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• В чем проявляется компетентностная ориентированность заданий на формирование и 

оценку функциональной грамотности? 

• Почему задания на формирование и оценку функциональной грамотности называют 

контекстными?  
 

На основе сравнительной характеристики академической и функциональной 

грамотности можно определить существенное отличие заданий на формирование 

функциональной грамотности — они моделируют реальную жизненную ситуацию, в то 

время как учебно-познавательные задачи на развитие академической грамотности 

моделируют решение научной проблемы. Этим и определяется главная особенность задания 

на формирование функциональной грамотности — исходным базовым элементом ее 

содержания является практическая ситуация. 

Разрешение любой практической ситуации (и в реальной жизни, и в учебном процессе) 

требует привлечения самых разных знаний и умений. Как правило, задания на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся носят интегративный характер. 

Под функциональной грамотностью понимается «способность человека 

использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений». 

Для установления соответствия между освоенным содержанием образования и 

уровнем функциональной грамотности обучающихся в международной практике применяют 

специально разработанный инструментарий. 

В качестве основного метода оценки функциональной грамотности используется письменная 

форма контроля. В комплексное задание включены как задачи с готовыми ответами, из 

которых нужно выбрать верный, так и задачи, на которые учащийся должен дать свой 

краткий или полный обоснованный ответ. Как правило, задания состоят из нескольких задач 

различной сложности, которые относятся к одной и той же жизненной ситуации. Несмотря 

на доступность части заданий, используемых в исследованиях PISA, их формат остается для 

большинства педагогов новым и вызывает затруднения при их конструировании, так как 

меняется смысловой акцент при постановке вопросов. 

Традиционная система задач на развитие академической грамотности, которая 

реализуется в рамках предметного содержания, направлена на вооружение учащихся 

необходимым объемом знаний, умений и навыков и позволяет установить уровень усвоения 

предметного содержания. В контексте функциональной грамотности учебные задачи 

направлены на отработку тех умений обучающихся, которые способствуют их успешности и 

полной реализации себя как личности.  

К особенностям заданий на формирование и оценивание функциональной 

грамотности относится формулировка задач, входящих в комплексное задание. 

Формулировка точно указывает на деятельность обучающихся, а также на возможные 

источники информации, необходимые для успешной деятельности по выполнению задачи. В 

качестве таких источников в рамках заданий предлагаются выдержки из статей, отчетов, 

инфографики, карты и другие материалы по рассматриваемому вопросу. В большинстве 

заданий исследования PISA информация в описании предложенной ситуации приводится в 

различной форме (в виде текста, рисунка, диаграммы, схемы, графика реальной 

зависимости). Полученный ответ учитель анализирует и оценивает с учетом условий, 

приведенных в описании реальной ситуации. Таким образом, комплексный характер заданий 



создает условия для организации уровневой оценки функциональной грамотности 

обучающихся. Такой формат заданий коррелирует с комплексными диагностическими 

работами для оценки метапредметных образовательных результатов в начальной и основной 

школе. 

Задания на функциональную грамотность позволяют определить уровень умений 

и навыков обучающихся применять академические знания в различных жизненных 

ситуациях (жизненные навыки).  

Достижение приемлемого уровня функциональной грамотности обучающимся связано с его 

умением оперировать знаниями и справляться с разными ситуациями и проблемами. Важно 

различать умение как действие в заданной ситуации и компетенцию, которая порождает 

действие, умение. Это дает возможность рассматривать функциональную грамотность через 

сформированность у обучающихся определенных компетенций. При этом следует помнить, 

что компетенция рассматривается как способность мобилизовать знания, умения, отношения 

и ценности, а также проявлять рефлексивный подход к процессу обучения и обеспечивать 

возможность взаимодействовать и действовать в мире.  

Известно, что любая деятельность может стать для человека личностно значимой, 

если она направлена на решение актуальных для него проблем. В рамках образовательной 

деятельности учитель создает на уроке реальную или моделирует воображаемую жизненную 

ситуацию и предлагает ученику действовать в ней, опираясь на имеющиеся у него знания и 

опыт. Данная стратегия находит отражение в технологии контекстного обучения, 

разработанной в научно-педагогической школе А. А. Вербицкого.  

Контекстным является такое обучение, в котором с использованием всех имеющихся средств 

и форм обучения моделируется предметное и социальное содержание деятельности. Одним 

из средств контекстного обучения являются 

контекстные задачи. Контекстная задача — это задача, в условии которой известным или 

данным является описание конкретной жизненной ситуации, связанной с имеющимися у 

решающего ее знаниями и опытом. Это нестандартные задачи, они предлагаются в виде 

познавательной проблемы. Требованием или искомым задачи является актуализация этого 

опыта с целью анализа, осмысления и объяснения данной ситуации или для выбора способа 

действия в ней. А результатом ее решения становится встреча с учебной проблемой, т. е. 

осознание неполноты, недостаточности своих знаний и одновременно с этим понимание их 

ценности для эффективной дальнейшей деятельности. В. И. Данильчук дает более 

развернутое определение: «Контекстная задача — это вопрос, задача, проблема, изначально 

ориентированная на тот смысл, который данные феномены имеют для обучающегося, и 

способ актуализации его личностного потенциала, пробуждения его смыслопоисковой 

активности, осознания ценности изучаемого». 

 

(По материалам «Что такое функциональная грамотность и как её оценивать?»/Вести 

образования, 2021. Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся: 

Учебно-методическое пособие / И. Ю. Алексашина, О. А. Абдулаева, Ю. П. Киселев; науч. 

ред. И. Ю. Алексашина. — СПб. : КАРО, 2019. — 160 с.) 

 


