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Проанализировано понятие функциональной грамотности учащихся как резуль-

тат общего образования в контексте его оценки в рамках международного со-

поставительного исследования PISA. Показано, что научно-педагогические по-

пытки улучшить результаты 15-летних российских учащихся на протяжении 

20 лет мониторинга PISA не успешны наряду с устойчиво высокими результата-

ми младших школьников России в сопоставительном международном исследо-

вании PIRLS. Функциональная грамотность связана с актуальной адаптацией к 

различным жизненным ситуациям, актуальным использованием знаний учащи-

мися различных предметных сфер и метапредметных знаний, сопоставима с це-

левыми установками обучения в основной школе России на компетентное пове-

дение. Мотивация рассматривается на основе анализа работ как фактор компе-

тентного поведения. Обозначены условия порождения внутренних мотивов, ко-

торые нереализуемы в рамках отечественной образовательной парадигмы, 

ориентированной на предметоцентризм: возможность влиять на предстоящие 

события, сопряженность действия и результата, контроль ситуации, специфика 

контроля действий, мера реальности представляемого содержания, условия 

возникновения и характер цели действия. Осуществлена проверка гипотезы о 

влиянии внешних мотивов учебного поведения 15-летних школьников на ре-

зультаты выполнения тестовых заданий в формате PISA. Приведены результаты 

измерения функциональной грамотности учащихся 9 классов математического 

лицея №1 г. Комсомольска-на-Амуре, являющегося базовой школой РАН, а так-

же анкетирования, направленного на оценку отношения учащихся к заданиям 

формата PISA. Сделан вывод о внешних учебных мотивах лицеистов. Обнару-

женные в ходе исследования факты демонстрируют объяснительные возможно-

сти и прогностический потенциал мотивационного фокуса проблемы неуспеха 

российских школьников в международных сопоставительных исследованиях 

PISA, системный характер низкого уровня функциональной грамотности.  
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The problem of formation and diagnosis of functional  
literacy of Russian schoolchildren: Motivational focus 

This work analyzed the concept of the functional literacy of students as the result of general 

formation in the context of its estimation within the framework of the international compara-

tive study PISA. It is shown that the scientific-pedagogical attempts to improve the results of 

15-year-old Russian students for the elongation approximately one 20 years of monitoring 

PISA are not successful, together with the stably high results of the junior schoolboys of Rus-

sia in the comparative international study PIRLS. Functional literacy is connected with the ur-

gent adaptation to different life situations, the urgent use of knowledge of different object 

spheres and metapredmetnykh knowledge by students, it is compared with the aims of in-

struction in the basic school of Russia to the competent behavior. Motivation is considered on 

the basis of the analysis of works as the factor of competent behavior. Is designated a num-

ber of the conditions of the creation of the internal motives, which are not realized within the 

framework the domestic educational paradigm, oriented to predmetotsentrizm: the possibil-

ity to influence the forthcoming events, the coupling of action and result, the control of situa-

tion, the specific character of the control of actions, the measure of the reality of the repre-

sented content, condition of appearance and the nature of the purpose of action. Testing hy-

pothesis about the influence of the external motives of the training behavior of 15- summer 

schoolboys on the results of fulfilling the test targets in the size is realized PISA. Are given the 

results of measuring the functional literacy of the students of 9 of the classes of mathematical 

school №1 Komsomolsk-na-Amur, which is been base school RAN Russian Academy of Sci-

ence, and also the questioning, directed toward the estimation of the attitude of students 

toward the tasks of the size PISA. Conclusion about the external training motives of lyceum 

students is made. The discovered in the course studies facts demonstrate explanatory possi-

bilities and prognostic potential of the motivational focus of the problem of the failure of Rus-

sian schoolboys in international comparative studies PISA, the system nature of the low level 

of functional literacy. 
 

Keywords: functional literacy, PISA-monitoring, motivation, the system of general formation, 
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Введение 
Вызовы современного общества, связанные с ускорением всех социальных 

процессов, технологическими трансформациями, экономическими преобразова-
ниями, динамикой межнациональных и межконфессиональных отношений, дик-
туют необходимость адекватного отклика системы образования, который дол-
жен обеспечить не только быструю адаптацию подрастающего поколения к этим 
изменениям, но и определение векторов развития общества.  

