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Приоритетами оценивания функциональной грамотности 

школьников проекта PISA являются три направления — читательская 

грамотность, математическая и естественнонаучная грамотность. 

Основные составляющие по обучению функциональной 

грамотности: 

Функциональная грамотность, при оценивании качеств учащихся, 

делится на - читательскую (работа с текстами), математическую (решение 

задач и кейсов) и естественнонаучную. Далее будем рассматривать два 

направления: математическую и читательскую грамотности. 

При формировании навыков функциональной грамотности в целом, 

преподаватели вместе с учащимися проходят следующие шаги: 

Под «читательской грамотностью» понимается способность 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, 

использования их содержания для достижения собственных целей, 

развития знаний и возможностей для активного участия в жизни общества. 

При этом основными параметрами оценки читательской грамотности 

являются текст, ситуация и вопрос, так как только в совокупности они 

могут развивать умения не пересказа прочитанного, а поиска и 

интерпретации информации. В этом смысле полное понимание текста 

зависит от умения найти необходимую информацию и извлечь ее из 

общего контекста, сформулировать общее понимание текста и представить 

собственную точку зрения о содержании и форме текстового сообщения. 

Для качественной интерпретации результатов выполнения тестовых 

вопросов международная шкала PISA-2012 была разделена на семь 

уровней, используемых при оценивании читательской грамотности 

школьников. Каждый уровень содержит целый спектр читательских 

умений, включающих три категории — доступ и извлечение, интеграция и 

интерпретация, размышление и оценка. Все эти учебные задания 

присутствуют во всех учебниках. При измерении читательской 

грамотности используются все виды текстов: 



— «сплошные тексты», как правило, это художественные тексты; 

— «не сплошные тексты», которые содержат информационные 

единицы (таблицы, графики, диаграммы); 

— «смешанные тексты», которые содержат вербальные и 

невербальные элементы; 

— «составные тексты», они соединяют несколько 

текстов, различных не только по содержанию, но и по формату. 

Безусловно, во всех учебниках, пособиях по подготовке к ВПР и 

ГИА, независимо от изучаемого предмета, имеются все эти виды учебных 

текстов. 

Читательская грамотность. 

1. Обучение чтению: способность выбирать стратегию и тактику 

чтения в зависимости от цели чтения (гибкое чтение). 

2. Развитие механизмов речи: умение делать эквивалентные замены, 

сжимать текст, предвидеть, предугадывать содержание текста. 

3. Развитие устной и письменной речи: 

— развитие орфоэпических навыков; 

— работа по обогащению словарного запаса; 

— развитие и совершенствование грамматического строя речи 

учащихся; 

— развитие устной разговорной, учебно-научной, художественной 

речи; 

— развитие письменной разговорной, учебно-научной, 

художественной речи. 

 

 В 5-м и 6-м классах важно научить детей гибкому чтению на уроках 

математики. Задания к упражнениям по степени сложности могут быть 

разными: 

 определять главное и второстепенное в тексте задачи; 

 сопоставлять данные по тексту, соотнести их характеристики; 



 уметь формулировать вопросы по данным задачи (текста); 

 составлять задачи по схеме (рисунку), используя частичные 

данные; 

 вычленять новую информацию из текста и сформировать ее 

главную мысль по отношению к тексту; 

 развивать механизм формирования научной речи, умение 

грамотно выражать свои мысли; 

 формировать навыки работы с готовой информацией, работать 

по алгоритму (схеме) из одного источника информации. 

Математическая грамотность. 

Учащиеся 5-6 классов могут соответствовать 1-2 уровню 

функциональной грамотности. В 7-м классе работа по овладению 

функциональной грамотностью продолжается: изучаются тексты разных 

типов и стилей, особое внимание уделяется текстам публицистического 

стиля. Задания к упражнениям усложняются: 

 развивать умение графической культуры, работы со 

свойствами функции, диаграммами и графиками; умение читать свойства 

функций по графикам, формулировать признаки и их чтение; 

 развивать умение геометрической грамотности, понимание 

свойств геометрических фигур, анализировать данные задач; 

 формировать умение пространственного воображения; 

 формировать умение работы с таблицами, соотносить данные 

по тексту; 

 формировать умение работы с научно-популярными текстами, 

находить в них новую информацию и анализировать ее, умение работать с 

кейсами в группах; 

 формировать умение интерпретировать знания, полученные из 

нескольких источников, строить свои рассуждения, опираясь на 

полученные знания. 



