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Аннотация 
Функциональная грамотность рассматривается как системный образовательный результат основного общего 

образования, направленный на социализацию обучающего посредством решения реальных проблем с использо-
ванием предметных и метапредметных знаний. Структура функциональной грамотности представлена набором 
компонентов: читательская, естественно-научная, математическая, финансовая грамотность, критическое и креа-
тивное мышление. Формирование совокупности этих компонентов требует проектирования в рамках образова-
тельной организации соответствующей мотивирующей среды, которая включает в себя социальные, культурные, 
а также специально организованные психолого-педагогические условия. Проектирование мотивирующей образо-
вательной среды является результатом деятельности педагогической команды школы, которая принимает это как 
стратегическую задачу и решает ее совместными усилиями. Математическая грамотность определяется как спо-
собность к решению реальных проблем посредством выполнения комплекса действий: проведение математиче-
ских рассуждений, а также формулирование, применение и интерпретирование. Процесс формирования матема-
тической грамотности может осуществляться в разнообразных формах: урок, практикум, внеурочная и проектная 
деятельность и др. Каждая из них имеет свои специфические особенности. Так, на уроках обеспечивается освое-
ние конкретного математического содержания и демонстрация его использования для решения жизненных задач. 
На практикуме, который служит дополнением уроков математики, делается акцент на овладение учащимися ме-
тодом математического моделирования, для чего используются различные способы представления данных: тек-
стовый, графический, табличный, фото, рисунок и др. Также при проведении практикума есть больше возможно-
стей сочетать индивидуальную, групповую и коллективную формы работы. Внеурочная деятельность, которая 
характеризуется широким спектром различных форм обучения, также может продуктивно использоваться в про-
цессе формирования математической грамотности. В зависимости от возраста, это может быть кружок, факульта-
тив и др. Еще одним вариантом модели формирования математической грамотности выступает учебное проекти-
рование, когда учащиеся самостоятельно решают некоторую проблему с использованием комплекса предметных 
знаний под руководством учителя. Проектные работы могут выполняться как индивидуально, так и в группе, 
включать как учащихся одного возраста, так и разного. Проектная деятельность позволяет выстраивать продук-
тивную коммуникацию между обучающимися, формировать навыки командной работы. Проектная деятельность 
позволяет организовывать различные межпредметные проекты, где соединяются различные типы функциональ-
ной грамотности. 
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Abstract 
Functional literacy is considered as a systemic educational result of basic general education, aimed at socializing 

the teacher through solving real problems using subject and meta-subject knowledge. The structure of functional 
literacy is represented by a set of components: reading, natural science, mathematics, financial, critical and creative 
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thinking. The formation of a set of these components requires the design within an educational organization of an 
appropriate motivating environment, which includes social, cultural, as well as specially organized psychological and 
pedagogical conditions. Designing a motivating educational environment is the result of the activities of the school's 
teaching team, which accepts this as a strategic task and solves it through joint efforts. Mathematical literacy is 
defined as the ability to solve real-world problems through a set of activities: conducting mathematical reasoning, as 
well as formulating, applying and interpreting. The process of developing mathematical literacy can be carried out in 
various forms: lesson, workshop, extracurricular and project activities, etc. Each of them has its own specific features. 
Thus, the lessons provide mastery of specific mathematical content and demonstration of its use to solve life 
problems. The workshop, which serves as a complement to mathematics lessons, places emphasis on students 
mastering the method of mathematical modeling, for which various methods of presenting data are used: text, 
graphic, tabular, photo, drawing, etc. Also, when conducting a workshop, there are more opportunities to combine 
individual, group and collective form of work. Extracurricular activities, which are characterized by a wide range of 
different forms of learning, can also be productively used in the process of developing mathematical skills. 
Depending on age, this could be a club, an elective, etc. Another variant of the model for the formation of 
mathematical literacy is educational design, when students independently solve a certain problem using a set of 
subject knowledge under the guidance of a teacher. Project work can be carried out either individually or in a group, 
including students of the same age and of different ages. Project activities allow you to build productive 
communication between students and develop teamwork skills. Project activities allow you to organize various 
interdisciplinary projects where different types of functional literacy are combined. 
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В последние десятилетия наблюдается усиле-
ние социализирующей роли современного обра-
зования как ведущего фактора адаптации лично-
сти в современном мире, который характеризует-
ся высокой степенью неопределенности и 
турбулентности. Социализацию школьника мы 
рассматриваем в интерпретации И. Г. Бозиной 
как сформированность у него социальных норм, 
установок, ценностей, образцов поведения, а 
также интеллектуальное, личностное развитие 
индивидуальных свойств человека, саморазвитие 
и самореализацию в обществе, которое происхо-
дит во взаимодействии с окружающей средой в 
процессе усвоения, принятия и воспроизводства 
социального опыта [1]. 