Указ Президента России от 7 мая 2018 года, концепция модернизации рос-
сийского образования конкретизируют задачи его совершенствования через 
обеспечение большей доступности, повышение конкурентоспособности в мире, 
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достижение лидирующих мировых позиций, отраженных в международных со-
поставительных исследованиях качества образованиях (PISA, TIMSS, PIRLS и 
др.). Практика международного мониторинга (PISA) показала наибольшую уяз-
вимость отечественного образования в формировании и оценке функциональной 
грамотности учащихся, достигших 15-летнего возраста, их способности рабо-
тать в команде. Данные выводы определяют безусловную актуальность пробле-
мы формирования функциональной грамотности школьников.  

В настоящее время существует множество определений понятия «функцио-
нальная грамотность». В интерпретации А. А. Леонтьева функциональная гра-
мотность – это способность человека использовать чтение и письмо для получе-
ния информации из текста, его понимание, трансформация для обмена и переда-
чи данной информации в процессе реального общения [7]. С.Г. Вершловский, 
М.Г. Матюшкина рассматривают функциональную грамотность как способ со-
циальной ориентации личности, интегрирующий связь образования (в первую 
очередь общего) с разноплановой человеческой деятельностью. С.А. Крупник и 
В.В Мацкевич определяют функциональную грамотность как способность чело-
века вступать в различные отношения с внешней средой и максимально быстро 
адаптироваться и продуктивно функционировать в ней [6]. По мнению С.А. Тан-
гян, функциональная грамотность – это повышаемый по мере развития общества 
уровень знаний и умений, в особенности навыки чтения и письма, необходимый 
для полноправного и эффективного участия в гражданской, политической, об-
щественной, экономической и культурной жизни общества, своей страны, для 
содействия их прогрессу и собственного развития [6]. 

Отметим, что диагностика и формирование функциональной грамотности и 
глобальных компетенций как психолого-педагогическая и методическая про-
блема имеют продолжительную научно-исследовательскую историю в России, 
начиная с первого участия российских школьников в тестировании посредством 
заданий в формате PISA в 2000 году [2; 9; 10]. Последние результаты сопостави-
тельного международного мониторинга функциональной грамотности россий-
ских школьников в данном формате получены в 2018 году. Предпринятая науч-
ная рефлексия, направленная на анализ причин низкого уровня результатов об-
щего образования, определила ряд выводов как руководство к действию в пре-
образовании существующей педагогической практики. Однако результаты тес-
тирования как в 2003, так и в последующие годы оказались неутешительными. 
Один из парадоксов, обнаруженных в международных сопоставительных иссле-
дованиях, проявляется в том, что младшие школьники России демонстрируют 
устойчиво высокие учебные результаты (например, в мониторинге PIRLS).  

Особенности заданий в формате PISA, по мнению М.А. Холодной, позво-
ляющих диагностировать уровень функциональной грамотности, – это направ-
ленность на решение бытовых проблем; отражение конкретных социальных об-
стоятельств; стандартность, стереотипность задач; ориентированность на неко-
торый элементарный (базовый) уровень навыков чтения и письма; использова-
ние их для оценки, прежде всего, взрослого населения; задания имеют смысл 
главным образом в контексте проблемы «поиска способов ускоренной ликвида-
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ции неграмотности» [14]. С подобной характеристикой тестовых материалов по 
функциональной грамотности согласны Н.Ю. Конасова, Г.А. Рудик, А.А. Жай-
тапова, С.Г. Стог и др. [13]. Задания мониторинга PISA, направленные на оценку 
функциональной грамотности, поставлены вне предметной области, однако ре-
шаются с помощью предметных знаний, например, по математике. Контекст 
этих заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в повседневной 
жизни. Вопросы, изложенные простым, ясным языком, как правило, немного-
словны, требуют перевода с обыденного языка на язык предметной области (ма-
тематики, физики и др.). Формат таких заданий постоянно меняется, что исклю-
чает стратегию «натаскивания» на их решение.  

Таким образом, успешность выполнения тестовых заданий PISA связана с 
адаптацией к различным жизненным ситуациям, актуальным использованием 
знаний различных предметных сфер и метапредметных знаний учащимися. 