В 8 классе учащиеся продолжают работу по отработки данных 

навыков. Они могут достичь уровней 3-5 функциональной грамотности, 

продолжая выбранную деятельность: 

 демонстрировать навыки четко описывать предлагаемую 

структуру задания, работать по схеме (алгоритму), добавляя условия 

некоторых ограничений; 

 уметь разбирать более сложные ситуации по конкретным 

алгоритмам; 

 демонстрировать умения аргументировать свои высказывания, 

выстраивать рассуждения по теме задания, приводить доводы и задавать 

вопросы оппонентам. 

Учащиеся 9-10 классов совершенствуют навыки функциональной 

грамотности, соответствуя 6-7 ее уровням: 

 демонстрировать навыки разрабатывать сложные модели 

реальных ситуаций, умение работать с кейсами в группах; 

 уметь аргументировано высказывать свои суждения, 

составлять задания по тексту, задавать вопросы оппонентам; 

 уметь работать со сложными научными текстами, выделять из 

них основную идею и применять знания на практике. 

Одно из ведущих мест в «математической грамотности» отводится 

учебной задаче. Термин «учебная задача» - в широком понимании - это 

то, что выдвигается самим учеником для выполнения в процессе обучения 

в познавательных целях. Учебная задача часто рождается из проблемной 

ситуации, когда незнание сталкивается с чем-то новым, неизвестным, но 

решение учебной задачи состоит не в нахождении конкретного выхода, а в 

отыскании общего способа действия, принципа решения целого класса 

аналогичных задач. Учебная задача решается школьниками путем 

выполнения определенных действий: знаю – не знаю – хочу узнать. 

Типы учебных задач: 

 задания, в которых имеются лишние данные; 



 задания с противоречивыми данными; 

 задания, в которых данных недостаточно для решения; 

 многовариативные задания (имеют несколько вариантов 

решения). 

 

Задача учителя по формированию новых компетенций при работе с 

учащимися предполагает работу применения новых знаний, нового 

способа по выработанному алгоритму. Для этого учитель предлагает 

подросткам решить ситуационные, практико-ориентированные задания, 

задачи открытого типа. 

Типы задач: 

 Предметные задачи: в условии описывается предметная 

ситуация, для решения которой требуется установление и использование 

знаний конкретного учебного предмета, изучаемых на разных этапах и в 

разных его разделах; в ходе анализа условия необходимо «считать 

информацию», представленную в разных формах, сконструировать способ 

решения. 

 Межпредметные задачи: в условии описана ситуация на 

языке одной из предметных областей с явным или неявным 

использованием языка другой предметной области. Для решения нужно 

применять знания из соответствующих областей; требуется исследование 

условия с точки зрения выделенных предметных областей, а также поиск 

недостающих данных, причем решение и ответ могут зависеть от 

исходных данных, выбранных (найденных) самими обучающимися. 

 Практико-ориентированные задачи: в условии описана такая 

ситуация, с которой подросток встречается в повседневной 

своей жизненной практике. Для решения задачи нужно мобилизовать не 

только теоретические знания из конкретной или разных предметных 

областей, но и применить знания, приобретенные из повседневного опыта 



самого обучающегося. Данные в задаче должны быть взяты из реальной 

действительности. 

 Ситуационные задачи: не связаны с непосредственным 

повседневным опытом обучающегося, но они помогают обучающимся 

увидеть и понять, как и где могут быть полезны ему в будущем знания из 

различных предметных областей. Решение ситуационных задач 

стимулирует развитие познавательной мотивации обучающихся, 

формируют способы переноса знания в широкий социально-культурный 

контекст. 

Проектирование достижения планируемых образовательных 

результатов учебного курса с 5 по 9 классы. 

Проектирова

ние 

достижения 

планируемы

х 

образователь

ных 

результатов 

учебного 

курса с 5 по 9 

классы 

ПОР Типовые задачи Инструменты 

и средства 

  

5 класс 

Уровень 

узнавания и 

понимания 

Учим 

воспринимать 

и объяснять 

информацию 

Находит и извлекает 

информацию из 

различных текстов 

Определить вид 

текста, его 

источник. 

Обосновать свое мн

ение. 