Ориентация на социализацию личности в об-
разовательном процессе выдвинула задачу по-
вышения у подрастающего поколения функцио-
нальной грамотности, которая в настоящее время 
рассматривается как один из ключевых образова-
тельных результатов и включена в действующий 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт [2] и Федеральную образовательную 
программу основного общего образования [3]. На 
языке компетентностного подхода функциональ-
ная грамотность может быть определена как со-
вокупность компетенций, обеспечивающих го-
товность и способность личности адаптироваться 
к окружающему миру и действовать в условиях 
неопределенности и турбулентности. 

В методической литературе функциональная 
грамотность представлена набором компонентов: 

читательская, естественно-научная, математиче-
ская, финансовая, критическое и креативное 
мышление [4]. При этом функциональная гра-
мотность выступает не как совокупность отдель-
ных компонентов, а как системный образова-
тельный результат в силу ее социализирующей 
функции, которая может быть реализована толь-
ко при достижении совокупного эффекта [5]. 
Решение этой задачи требует проектирования в 
рамках образовательной организации соответ-
ствующей мотивирующей среды. 

Образовательная среда характеризуется как 
совокупность социальных, культурных, а также 
специально организованных психолого-педаго-
гических условий. В результате взаимодействия 
этих условий с индивидом происходит становле-
ние личности. Под мотивирующей образователь-
ной средой будем понимать среду творческого 
типа, которая активизирует имеющиеся у детей 
мотивы учения, предоставляет им возможности 
для достижения учебной цели, эмоционально 
подкрепляет актуализированные мотивы [6]. 

Проектирование мотивирующей образова-
тельной среды обеспечивается совместными уси-
лиями педагогической команды школы, которая 
принимает это как стратегическую задачу и при-
лагает совместные усилия для ее решения. В 
концепции образовательной среды, разработан-
ной В. А. Ясвиным, для обеспечения развиваю-
щего эффекта должны присутствовать три струк-
турных компонента: пространственно-предмет-
ный, социальный и психодидактический: 
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1) пространственно-предметный – это помеще-
ния для занятий и вспомогательных служб, здание 
в целом, прилегающая территория и т. п.; 

2) социальный – это характер взаимоотноше-
ний всех субъектов образовательной деятельно-
сти (учащихся, педагогов, родителей, админи-
страторов и др.); 

3) психодидактический – содержание и ме-
тоды обучения, обусловленные психологиче-
скими целями построения образовательного 
процесса [7]. 

Такая структура должна распространяться не 
только на образовательный процесс в целом, но и 
на процесс формирования математической гра-
мотности, для организации которого могут быть 
использованы различные образовательные модели. 

Математическая грамотность – это «способ-
ность индивидуума проводить математические 
рассуждения и формулировать, применять, ин-
терпретировать математику для решения про-
блем в разнообразных контекстах реального ми-
ра» [8]. В современной школе существует много-
образие форм образовательной деятельности, в 
рамках которых может осуществляться форми-
рование математической грамотности: урок, 
практикум, внеурочная и проектная деятельность 
и др. [9, 10]. Рассмотрим их как модели, которые 
обладают рядом особенностей, дополняют и обо-
гащают процесс формирования математической 
грамотности. 

Урок играет особую роль в формировании ма-
тематической грамотности, так как обеспечивает 
освоение конкретного математического содержа-
ния и демонстрацию его использования для ре-
шения жизненных задач. 

