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функциональной грамотности у обучающихся. В этом контексте обозначены направ-
ления совершенствования процесса психологической подготовки будущих педагогов-
предметников. 
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Динамические тенденции в жизнедеятельности человеческой цивилизации оказы-
вают влияние на особенности функционирования социальных институтов, содержа-
тельные характеристики и технологии обучения и воспитания. Новые условия суще-
ствования общества актуализируют нерешённые проблемные вопросы и акцентируют 
внимание на новых задачах, которые требуют теоретической разработки, апробации 
и внедрения в практику образовательного процесса. 

Современные требования к образованию 
кристаллизуются в комплексных умени-
ях выпускников учреждений образования, 
таких как умения работать со знаниями, 

встраивать их в будущую профессиональ-
ную деятельность, что предполагает не 
столько запоминание, сколько обдумыва-
ние, обсуждение информации, возможность 
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мгновенного её переноса в практическую 
плоскость. Акцент делается на переходе 
от жёстко регламентированных способов 
организации образовательного процесса 
к развивающим, активизирующим, что 
предполагает стимуляцию, развитие, ор-
ганизацию творческой, самостоятельной 
деятельности обучающихся, обеспечение 
взаимодействия педагога и обучающего-
ся как коллективной совместной деятель-
ности, перенесение акцента с обучающей 
деятельности педагога на познавательную 
деятельность обучающегося [1]. 

В связи с этим возникает необходи-
мость переформатирования образования, 
определения новых условий для достиже-
ния лучшего качества. Отечественные и за-
рубежные исследователи единодушны во 
мнении — современное образование долж-
но научить ребёнка действовать автономно, 
уметь использовать средства для достиже-
ния целей, взаимодействовать в различ-
ных социальных группах, проявлять реф-
лексивный подход к процессу обучения, 

обеспечивать возможность взаимодейство-
вать и действовать в мире — то есть сфор-
мировать у него ключевые компетенции 
и функциональную грамотность [2]. 

Функциональная грамотность — это 
возможности человека, более широкие, 
чем базовая грамотность, позволяющие 
определять уровень его деятельности 
с использованием печатного слова [3; 4]. 
А. А. Леонтьев в одной из своих работ дал 
следующую трактовку функциональной 
грамотности: «Если формальная грамот-
ность — это владение навыками и умения-
ми техники чтения, то функциональная 
грамотность — это способность человека 
свободно использовать эти навыки для из-
влечения информации из реального тек-
ста — для его понимания, сжатия, транс-
формации» [5]. Функционально грамотный 
человек не только умеет читать, писать 
и считать, но понимает и оценивает смысл 
прочитанного, способен использовать по-
лученную информацию в своей повсе-
дневной жизни, на основании чего создаёт 
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релевантные социальному контексту до-
кументы, а также использует математи-
ческие знания для удовлетворения своих 
потребностей [6]. М. А. Холодная, опи-
сывая функциональную грамотность как 
некоторый элементарный (базовый) уро-
вень навыков чтения и письма, который 
используется в качестве оценки прежде 
всего взрослого населения и имеет смысл, 
главным образом, в контексте проблемы 
поиска способов ускоренной ликвидации 
неграмотности, не указывает на их уни-
версальность, а определяет значение этих 
навыков для решения стандартных, сте-
реотипных задач, бытовых проблем, осо-
бенно в конкретных социальных обстоя-
тельствах [7]. 

Развитие системы педагогического обра-
зования связано с определением содержа-
ния деятельности его субъектов по обеспе-
чению качества образования, выявлением 
наиболее эффективных средств, ресурсов 
для достижения качественных перемен 
в подготовке высококвалифицированных 

учителей, способных работать в инноваци-
онном режиме, в конкретных условиях ре-
гиона, компетентных в профессиональной 
деятельности и умеющих творчески гибко 
адаптироваться в новых моделях образо-
вательных систем. Одним из показателей 
успешности этого процесса является вы-
полнение образовательных международ-
ных стандартов, в которых формирование 
функциональной грамотности обозначено 
в качестве одной из главных задач и рас-
сматривается как условие становления 
динамичной, творческой, ответственной, 
конкурентоспособной личности. Высокий 
уровень сформированности функциональ-
ной грамотности у обучающихся предпола-
гает способности эффективно участвовать 
в жизни общества, к саморазвитию, само-
совершенствованию, самореализации. 

