. Основными 
факторами, определяющими развитие социально-эко-
номических систем регионов и стран, являются историко-
географический, природно-ресурсный, демографиче-
ский, экономико-географического положения.

Конструируется на базе концептов на основе исполь-
зования методов обучения и методов исследования.

Дисциплины «Физическая география материков и океа-
нов», «Физическая, экономическая и социальная география 
Беларуси», «Экономическая и социальная география стран 
мира».

Разработка практико-ориентированных заданий по ана-
лизу единства природного и социального как основы эконо-
мической жизни мира в целом и его отдельных регионов. Рас-
сматриваются факторы производства, факторы размещения 
хозяйства, влияние природно-ресурсного и демографического 
факторов на развитие и размещение хозяйства. Можно рас-
смотреть социокультурные, гендерные, расовые проблемы.  
Развитие отношения к взаимодействию между человеческим 
обществом и природной средой. Моделирование ситуаций, 
связанных с профессиональной деятельностью

Обучающиеся осваивают систему понятий геогра-
фической науки, конкретные теоретические обобще-
ния применительно к обучению географии учащихся.

Дисциплины «Общее землеведение», «Картогра-
фия с основами топографии», «География мирового 
хозяйства и населения», «Методика преподавания гео-
графии».  Интегративные понятия физической геогра-
фии: географическая оболочка, геосистема, природно-
территориальный комплекс, ландшафт. 

Интегративные понятия социально-экономической 
географии: территориальная организация общества и 
хозяйства, факторы размещения производства, демо-
графические процессы. 

Категорийные понятия: пространство, время, дина-
мика, цикличность, эволюция, изменчивость, состояние. 
Методика преподавания географии рассматривает 
дидактику обучения

Осваивают систему копцептов, включающих пред-
метные знания, становятся опорой, средством решения 
задач в реальных жизненных ситуациях.

Дисциплины «Физическая география материков и океа-
нов», «Физическая, экономическая и социальная география 
Беларуси», «Экономическая и социальная география стран 
мира», «Методика преподавания географии». 

На основе рассмотрения компонентов географических 
знаний и алгоритмов их формирования у обучающихся, пред-
лагаются задания по созданию имитационных, ситуационных 
моделей при обучении учащихся. Методика преподавания 
географии рассматривает методики преподавания частных 
курсов географии

Вывод. Таким образом, мы рассмотрели 
сущностные характеристики оснований подго-
товки будущих педагогов-географов к форми-
рованию функциональной естественно-науч-
ной грамотности обучающихся. Они основаны 
на учете различий между формированием 
компетенций как продукта образовательного 
процесса и формированием функциональной 
естественно-научной грамотности как инстру-
мента для решения практических задач. Опре-
делены структурные элементы понятия «есте-
ственно-научная функциональная грамот-
ность», проведено сравнение направлений 
деятельности по обучению будущих педагогов 
по естественно-научным дисциплинам, на-

правленных на развитие функциональной и 
академической грамотности. Основу образо-
вательных результатов как студентов, так и 
учащихся составляет академическая грамот-
ность. Она базируется на основе компетенций 
при решении практических задач, то есть фор-
мирует функциональную грамотность: обеспе-
чивает самооценку и рефлексивный подход к 
обучению, умения взаимодействовать в мире, 
выстраивать стратегии поведения неординар-
но действовать в жизненных ситуациях. На ос-
нове компетентностного подхода обеспечива-
ется переход от академической к функцио-
нальной грамотности.
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