В процессе формирования математических 
понятий рекомендуется учитывать следующее 
обстоятельство: при описании каких процессов, 
явлений и ситуаций эти понятия могут быть ис-
пользованы. Так, арифметическая и геометриче-
ская прогрессии могут рассматриваться как из-

менения в различных процессах, например попу-
ляции животных или накоплений на банковском 
вкладе. При этом следует обращать внимание 
учащихся, что математическое описание – это 
есть моделирование ситуации, в процессе кото-
рого мы абстрагируемся от некоторых свойств 
рассматриваемого процесса, которые принимаем 
как незначимые.  

При решении текстовых арифметических за-
дач необходимо показать их связь с заданиями по 
формированию математической грамотности. 
Так, в качестве методического приема может 
быть использована трансформация текстовой 
задачи в задание по формированию математиче-
ской грамотности посредством добавления кон-
текста, дополнения и изменения вопросов тек-
стовой задачи. Так, вместо традиционных вопро-
сов типа «Сколько потребуется…» можно 
использовать вопросы «Хватит ли…».  

Также могут быть использованы задания  
из открытых источников – банков заданий. В ка-
честве примера приведем задачу из учебника  
авторов Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюка, 
К. И. Нешкова и С. Б. Суворова [11] и рис. 1 и 
аналогичную задачу из открытого банка заданий 
по формированию математической грамотности 
[12], в которой используется тот же математиче-
ский аппарат, но при этом у учащихся возникает 
наглядная картина движения, которая помогает 
понять, как работает в этой ситуации математи-
ческий аппарат (рис. 2, 3). 

Полезно будет выделение из задания по фор-
мированию математической грамотности сово-
купности текстовых задач, а также составление 
текстовых задач по заданному контексту. 
Например, учащимся предлагается следующий 
контекст: «Социологами было проведено иссле-
дование среди 320 случайно выбранных респон-
дентов, чтобы выяснить распределение туристов 
по возрасту и полу. На рис. 4 представлены ре-
зультаты проведенного опроса. 

 
Рис. 1. Пример задачи из учебника по алгебре [10] 
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Рис. 2. Задача из открытого банка заданий по формированию математической грамотности [12] 

 
Рис. 3. Задача из открытого банка заданий по формированию математической грамотности [12] 
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Рис. 4. Результаты социологического опроса 

Опишите возможные события и вычислите 
вероятности их появления.  

Примерами вопросов таких задач могут быть 
следующие: 

а) определить вероятность выбора респонден-
том женщины; 

б) определить вероятность выбора респонден-
та возрастом до 24 лет включительно; 

в) определить вероятность выбора респонден-
та возрастом не старше 44 лет; 

г) определить вероятность не выбрать респон-
дентом женщину не моложе 55 лет. 

На практикуме, который используется в ряде 
школ и служит дополнением уроков математики, 
есть возможность больше времени посвятить 
непосредственно математическому моделирова-
нию как ведущему методу в решении заданий по 
формированию математической грамотности [13, 
14]. При этом следует использовать различные 
способы представления данных: текстовый, гра-
фический, табличный, фото, рисунок и др. Также 
при проведении практикума удобно сочетать ин-

дивидуальную, групповую и коллективную фор-
мы работы, что в условиях урока часто бывает 
затруднительно сделать. Учащимся может быть 
предложено комплексное задание с общим кон-
текстом (проблемой) и несколькими вопросами, 
которые предлагаются различным группам уча-
щихся. Обсуждение этих вопросов позволяет 
рассмотреть проблему с различных сторон. При-
мером таких контекстов может быть, в частно-
сти, рациональное планирование семейного 
бюджета (вопросы: доходы, расходы, льготы, 
налоги и др.). Приведем пример такого задания.  

В семье Димы очень бережно хранят память о 
прошлом семьи. Родители часто рассказывают 
историю его семьи, показывают фотографии 
предков. Рассказы родителей очень заинтересо-
вали Диму и его сестру Олю, и они решил соста-
вить генеалогическое дерево своей семьи до пя-
того колена. В этом им помогли родители. Вме-
сте они разобрали семейный архив и опросили 
своих родственников. Вот такое генеалогическое 
дерево у них получилось (рис. 5). 

  Рис. 5. Генеалогическое дерево 
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Вопрос 1 
Составь табл. 1 и распредели членов семьи 

Димы в соответствии с веком, в котором они ро-
дились. Найди среди членов семьи долгожителя. 