Анализ педагогической литературы, 
опыта реформ школьных систем образо-
вания стран-лидеров в международном 
исследовании PISA (Сингапур, Финлян-
дия, Эстония, Швейцария, Нидерланды, 
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Шанхай, Китай, Корея, Япония 
и др.) позволил выявить разные 
виды функциональной грамотности 
школьников и обозначить общие 
условия её эффективного формиро-
вания в образовательном процессе. 
Так, в научной литературе в насто-
ящее время определены следующие 
интегративные виды функциональ-
ной грамотности: общая, компью-
терная, информационная, комму-
никативная, общественно-политическая, 
грамотность при овладении иностранными 
языками, грамотность поведения в чрез-
вычайных ситуациях, бытовая, финансо-
вая, экологическая, способности ставить 
и изменять цели и задачи собственной дея-
тельности [8; 9]. Оценка сформированно-
сти функциональной грамотности у обу-
чающихся может осуществляться через 
оценку определённых стратегий действий, 
поведения, которые обучающиеся могут 
демонстрировать в различных ситуациях 
реальной жизни. 

Система формирования функциональ-
ной грамотности через развитие у обучаю-
щихся глобальных компетенций в мировом 
образовательном пространстве предполага-
ет создание условий для её формирования, 
изменение содержания современного обра-
зования, внесение коррективов в области 
применения образовательных технологий. 
К таким условиям относят: 

• обновление школьного образования 
на основе целесообразного сочетания 
принципов фундаментальности, на-
учности, проблемности, с одной сто-
роны, и усиления практикоориенти-
рованности и прикладного характера 
обучения — с другой; 

• переход от излишнего упрощения, 
узкопредметности школьных курсов 
и ориентации на воспроизводство го-
тового учебного материала к органи-
зации продуктивного учения, экспе-
римента, исследования, проектной 
деятельности с опорой на межпред-
метную интеграцию и самостоятель-
ность, активность, творчество уча-
щихся; 

Функционально грамотный человек 
не только умеет читать, писать и счи-
тать, но понимает и оценивает смысл 
прочитанного, способен использовать 
полученную информацию в своей по-
вседневной жизни, на основании чего 

создаёт релевантные социальному контексту документы, 
а также использует математические знания для удов-
летворения своих потребностей. 

• ориентацию учебного процесса на раз-
витие у школьников универсальных 
способов деятельности или метапред-
метных компетенций; 

• создание комфортной развивающей 
и н ф о р м а ц и о н н о - о б р а з о в а т е л ь н о й 
школьной среды, направленной на 
активизацию мотивационных ресур-
сов учащихся, установок на самораз-
витие [9]. 

В соответствии с вышеизложенным 
следует понимать существующее проблем-
ное поле, чтобы обозначить направления 
совершенствования процесса психологи-
ческой подготовки будущих педагогов-
предметников. С этой целью было прове-
дено исследование представлений педаго-
гов о психолого-педагогических условиях 
формирования функциональной грамот-
ности у обучающихся. Исследование про-
водилось с помощью метода опроса (ав-
торская анкета «Формирование функцио-
нальной грамотности у обучающихся») 
на базе учреждений общего среднего об-
разования г. Минска (п = 47; выборка — 
гомогенна (женщины), средний возраст — 
42 года; педагогический стаж — от 2 до 
32 лет). 

На первом этапе исследования было 
выявлено, что большинство респондентов 
(91 %; п = 43) не имели достаточно чёт-
кого представления о феномене «функцио-
нальная грамотность». Полученные данные 
позволили разработать и внедрить цикл об-
учающих семинаров для педагогов с целью 
расширения у них представлений о данном 
феномене, его видах, изучения мирового 
опыта формирования функциональной гра-
мотности у обучающихся. 
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На втором этапе исследования, по ито-
гам внедрения обучающих семинаров, бы-
ли исследованы представления педагогов 
о психолого-педагогических условиях фор-
мирования функциональной грамотности 
у обучающихся. Анализ полученных дан-
ных показал, что большинство педагогов 
(78 %; п = 37) понимают сущностные ха-
рактеристики функциональной грамотно-
сти, отмечают необходимость её развития 
у обучающихся на уроках. Ниже представ-
лены виды функциональной грамотности, 
которым, с точки зрения педагогов, долж-
но уделяться наибольшее внимание в про-
цессе обучения школьников (рис.). 

Педагоги указывают, что их деятель-
ность должна быть направлена в первую 
очередь на формирование у обучающих-
ся креативного м ы ш л е н и я , коммуника-
тивной, математической , читательской , 
информационной, бытовой и иных видов 
функциональной грамотности в зависимо-
сти от специфики преподаваемого пред-
мета. Это позволяет обучающимся иметь 
возможность овладеть совокупностью ком-
муникативных знаний , умений и навы-
ков, что должно им помочь эффективно 
общаться с помощью как письменной, так 
и устной речи; продуктивно участвовать 

в процессе выработки, оценки и совершен-
ствовании идей, направленных на получе-
ние инновационных и эффективных реше-
ний, и /или нового знания; формулировать, 
применять и интерпретировать математи-
ческие знания в различных контекстах; 
понимать, использовать, оценивать тексты, 
ра змышлять о них, заниматься чтением 
для расширения своих знаний. Предпола-
гается, что школьники должны уметь ра-
ботать разными способами с информацией, 
представленной во всевозможных источни-
ках , ориентироваться в постоянно изме-
няющемся мире новых технологий. Также 
прикладное значение функциональной гра-
мотности должно проявляться в умениях 
молодых людей планировать денежные 
расходы и личный бюджет, использовать 
различные технические бытовые устрой-
ства, в том числе при решении бытовых 
проблем, и др. 