Выделить основную 

мысль в текст, 

резюмировать его 

идею. 

Предложить или 

объяснить 

Тексты 

(учебный, 

художественн

ый, научно-

популярный, 

публицистичес

кий; 

повествователь

ный, 

описательный, 

объяснительны

  



заголовок, название 

текста. 

Ответить на 

вопросы словами 

текста. Составить 

вопросы по тексту. 

Продолжить 

предложение 

словами из текста. 

Определить 

назначение текста, 

привести примеры 

жизненных 

ситуаций, в которых 

можно и нужно 

использовать 

информацию из 

текста. 

й; медийный). 

По 

содержанию 

тексты должны 

быть 

математически

е, естественно-

научные, 

финансовые. О

бъем: не более 

одной 

страницы. 

6 класс 

Уровень 

понимания и 

применения 

Учим думать 

и рассуждать 

Применяет 

информацию, 

извлеченную из 

текста, для решения 

разного рода 

проблем 

Сформулировать 

проблему, 

описанную в тексте. 

Определить 

контекст. 

Выделить 

информацию, 

которая имеет 

принципиальное 

значение для 

решения проблемы. 

Отразить 

Задачи (пробле

мные, 

ситуационные, 

практико-

ориентированн

ые, открытого 

типа, 

контекстные). 

Проблемно-

познавательны

е задания. 

Графическая 

  



описанные в тексте 

факты и отношения 

между ними в граф-

схеме 

(кластере, таблице). 

Из предложенных 

вариантов выбрать 

возможные пути и 

способы решения 

проблемы. 

Вставить 

пропущенную в 

тексте информацию 

из таблицы, граф-

схемы, диаграммы. 

Привести примеры 

жизненных 

ситуаций, в которых 

могут быть 

применены 

установленные пути 

и способы решения 

проблемы. 

Построить алгоритм 

решения проблемы 

по данному 

условию. 

наглядность: 

граф-схемы, 

кластеры, 

таблицы, 

диаграммы, 

интеллект-

карты. 

Изобразительн

ая 

наглядность: 

иллюстрации, 

рисунки. 

Памятки с 

алгоритмами 

решения задач, 

проблем, 

заданий 

7 класс 

Уровень 

анализа и 

Анализирует и 

интегрирует 

информацию для 

Выделить 

составные части в 

представленной 

Тексты, 

задачи, 

ситуации 

  



синтеза 

Учим 

анализировать 

и 

интерпретиро

вать 

проблемы 

принятия решения информации 

(тексте, задаче, 

проблеме), 

установить между 

ними взаимосвязи. 

Сформулировать 

проблему на основе 

анализа 

представленной 

ситуации. 

Определить 

контекст 

проблемной 

ситуации. 

Определить область 

знаний, 

необходимую для 

решения данной 

проблемы. 

Преобразовать 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую 

(текст в схему, 

таблицу, карту и 

наоборот). 

Составить 

аннотацию, 

рекламу, 

презентацию. 

Задачи (пробле

мные, 

ситуационные, 

практико-

ориентированн

ые, открытого 

типа, 

контекстные). 

Проблемно-

познавательны

е задания. 

Графическая 

наглядность: 

граф-схемы, 

кластеры, 

таблицы, 

диаграммы, 

интеллект-

карты 

Изобразительн

ая 

наглядность: 

иллюстрации, 

рисунки. 

Памятки с алго

ритмами 

решения 



Предложить 

варианты решения 

проблемы, 

обосновать их 

результативность с 

помощью 

конкретного 

предметного 

знания. 

Привести примеры 

жизненных 

ситуаций, в которых 

опыт решения 

данных проблем 

позволить быть 

успешным, 

результативным. 

Составить алгоритм 

решения проблем 

данного класса. 

Сделать 

аналитические 

выводы. 

8 класс 

Уровень 

оценки в 

рамках 

предметного 

содержания 

Учим 

Принимает решение 

на основе оценки и 

интерпретации 

информации 

Оценить качество 

представленной 

информации для 

решения личных, 

местных, 

национальных, 

глобальных 

Тексты, 

задачи, 

ситуации 

Карты: модель

ные, 

технологическ

ие, 



оценивать и 

принимать 

решения 

проблемы. 

Предложить пути и 

способы решения 

обозначенных 

проблем. 