Таблица 1  
Распредели членов семьи Димы в соответствии 

с веком рождения 
XIX век ХХ век XXI век 

   
   

 
Вопрос 2 
Родственники семьи Димы проживают в раз-

ных городах России и за рубежом. В табл. 2 даны 
годы основания городов, в которых живут род-
ственники Димы. Определи, сколько лет каждо-
му городу, и запиши данные в таблицу. Какой из 
этих городов самый древний? 

Таблица 2  
Годы основания городов 

Город Год основания Сколько лет городу 
Москва 1147 г.  
Псков 903 г.  
Красноярск 1628 г.  
Дербент 15 г.  
Рим 753 г. до н.э.  
Феодосия 600 г. до н.э.  
Афины 4000 г. до н.э.  
Орёл  1566 г.  
Челябинск 1736 г.  
Нижний Новгород 1221 г.  

 
В настоящее время особое внимание уделяет-

ся внеурочной деятельности учащихся, которая 
является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в школе. В соответствии с новым 
ФГОС достижение результатов в образователь-
ной деятельности возможно не только на уроках, 
но и во внеурочное время. Под внеурочной дея-
тельностью, согласно Федеральной образователь-
ной программе основного общего образования, 
следует понимать образовательную деятельность, 
направленную на достижение планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной 
программы, осуществляемую в формах, отлич-
ных от урочной. Внеурочная деятельность явля-
ется неотъемлемой и обязательной частью ос-
новной общеобразовательной программы. 

Системная организация внеурочной деятель-
ности играет важную роль в раскрытии талантов 
и способностей каждого ученика, способствуя их 
самосовершенствованию и активному участию. 
Внеурочная деятельность, включенная в ФГОС, 
позволяет реализовать требования стандарта в 
полной мере, развивая личностные характери-

стики и социализацию учащихся, а также требует 
от учителя высокого уровня профессионального 
мастерства, контактности и доброжелательности. 

Внеурочная деятельность является важным 
аспектом образовательного процесса, так как 
способствует развитию разносторонних интере-
сов учащихся, повышает их мотивацию к учебе, а 
также формирует навыки самостоятельной рабо-
ты и коммуникации. Это дополнительный учеб-
ный процесс, который проводится вне рамок 
обычных уроков.  

Для организации внеурочной деятельности 
необходимо создать конкретную программу, ко-
торая должна быть связана с учебной програм-
мой. Рассмотрим основные особенности органи-
зации внеурочной деятельности: 

Целеполагание. Четко определяются цели и 
задачи внеурочной деятельности, такие как раз-
витие интересов и способностей учащихся, фор-
мирование коммуникативных и социальных 
навыков, развитие творчества и т. д. 

Разнообразие форм и видов. Внеурочная дея-
тельность может включать различные формы и 
виды занятий, такие как кружки, секции, клубы, 
мастер-классы, лекции, экскурсии и др. 

Учет интересов и возрастных особенностей 
учащихся. Предлагается деятельность, которая 
соответствует интересам и возрастным особен-
ностям учеников, чтобы стимулировать их уча-
стие и развитие. 

Индивидуальный подход. Учитываются инди-
видуальные особенности каждого ученика, вклю-
чая их предпочтения, способности и уровень под-
готовки, чтобы обеспечить максимальную эффек-
тивность внеурочной деятельности [15]. 

В современной отечественной школе вне-
урочная деятельность по математике реализуется 
через множество различных форм обучения. 
Важно отметить, что любая из них, будь то мате-
матический кружок, факультатив или математи-
ческая неделя, несет в себе познавательную 
функцию. Это означает, что данные формы обу-
чения помогают учащимся углубить свои знания 
в математике и расширить кругозор.  

Рассмотрим некоторые формы внеурочной 
деятельности, которые могут в том числе способ-
ствовать формированию математической гра-
мотности обучающихся.  

