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В статье представлен анализ опыта ведущих стран (Канады, Финляндии, Китая, Кореи) в области 
формирования функциональной грамотности обучающихся и ее социальной составляющей; определе-
ны общие тенденции и выявлены трудности, связанные с организацией и содержанием этого процесса. 

The article presents the analysis of the experience of certain countries (Canada, Finland, China, Korea) of 
the formation of functional literacy based on the results of the PISA study, the general trends, the difficulties 
associated with the organization and content of this process. 
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Глобализация и цифровизация информационного пространства привели к необхо-
димости изменения образовательной практики, которая ранее была ориентирована 
преимущественно на воспроизведение знаний. Первостепенное значение сегодня при-
обретают навыки самостоятельного поиска информации, использования современных 
технологий и инструментов, способствующих формированию критического мышления 
и опыта продуктивной деятельности, то есть функциональной грамотности. Однако ана-
лиз образовательной практики свидетельствует о том, что многие страны, включая Бе-
ларусь, столкнулись с этой проблемой [4]. 

^ Понятие функциональной 

грамотности 

В педагогической науке и практике понятие 
«функциональная грамотность» появилось в се-
редине XX века. По рекомендации Генеральной 
конференции ЮНЕСКО (1958 г.) грамотными сле-
довало считать лиц, умеющих прочитать текст, 

понять прочитанное и написать краткое изложе-
ние о своей повседневной жизни [1]. 

К началу XXI века стало очевидным, что содер-
жание школьных программ устарело, их расшире-
ние за счет включения новых «обязательных зна-
ний» о современном мире привело к перегрузке об-
учающихся. Новые знания провозглашались необ-
ходимой для всех «новой грамотностью», перечень 
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видов которой К 2010 году 
включал более 50 наи-
менований (финансовая, 
цифровая, правовая, эко-
логическая, грамотность в 
области здоровья и т.д.). 
Появилась даже так назы-
ваемая глобальная грамот-
ность. 

Разграничение функ-
циональной и традици-
онной грамотности свя-
зано с осознанием фак-
та, что неграмотность на-
селения присуща не толь-

ко развивающимся, но и развитым странам [5]. 
В отличие от элементарной грамотности (спо-
собности читать, понимать, составлять корот-
кие тексты и выполнять простейшие арифмети-
ческие действия) функциональная грамотность 
подразумевает наличие комплекса знаний, уме-
ний и навыков, обеспечивающих нормальное 
функционирование человека в конкретном со-
циокультурном пространстве; способность инди-
вида вступать в отношения с внешней средой и 
максимально быстро адаптироваться и функци-
онировать в ней [3]. Это понятие определяется 
и как способ социальной ориентации человека, 
отражающей связь образования с жизнью, а так-
же способность вступать в отношения с внешней 
средой и эффективно адаптироваться в ней [2]. 

Многоаспектный анализ научной литерату-
ры позволил определить функциональную 
грамотность как выработанную в процес-
се учебной и практической деятельности обоб-
щенную способность индивида к компетентным 
и эффективным действиям (познавательным, 
эмоциональным, поведенческим), умение нахо-
дить оптимальные способы решения жизненных 
задач в различных сферах и воплощать их, ис-
пользуя освоенные знания и навыки. 

Структура 
функциональной грамотности 

Анализ научных работ в области формирова-
ния функциональной грамотности обучающихся 
позволил разделить ее компоненты на две группы: 

S предметные компоненты (грамотность 
языковая, литературная, математи-
ческая, читательская, естественно-
научная, экологическая, экономиче-
ская, правовая, бытовая, финансовая, 
общекультурная, в овладении ино-
странными языками); 

S интегративные компоненты (грамот-
ность информационная, коммуника-
тивная, социальная). 

Интерес представляет социальная грамот-
ность обучающихся, включающая: 

S готовность адаптироваться к различ-
ным жизненным ситуациям и социали-
зироваться в изменяющемся обществе; 

S способность предвидеть последствия 
своего поведения, проектировать спо-
собы реализации способностей, инте-
ресов и саморазвитие; 

S ответственность человека за свою 
жизнь [3]. 