Спрогнозировать 

(предположить) 

возможные 

последствия 

предложенных 

действий. 

Оценить 

предложенные пути 

и способы решения 

проблем, выбрать и 

обосновать 

наиболее 

эффективные. 

Создать дорожную 

(модельную, 

технологическую) 

карту решения 

проблемы. 

ментальные, 

дорожные 

9 класс 

Уровень 

оценки в 

рамках 

метапредметн

ого 

содержания 

Оценивает 

информацию и 

принимает решение 

в условиях 

неопределенности и 

многозадачности 

Сформулировать 

проблему 

(проблемы) на 

основе анализа 

ситуации. Выделить 

граничные условия 

неопределѐнности 

Типичные 

задачи 

(задания) 

метапредметно

го и 

практического 

характера. 



Учим 

действовать 

многозадачности 

указанной 

проблемы. 

Отобрать (назвать) 

необходимые 

ресурсы (знания) 

для решения 

проблемы. Выбрать 

эффективные пути и 

способы решения 

проблемы. 

Обосновать свой 

выбор. Доказать 

результативность и 

целесообразность 

выбранных 

способов 

деятельности. 

Нетипичные 

задачи 

(задания) 

метапредметно

го и 

практического 

характера. 

Комплексные 

контекстные 

задачи (PISA) 

 

Задания по формированию математической грамотности на 

уроках математики 

п1. Дидактические игры на уроках математики по 

формированию читательской грамотности учащихся 

В работе действует определенная закономерность: наличие текста 

негативно сказывается на выполнении математической задачи. 

Это объясняется тем, что математические тексты имеют свои 

специфики: 

1. Математические тексты написаны с помощью специальной 

символики. Для этих текстов характерна абстрактность освещаемых 

вопросов, лаконичность изложения, логическое построение, использование 



символов, формул и выражений, наличие чертежей, графиков, 

позволяющих перевести абстрактные понятия на язык образов и помочь 

читателю вскрыть существенные связи между рассматриваемыми 

объектами. 

2. В тексте учебника встречаются ссылки на уже известный 

материал, и, если ученик с этим материалом не знаком или забыл, он не 

всегда может восстановить этот пробел самостоятельно. 

3. Математические тексты кратко изложены, что влечет 

необходимость интенсивной мыслительной деятельности при его чтении. 

Строгое логическое построение текста, доказательность рассуждений, 

определенная последовательность утверждений, наличие логических 

связок — все это требует напряжение мысли, сосредоточения. 

В своей работе учитель использует много различных приемов и 

методов подготовки к уроку. Наиболее широкое применение в 

современной школе получила технология развития критического 

мышления, включающая в себя основы смыслового чтения. 

Систематическая и планомерная работа по формированию умений работы 

с текстом учебника включает разнообразные аспекты, пополняясь ими в 

разных возрастных группах. Формирование навыков самостоятельной 

работы с книгой требует работы с учебником и на этапе закрепления 

пройденного материала, и при изучении нового. 

Работа над чтением текста в 5-6 классах может быть организована с 

помощью различных дидактических игр, например: 

1. В начале урока можно предложить игру «Банк идей (гипотез)», 

куда ученики «складывают» свои мысли о том, что будет сегодня на уроке 

изучаться. Этот прием научит учеников выдвигать гипотезы исследования 

и определять, доказаны они или опровергнуты, что очень важно для 

формирования навыков научно-исследовательской деятельности учащихся 

при работе с литературой. 



2. «Верные или неверные утверждения», или «Верите ли 

Вы?» может быть началом урока, когда учащиеся, выбирая «верные 

утверждения» из предложенных учителем, описывают заданную тему. 

После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция по 

данной теме) мы возвращаемся к данным утверждениям и просим детей 

оценить их достоверность, используя полученную на уроке информацию. 

Продолжая работу с учащимися 7-8 классов, в состав урока следует 

включать следующие приемы, например: 

3. «Кластер» 

Кластер (англ. Cluster — пучок, гроздь) — объединение нескольких 

однородных элементов, которое может рассматриваться как 

самостоятельная единица, обладающая определенными свойствами. В 

методике, кластер — это карта понятий, которая позволяет ученикам 

свободно размышлять над какой-либо темой, дает возможность оценить 

свои знания и представления об изучаемом объекте, помогает развивать 

память. 

