
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА ФОРМИРОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Цель проекта:  

Создание Национального инструментария, обеспечивающего методическое 

сопровождение формирования функциональной грамотности обучающихся. 

Задачи проекта: 

1. Разработка общих подходов к формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся основной школы. 

2. Разработка учебно-методических материалов для формирования и оценки 

функциональной грамотности учащихся основной школы, включающих в себя: 

·         открытый банк заданий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся 5-9 классов) 

·         методические рекомендации для учителей по использованию открытого банка в 

учебном процессе и в системе повышения квалификации педагогических кадров; 

·         методическое сопровождение электронной платформы, на которой будет 

размещен национальный инструментарий для формирования функциональной 

грамотности. 

3. Проведение апробации заданий и диагностических материалов для формирования и 

оценки функциональной грамотности учащихся 5-9 классов. Обработка результатов 

апробации. 

4. Доработка системы мониторинга формирования функциональной грамотности 

учащихся 5-9 классов по итогам апробации в части инструментария и технологии 

проведения. 

 

Заказчик: Министерство просвещения Российской Федерации 

 

Разработчики: 

Специалисты ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», а также ведущих образовательных организаций высшего образования 

(Московского педагогического государственного университета, Института образования 

«Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики») и 

региональных центров оценки качества образования (Московского центра качества 

образования, Центра оценки качества образования Красноярского края), издательства 

«Просвещение», учителя общеобразовательных организаций. 

 

 

Руководитель проекта - Ковалева Г.С., руководитель Центра оценки качества 

образования  ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», к.п.н. 

 

Особенности мониторинга формирования и оценки функциональной грамотности (далее 

МФФГ): 

Мониторинг формирования функциональной грамотности – это не контроль и не проверка 

с выстраиванием рейтингов образовательных организаций или регионов. Основой 
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внедрения проекта являются идеи формирующего оценивания: поддержка и обеспечение 

формирования функциональной грамотности. Система заданий и диагностических 

материалов разрабатывается с учетом подходов и инструментария международного 

исследования PISA (концептуальных рамок, заданий и результатов их выполнения 

российскими учащимися). При этом используются все отечественные инновационные 

разработки в данной области. 

Концептуальные подходы для мониторинга формирования функциональной грамотности 

разрабатываются с учетом особенностей обучающихся, для которых предназначены 

задания мониторинга (в 2019 году – 5 и 7 классов, в 2020 году – 6,8,9), но с ориентацией 

на концептуальные подходы (рамки) PISA-2021. 

Разрабатываемая система заданий и диагностических материалов будет способствовать 

обновлению учебных и методических материалов с учетом переориентации системы 

образования на новые результаты, сформулированные в ФГОС и связанные с «навыками 

21 века», – функциональной грамотностью обучающихся и развитием позитивных 

установок, мотивации обучения и стратегий поведения обучающихся в различных 

ситуациях. 

Разработка заданий и диагностических материалов для формирования и оценки 

функциональной грамотности учащихся 5-9 классов осуществляется по 6-ти 

составляющим функциональной грамотности: математической, читательской, 

естественнонаучной и финансовой грамотности, глобальным компетенциям, креативному 

мышлению. 

Задания, объединенные в тематические блоки, составляют основу инструментария для 

оценки функциональной грамотности (также как и в исследовании PISA). Блок заданий 

включает в себя описание реальной ситуации, представленное, как правило, в проблемном 

ключе, и ряд вопросов-заданий, относящихся к этой ситуации. Учащиеся должны 

выполнить задания, используя знания из различных предметных областей. Их 

последовательное выполнение способствует тому, что двигаясь от вопроса к вопросу, 

ученики погружаются в описанную историю (ситуацию) применяют свои знания и 

умения, а также приобретают как новые знания, так и функциональные навыки. 

Выполнение заданий проводится на компьютерах в режиме онлайн. Ответы учащихся 

проверяются автоматически компьютерной программой или проверяются экспертами. 

За период реализации проекта разработано более тысячи заданий по различным 

направлениям функциональной грамотности. 

В перспективе: 

Разработка учебно-методических материалов для адресной поддержки совершенствования 

функциональной грамотности:  для обучающихся, демонстрирующих низкий уровень 

функциональной грамотности 

Разработка учебно-методических материалов для повышения уровня функциональной 

грамотности обучающихся, проявляющих интерес к инновационным областям 

деятельности 

Разработка программы повышения квалификации педагогических работников по 

функциональной грамотности в режиме онлайн с учетом результатов диагностики их 

обучающихся. 



Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования российской 

системы образования. 

Все материалы, которые разработаны и будут в дальнейшем разработаны в ходе 

мониторинга формирования функциональной грамотности (например, учебно-

методические материалы), после доработки по результатам апробации будут открыты для 

использования в учебном процессе и повышения квалификации учителей, также для 

дальнейших работ по мониторингу системы образования. 

 

 Функциональная грамотность 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ – это, с традиционной точки зрения, 

определённая степень владения человеком навыком чтения и письма в соответствии с 

грамматическими нормами родного языка. Применительно к характеристике населения – 

один из базовых показателей его социально-культурного развития. Конкретное 

содержание понятия грамотность менялось исторически, расширяясь с ростом 

общественных требований к развитию индивида – от элементарных умений читать, 

писать, считать и т.п. к владению минимумом общественно необходимых знаний и 

навыков. 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие 

от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять 

простые короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические 

действия, функциональная грамотность — уровень знаний, умений и навыков, 

обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных 

отношений, который считается минимально необходимым для осуществления 

жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. 

О существовании функциональной грамотности мы узнаем, только столкнувшись с ее 

отсутствием. Поэтому приходится говорить не столько о функциональной грамотности, 

сколько о функциональной безграмотности, что является одним из определяющих 

факторов, тормозящих развитие общественных отношений. Поэтому проблема 

функциональной грамотности рассматривается обычно не как научная и смысловая 

проблема, а как проблема деятельностная, как проблема поиска механизмов и способов 

ускоренной ликвидации безграмотности. 

Своеобразием начального этапа в системе целостного среднего образования является то, 

что именно на этой ступени важно обеспечить условия для освоения основных умений 

учебной деятельности, потребности и желания учиться. Именно эта деятельность в 

комплексе других деятельностей (игровой, спортивной, художественной, трудовой), 

выполняемых ребенком, играет ведущую роль в его психическом развитии. 

 

Составляющие функциональной грамотности: 

1. Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать письменное 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

2. Естественно-научная грамотность — способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественно-научными идеями: научно 



объяснять явления; понимать особенности естественно-научного исследования; 

интерпретировать данные и использовать научные доказательства. 

3. Математическая грамотность — способность формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах: применять математические 

рассуждения; использовать математические понятия и инструменты. 

4. Финансовая грамотность – знание и понимание финансовых понятий и финансовых 

рисков, а также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для принятия 

эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих 

улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности 

участия в экономической жизни. 

5. Креативное мышление. 

6. Глобальные компетенции. Под глобальными компетенциями в исследовании 

понимаются способности: 

— критически рассматривать с различных точек зрения проблемы глобального характера 

и межкультурного взаимодействия; 

— осознавать, как культурные, религиозные, политические, расовые и иные различия 

влияют на восприятие, суждения и взгляды людей; 

— вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с другими людьми 

на основе разделяемого всеми уважения к человеческому достоинству. 

 

Глобальные компетенции включают способность эффективно действовать индивидуально 

или в группе в различных ситуациях. Оцениваются также заинтересованность и 

осведомленность о глобальных тенденциях развития, управление поведением, открытость 

к новому, эмоциональное восприятие нового. 

 