&S Опыт формирования 

функциональной грамотности 

в некоторых странах 

По результатам исследования Международ-
ной программы по оценке образовательных до-
стижений учащихся (PISA) в список ведущих 
стран входят Канада, Финляндия, Китай, Корея. 
Именно в системах образования этих государств 
акцентной становится социальная составляющая 
функциональной грамотности обучающихся [5]. 

Канадская система образования - одна 
из самых эффективных в мире. Ее трансформа-
ция затрагивает разные аспекты - это и содер-
жание образования, и педагогические практики 
и технологии, и система управления и оценива-
ния, и способы вовлечения сообщества в реше-
ние различных проблем. 

Особенности канадской системы образования: 
S оценивание используется для выбора 

педагогических приемов; 
S методы обучения дифференцируются с 

учетом потребностей учащихся; 
S ответственность за обучение постепен-

но передается ученику; 
S обучение грамотности осуществляется 

на занятиях по разным предметам с 
детского сада по 12 класс. 

Оригинальным в канадской рамке функцио-
нальной грамотности является акцентирование 
внимания на единстве таких социальных качеств 
и установок, как поликультурность, ориентация 
на устойчивое развитие, глобальная граждан-
ственность, которая предполагает участие в раз-
витии культуры местного, глобального и цифро-
вого сообществ, местных и глобальных инициа-
тивах, обучение у разных людей и вместе с ними, 
безопасное и ответственное взаимодействие, бе-
режное отношение к окружающей среде и осо-
знание ценности всех живых существ. 

Важным для формирования социальной гра-
мотности считаем выделение сотрудничества как 
одной из универсальных компетенций (показа-
тели - участие в коллективной работе, установ-
ление конструктивных отношений, разрешение 
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конфликтов, поддержа-
ние социальных связей, 
уважение разнообразия 
мнений)*. 

Что касается подготов-
ки педагогов к формиро-
ванию у учащихся функ-
циональной грамотности, 
то в Канаде существуют 
два инновационных циф-
ровых пространства, пре-
доставляющих доступ к 
результатам различных 
исследований и возмож-
ность обмена передовыми 

практиками. Первое - Teach Ontario 36, создан-
ное образовательным телеканалом TVO в пар-
тнерстве с федерацией учителей Онтарио и Ми-
нистерством образования Онтарио при участии 
педагогов начальной и средней школы. Второе 
цифровое пространство - разработанный Ми-
нистерством образования Онтарио ресурс The 
Learning Exchange 37. Его целью является орга-
низация обмена информацией для достижения 
высоких результатов на ступенях раннего разви-
тия, школьного образования и образования для 
взрослых [6; 8]. 

Система образования Кореи основана 
на идеале образованного человека, содействую-
щего общему благу человечества. В области «но-
вой грамотности» поддерживается шесть уни-
версальных компетентностей, которые зафик-
сированы в образовательном стандарте: самоор-
ганизация, работа с информацией и знаниями, 
креативное мышление, эстетическая и эмоцио-
нальная компетентность, коммуникативные на-
выки, гражданское сознание. Эти компетентно-
сти формируются в процессе освоения всех учеб-
ных предметов и тесно связаны с ключевыми 
навыками. Кроме того, решению данной задачи 
способствует организация деятельности школь-
ников в новых форматах, таких как творческие 
эксперименты, школьные спортивные клубы, се-
местр без экзаменов. 

В поле зрения специалистов социальной сфе-
ры находится такой компонент функциональ-
ной грамотности, как гражданское сознание уча-
щихся, который предполагает активное участие в 
улучшении жизни сообщества, поддержание цен-
ностей и взглядов, необходимых члену местного, 

Е. К. Погодина 

национального и глобаль-
ного сообществ [6; 8]. 

Акцент в системе 
образования Финлян-
дии сделан на развитии 
умения определять про-
блемы, выполнять само-
оценку и оценку других, 
конструктивно критико-
вать, преодолевать вы-
зовы и вырабатывать со-
вместные решения слож-
ных задач, в том числе в 
кросскультурном форма-
те. Персональная и со-
циальная ответственность рассматриваются как 
обязательные в повседневной жизни, культур-
ная компетентность выступает основой социаль-
ного компонента функциональной грамотности 
обучающихся [6; 8], универсальные компетен-
ции формируются при изучении всех предме-
тов. В школах разрабатываются междисципли-
нарные учебные модули, что позволяет учени-
кам преодолевать границы разных дисциплин 
в процессе изучения реальных явлений и стиму-
лирует развитие универсальных компетенций. 