Этапы работы при составлении кластера 

1-й этап — посередине чистого листа (классной доски) пишется 

ключевое слово или словосочетание, которое является «сердцем» идеи, 

темы. 

2-й этап — учащиеся записывают все то, что вспомнилось им по 

поводу данной темы. В результате вокруг «разбрасываются» слова или 

словосочетания, выражающие идеи, факты, образы, подходящие для 

данной темы. Записывается все, что называют учащиеся, ничего не 

отсеивается. 

3-й этап — осуществляется систематизация. После чтения учебника, 

объяснения учителя, учащиеся начинают анализировать и 

систематизировать изученный материал. Хаотичные записи слов-

ассоциаций объединяются в группы, в зависимости от того, какую сторону 



содержания отражает то или иное записанное понятие, факт. Ненужное, 

ошибочное зачеркивается. 

4-й этап — по мере записи появившиеся слова соединяются 

прямыми линиями с ключевым понятием. У каждого из «спутников» в 

свою очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются новые 

логические связи. В итоге получается структура, которая графически 

отображает наши размышления, определяет информационное поле данной 

темы. 

4. Методический прием — «Инсерт». Технически он достаточно 

прост. Учащихся надо познакомить с рядом маркировочных знаков и 

предложить им по мере чтения ставить их карандашом на полях 

специально подобранного и распечатанного текста. Помечать следует 

отдельные абзацы или предложения в тексте. Пометки могут быть 

следующие: 

Знак Значение знака 

V отмечается в тексте информация, 

которая уже известна ученику 

+ отмечается новое знание, новая 

информация 

- отмечается то, что идет вразрез с 

имеющимися у ученика представлениями, 

о чем он думал иначе 

? отмечается то, что осталось 

непонятным и требует дополнительных 

сведений, вызывает желание узнать 

подробнее 

  

Для учащихся наиболее приемлемым вариантом завершения данной 

работы с текстом является устное обсуждение или заполнение таблицы. 

Обычно школьники без труда отмечают, что, известное им, встретилось в 



прочитанном тексте, сообщают, что нового и неожиданного для себя они 

узнали. При этом важно, чтобы ученики прямо зачитывали текст, 

ссылались на него. 

5. Приём «Синквейн» 

Слово происходит от французского «5». Это стихотворение из 5 

строк, которое строится по правилам: 

1 строка — тема или предмет (одно существительное); 

2 строка — описание предмета (два прилагательных); 

3 строка — описание действия (три глагола); 

4 строка — фраза из четырех слов, выражающая отношение к 

предмету; 

5 строка — синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы 

или предмета (одно слово). 

Синквейн дает возможность систематизировать полученную 

информацию, изложить сложные идеи. На первых этапах синквейн можно 

составлять в группах, потом в паре и затем индивидуально. Смысл 

синквейна можно изобразить рисунком. Учащиеся могут составлять 

синквейн на уроке или дома. 

Приемы в работе с учащимися 9-10 классов: 

6. Прием «План или конспект прочитанного» 

Проработав доказательства теоремы, учитель может выдать каждому 

ученику карточку, на которой доказательство этой теоремы представлено в 

виде таблицы, состоящей из двух колонок, одна из которых содержит 

утверждения, другая — их обоснования, а также имеются пропуски в той 

или иной колонке. Такие карточки можно делать дифференцированными, 

изменив количество пропусков. Учащимся необходимо заполнить пустые 

места в доказательстве. Учащимся можно предложить работу с этой 

таблицы с использованием учебника. 

7. После изучения на уроке темы, даётся задание составить по 

материалу учебника контрольные вопросы. Каждый пишет свои вопросы 



на листочках, которые прикрепляются на ≪дерево знаний≫ (на доску). В 

начале следующего урока ещё раз прочитывается текст учебника, после 

чего с «дерева знаний» снимаются листочки, вопросы зачитываются, 

учащиеся отвечают на них. Такая работа развивает самостоятельность 

мышления, речевые умения и снижает утомляемость. 

8. Еще одним приемом является составление маркировочной 

таблицы «ЗХУ», которая является вариацией вышеописанного 

метода «Инсерт». Одной из возможных форм контроля эффективности 

чтения с пометками является составление маркировочной таблицы. 

Что мы знаем Что мы хотим 

узнать 

Что мы узнали 

      

 

  

 