Математический кружок, который может 
быть использован в работе с учащимися 5–6-х 
классов, объединяет учащихся из одного или не-
скольких классов, которые проявляют особый 
интерес к математике, и предоставляет возмож-
ность для учащихся развивать математическое 
мышление и способности в этой области знаний. 
Программа кружка может включать также прак-



Щербатых С. В., Подлипский О. К. Образовательные модели формирования математической грамотности 

– 153 – 

тико-ориентированные задания, близкие по сво-
ему содержанию к заданиям по формированию 
математической грамотности, при этом в процес-
се их решения учащиеся осваивают нестандарт-
ные способы рассуждений. Данный возраст 
наиболее благоприятный для сочетания процес-
сов формирования математической грамотности 
и развития математических способностей обуча-
ющихся, так как практико-ориентированные за-
дачи способны вызвать у учащихся познаватель-
ный интерес, который впоследствии может пере-
расти в увлечение математикой как наукой. 

Приведем пример задачи Муниципального эта-
па ВОШ в Московской области 2002–2003 учебно-
го года для обучающихся 6-го класса (рис. 6).  

Факультатив является необязательным учеб-
ным курсом, который выбирает сам ученик для 
более детального изучения тех вопросов матема-
тики, которые ему наиболее интересны и акту-

альны. Программа факультатива, обеспечиваю-
щая формирование математической грамотности 
у учащихся 7–9-х классов, может быть построена 
на основе профориентационного содержания. 
Для этого необходимо выявить интересы уча-
щихся к той или иной деятельности и подобрать 
соответствующие профессионально ориентиро-
ванные задачи [16]. Использование профессио-
нально ориентированных задач открывает воз-
можности интеграции математического содержа-
ния, активного использования элементов теории 
вероятностей и статистики, что позволяет уча-
щимся формировать у школьников аналитиче-
ские умения, связанные с выявлением законо-
мерностей, прогнозированием, поиском опти-
мальных решений и др. 

Примером задания по формированию матема-
тической грамотности профориентационного со-
держания может быть следующее [17] (рис. 7). 

 
Рис. 6. Пример задачи Муниципального этапа ВОШ в Московской области 2002–2003 учебного года для обучающихся  

6-го класса  

 
Рис. 7. Пример задания по формированию математической грамотности профориентационного содержания  
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Дополнительная образовательная деятельность 
также может осуществляться в форме учебного 
проектирования, когда учащиеся самостоятельно 
работают под руководством учителя по выбранной 
теме. Цель этого вида работы – самостоятельное 
решение некоторой проблемы с использованием 
комплекса предметных знаний. Проектные работы 
могут выполняться как индивидуально, так и в 
группе, включать как учащихся одного возраста, 
так и разного. Проектная деятельность позволяет 
выстраивать продуктивную коммуникацию между 
обучающимися, формировать навыки командной 
работы. В ходе выполнения проекта реализуется 
связь теории и практики.  

Проектная деятельность позволяет организо-
вать различные межпредметные проекты, где со-
единяются различные типы функциональной 
грамотности. Так, в рамках одно учебного проек-
та можно продуктивно сочетать математическую 
и финансовую грамотность, так как компетенции 
в области финансовой грамотности включают в 
себя умения применять математический аппарат. 
Приведем некоторые темы для таких проектов: 
«Бюджет моей семьи»; «Бизнес-план предприя-
тия»; «Выгодно ли жить в кредит?»; «Деньги 

любят счет, или Элементы финансовой матема-
тики (проценты, кредиты, вклады)»; «Детская 
банковская карта: плюсы и минусы»; «Рацио-
нальное использование ресурсов»; «Почему здо-
ровое питание – это выгодно». 

Приведенными моделями не ограничивается 
весь спектр возможностей для формирования 
математической грамотности, можно еще также 
использовать разнообразные игры, как ролевые, 
в которых учащиеся осваивают социальные роли, 
так и деловые, которые помогают познакомиться 
с деятельностью. Следует также упомянуть по-
чти забытое создание математических газет, ко-
торые в условиях цифровизации могут иметь но-
вое воплощение как электронный ресурс, на ко-
тором возможно размещать различные задания 
по математической грамотности, совмещая их с 
информацией о разных сферах деятельности 
применения математики.  

Таким образом, необходимо отметить, что 
формирование математической грамотности – 
это непрерывный процесс, который позволяет не 
только лучше понять математику, увидеть ее по-
тенциал в решении широкого круга проблем, но 
и обогатить социальный опыт обучающихся.  
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