Китайская система образования на-
правлена на воспитание всесторонне развитого 
человека и трансформируется в направлении ин-
дивидуализации обучения. Формирование уни-
версальных компетенций предусмотрено про-
граммами основных предметных курсов в шко-
ле и в неформальном образовании. С этой целью 
может быть изменен учебный план и расписание 
занятий. При оценивании учащихся учитывают-
ся не только достигнутые ими академические ре-
зультаты, но и черты характера, физическое и 
душевное здоровье, социальное поведение и т.д. 

В центре внимания оказывается социальная 
вовлеченность как компонент функциональной 
грамотности (показатели - самоуважение, само-
дисциплина, вежливость, ответственность, от-
крытость для критики, честность, дружелюбие, 
щедрость, уважение к старшим, энтузиазм в об-
щественной и волонтерской деятельности, со-
блюдение правил и законов, выполнение граж-
данских обязательств и рациональное пользова-
ние гражданскими правами, следование принци-
пам устойчивого развития). Многие школы со-
вместно с университетами создают современные 

* В данной статье авторы опираются на термины, которые используются в основных стратегических докумен-
тах в области образования каждой из стран, не внося изменения и не предпринимая попытки прийти к еди-
нообразию употребления или содержательной дифференциации таких терминов, как «универсальные компе-
тенции» и «универсальные компетентности». 
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лабораторные сети в различных областях (охра-
на окружающей среды, новые энергетические 
технологии, творческие разработки, культурные 
инновации и т. д.). 

Продвижение учебных платформ в универси-
тетах, муниципальных и региональных учебных 
заведениях, организация семинаров для учите-
лей в провинциях направлены на интеграцию 
науки и практики и профессиональное стиму-
лирование педагогических работников. Универ-
ситетские преподаватели участвуют в повыше-
нии квалификации школьных учителей, созда-
нии системы долгосрочной поддержки [6; 8]. 

Сравнительный анализ опыта формирования 
функциональной грамотности в разных странах 
позволил выделить общие тенденции. 

1. Разработка программ подготовки обучаю-
щихся к самостоятельной жизни. 

2. Развитие образовательных инициатив, 
позволяющих реализовать связь обуче-
ния с трудовой деятельностью. 

3. Формирование навыков самостоятельной 
работы с цифровыми инструментами. 

4. Предоставление предпринимательских 
возможностей в период обучения. 

5. Широкое использование технологий сме-
шанного и автоматизированного обучения. 

6. Развитие навыков эффективного взаимо-
действия и сотрудничества. 

7. Глубокий анализ успеваемости обучаю-
щихся в социальном и культурном аспек-
тах для реализации политики равных об-
разовательных возможностей. 

8. Разработка программ подготовки препо-
давателей в области формирования функ-
циональной грамотности обучающихся. 

9. Стимулирование обучающихся к творче-
скому использованию различных инстру-
ментов для организации сотрудничества 
с разными аудиториями. 

ю . Акцентирование внимания на совместной 
ответственности за результаты обучения. 

IV:tiOM<> аиторш; 

В результате анализа отечественных и зарубежных источников можно заключить, что трудности, свя-
занные с формированием у обучающихся функциональной грамотности в образовательных учреждени-
ях разных стран, обусловлены тем, что, во-первых, неточно определено данное понятие (а это приводит 
к противоречию между необходимостью повышения уровня профессиональной компетентности педа-
гога в области развития функциональной грамотности и недостаточной разработанностью данной про-
блемы в педагогике); во-вторых, общеобразовательные учреждения, как правило, работают над форми-
рованием общеучебных умений и навыков без опоры на опыт учащихся, что не способствует развитию 
качеств личности, необходимых современному школьнику для успешного функционирования и адап-
тации в обществе; в-третьих, не уделяется должного внимания формированию у школьников таких со-
ставляющих функциональной грамотности, как коммуникативная, компьютерная, экологическая, эко-
номическая, правовая, социальная; в-четвертых, невысок уровень профессиональной компетентности 
многих педагогов, которые остаются приверженцами традиционного подхода к социализации личности. 
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