В рамках данного исследования педаго-
ги смогли оценить уровень развития функ-
циональной грамотности (читательской, 
м а т е м а т и ч е с к о й , естественно-научной, 
финансовой, а также таких компетенций, 
как «креативное мышление» и «глобаль-
ные компетенции») у обучающихся в про-
цессе изучения ими учебных дисциплин 

Коммуникативная грамотность 

Креативное мышление 

Математическая грамотность 

Читательская грамотность 

Информационная грамотность 

Бытовая грамотность 

Грамотность поведения в ЧС 

Компьютерная грамотность 

Глобальные компетенции 

Финансовая грамотность 

Грамотность при овладении иностр. яз. 

Экологическая грамотность 

60 70 80 

Рисунок — Формирование видов функциональной грамотности у обучающихся, % 
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(математика , белорусский я з ы к 
и литература, русский язык и ли-
тература, география, биология, фи-
зика, химия, история, обществове-
дение). Субъективно большая часть 
педагогов (48 %; п = 23) отмечают, 
что большинство учащихся имеют 
средний уровень развития функцио-
нальной грамотности; 30 % педа-
гогов (п = 14) указывают уровень 
развития функциональной грамот-
ности у учащихся «выше среднего» 
и 21 % педагогов (п = 10) говорят, что 
у учащихся на данный момент низкий уро-
вень развития функциональной грамотно-
сти. Следовательно, большинство педагогов 
считают, что обучающиеся в целом склон-
ны применять полученные в ходе обучения 
знания и навыки в жизненных ситуаци-
ях, проявлять компетентность в решении 
проблем, которые не связаны напрямую 
с определёнными учебными предметами 
или образовательными областями. 

Таким образом, приоритетом в образо-
вании становится не заучивание и повторе-
ние заданного педагогом алгоритма усвое-
ния материала, а осмысление самим обу-
чающимся потребности приобрести ту или 
иную информацию, тот или иной способ 
деятельности, а также ориентация в том, 
где, когда и как он может применить это 
новое знание. Такая тенденция современ-
ного образования определённо позволяет 
формировать функциональную грамотность 
у обучающихся на должном уровне. 

Оценивая собственный уровень профес-
сиональной подготовки, которая позволяет 
формировать функциональную грамотность 
у обучающихся, большинство педагогов 
(70 %; п = 33) отмечают, что их профес-
сиональные навыки не в полной мере от-
вечают современным требованиям общего 
среднего образования. Конкретизируя во-
просы, которые возникают в процессе фор-
мирования функциональной грамотности, 
педагоги также указывают, что наиболее 
значимыми проблемами можно считать 
«недостаточный профессиональный уровень 
учителей» (43 %; п = 20); «незаинтересо-
ванность всех субъектов образовательного 

Приоритетом в образовании стано-
вится не заучивание и повторение 
заданного педагогом алгоритма усво-
ения материала, а осмысление са-
мим обучающимся потребности при-
обрести ту или иную информацию, 

тот или иной способ деятельности, а также ориентация 
в том, где, когда и как он может применить это новое 
знание. Такая тенденция современного образования 
определённо позволяет формировать функциональную 
грамотность у обучающихся на должном уровне. 

процесса в результате обучения» (43 %; 
п = 20); «проблемы учебных программ 
(программы не отражают современные 
тенденции развития общества; при состав-
лении программ не учитываются возраст-
ные особенности развития познавательных 
психических процессов, интересы, ново-
образования психики обучающихся; пере-
груженность учебным материалом)» (30 %; 
п = 14); «ориентацию только на контроль-
ную функцию в процессе обучения» (15 %; 
п = 7). Следовательно, выявленные особен-
ности указывают на недостаточный про-
фессиональный опыт педагогов в данном 
направлении, акцентируют внимание на 
необходимости предоставления им систем-
ной информации о современных трендах 
развития мирового образования. 

Обозначенные проблемы становления 
функциональной грамотности, по мнению 
педагогов, позволяют предположить, что 
требуется, с одной стороны, оптимизировать 
условия для её развития у обучающихся, 
которые позволили бы педагогам создать 
оптимальную психолого-педагогическую 
среду для них в процессе формирования 
различных компонентов функциональной 
грамотности, а с другой — оптимизиро-
вать процесс психологической подготовки 
будущих педагогов-предметников. Среди 
психолого-педагогических условий формиро-
вания функциональной грамотности рес-
понденты указали следующие: 

• компетентность педагога / уровень 
функциональной грамотности педаго-
га (63 %; п = 30); способность педаго-
га к личностному и профессионально-
му саморазвитию (48 %; п = 23); 
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• мотивация всех субъектов образова-
тельного процесса (43 %; п — 20); 

• жизненный опыт субъектов образова-
тельного процесса (29 %; п = 14); 

• инновационные формы проведения 
учебных занятий (29 %; п = 14). 

Оценивая методы и технологии обуче-
ния, которые в наибольшей степени спо-
собствуют формированию функциональной 
грамотности у обучающихся, педагоги вы-
деляют следующие: 

• интерактивные методы (53 %; п = 25); 
• технологии развития критического 

мышления (53 %; п = 25); 
• технологии развития креативного 

мышления (53 %; п = 25); 
• практикоориентированные методы 

обучения (53 %; п = 25); 
• инновационные интернет-технологии 

(15 %; п = 7). 
Соответственно, большинство педагогов 

считают, что обучающиеся в целом склон-
ны применять полученные в ходе обучения 
знания и навыки в жизненных ситуаци-
ях, проявлять компетентность в решении 
проблем, которые не связаны напрямую 
с определёнными учебными предметами 
или образовательными областями. Следо-
вательно, приоритетом в образовании ста-
новится не заучивание и повторение за-
данного педагогом алгоритма усвоения 
информации, а осмысление самим обуча-
ющимся потребности приобрести ту или 
иную информацию, тот или иной способ 
деятельности, а также ориентация в том, 
где, когда и как он может применить но-
вое знание. Это не противоречит суще-
ствующим вариантам образования ОСЭР 
(Организация экономического сотрудниче-
ства и развития), направленного на форми-
рование у обучающихся функциональной 
грамотности, которые подчёркивают необ-
ходимость оптимизации профессиональной 

подготовки будущих педагогов с учётом 
следующих идей. 

1. Изменение способов создания, фик-
сации и передачи знаний, умений и навы-
ков; введение новых методов подготовки; 
внедрение в образовательный процесс ин-
новационных технологий и практик; пе-
реформатирование процедур управления; 
формирование индивидуальных маршрутов 
и стратегий обучения как основы мотива-
ции саморазвития обучающихся. 

2. Развитие цифровых технологий и те-
лекоммуникационных систем для изме-
нения способов, которыми фиксируется, 
передаётся и создаётся знание, а также 
формируются навыки. 

3. Значительная часть новых решений 
для образования реализуется в виде тех-
нологических стартапов. Вне системы об-
разования возникает новый транснацио-
нальный рынок, который может достаточ-
но быстро заместить собой традиционные 
образовательные процессы и внести но-
вые стандарты. Экономическая динамика 
в промышленно развитых странах создаёт 
спрос на новые типы компетенций и иные 
формы подготовки. 

4. Образование всё больше воспринима-
ется как нематериальный инвестиционный 
актив, процессы формирования, фиксации 
и капитализации которого нужно сделать 
максимально управляемыми. 

5. Изменение ценностей в обществе по-
требления предъявляет образовательной 
системе новый тип «человеческого мате-
риала»: с одной стороны, увеличивается 
доля студентов, которые не видят особой 
ценности в образовании и имеют низкую 
мотивацию к обучению, с другой — рас-
тёт количество сознательных студентов, по-
нимающих смысл саморазвития, готовых 
ставить свои собственные цели и не желаю-
щих принимать «пакетные решения» [10]. 

Таким образом, система формирования функциональной грамотности в мировом 
образовательном пространстве предполагает изменение содержания современного об-
разования, внесение изменений в области применения образовательных технологий, 
создание условий для формирования функциональной грамотности. К необходимым 
психолого-педагогическим условиям для формирования функциональной грамотности 
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у обучающихся можно отнести стимулирование профессионального и личностного само-
развития педагогов и обучающихся; эмоционально-психологический комфорт обучающих-
ся в учреждениях образования; активизацию у обучающихся таких умений, как общение 
(коммуникативные умения), работа в команде (навыки сотрудничества), лидерство 
и готовность учиться (учебная самостоятельность); расширение образовательных 
перспектив за счёт инновационных форм преподавания и пр. Следует отметить, 
что одним из важнейших психолого-педагогических условий в процессе формирования 
функциональной грамотности является профессиональное и личностное развитие / 
саморазвитие педагогов, которому следует уделять особое внимание как в рамках про-
фессиональной подготовки будущих педагогов, так и в процессе переподготовки или по-
вышения квалификации педагогов. 
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