Рассмотрение проблемы формирования и диагностики функциональной 
грамотности В.А. Ермоленко, Г. Ковалёвой, Е. Давыдовой, Г. Сидоровой, 
С.А. Крупник, В.В. Мацкевичем осуществляется в контексте анализа социально-
экономического и культурного развития страны [2; 5; 6]. Функциональная гра-
мотность, в том числе взрослого населения, в данном смысловом контексте опреде-
ляется как мера оценки качества жизни в обществе, его социально-экономической и 
культурной эффективности. Авторы считают, что лонгитюдные исследования PISA 
являются надежным индикатором дальнейшей образовательной траектории  
15-летних школьников и их благосостояния, так как, по их мнению, каждый юноша 
стремится к социальной успешности, как и его родители, которые надеются на вы-
сокий уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому обосно-
ванность актуальности развития функциональной грамотности связана с тем, что, с 
точки зрения авторов, все субъекты образовательного процесса заинтересованы в 
развитии функциональной грамотности, согласованной с высокими академически-
ми и социальными достижениями учащихся [12].  

Проблема неуспеха России в мониторинге PISA как проблема противоречия 
образовательных парадигм стран ОЭСР, под эгидой которой проводится иссле-
дование, и неадаптированного диагностического инструментария поставлена в 
исследованиях К.Н. Поливановой, А.Г. Каспаржак, К.Г. Митрофанова, А.А. Ве-
ряева, М.Н. Нечунаевой, Г.В. Татарниковой и др. [1; 3]. При этом авторы не под-
тверждают существенного влияния неадаптированных тестовых материалов на 
качество выполнения заданий [3]. 

Согласованность методологии оценок образовательного результата в фор-
мате PISA со стандартными требованиями отечественного образования, ориен-
тированными на метапредметные результаты, компетентность и формирование 
универсальных учебных действий, подчеркивается в психолого-педагогических 
и методических исследованиях Г.А. Рудик, А.А. Жайтаповой, С.Г. Стог, 
А.А. Веряева и др. [1; 13]. 

Итак, лонгитюдное исследование PISA выявило неизменное на протяжении бо-
лее 15 лет неуспешное выполнение российскими 15-летними школьниками заданий 
по сути невысокой сложности, но связанных с непосредственным применением 
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опыта, знаний и навыков в конкретной ситуации, интегрирующей природные и со-
циально-экономические закономерности, которые необходимо распознать, опреде-
лив предметную область. Поиск причин и, соответственно, путей преодоления дан-
ной проблемы пока не дает уверенности в разрешении данной проблемной научно-
практической ситуации. Противоречие успеха учащихся младшей школы и неуспе-
ха подростков в ходе тестирования российских школьников лишь углубляет про-
блему. Апелляция к заинтересованности участников образовательного процесса в 
формировании функциональной грамотности ряда авторов поставила перед нами 
задачу рассмотреть данную проблему в мотивационном фокусе [12]. 

Влияние мотивов на компетентное поведение подчеркивается в работах при-
знанного авторитета Дж. Равена [11]. Теории М.Дж. Аптера, Ю. Кюля и 
Дж. Аткинсона определяют влияние условий образования на компетентность 
как мотивационное состояние стремления к продолжению или прекращению 
(завершению) деятельности, обусловленное разными видами контроля за дея-
тельностью с точки зрения ее эффективности, субъективной ценности и вероят-
ности успеха [15; 16]. Ключевыми условиями порождения мотивов в наших ра-
ботах на основе обобщения исследований обозначены следующие: возможность 
влиять на предстоящие события (Р. Раян, Э. Диси и др.), сопряженность дейст-
вия и результата, контроль ситуации (М. Селигман, Д. Хирото, Х. Хекхаузен, 
Э. Толмен), специфика контроля действий (Дж. Аткинсон, Ю. Кюль), мера ре-
альности представляемого содержания (К. Левин, Э. Вилюнас), условия возник-
новения и характер цели действия (Дж. Аптер, К. Бюллер, Э. Толмен) [8]. 

Методология исследования. Цель нашего исследования заключается в вы-
явлении уровня выполнения учащимися заданий в формате PISA, направленных 
на оценку их функциональной грамотности и особенностей отношения к данным 
заданиям. Исследование было организовано в два этапа: учащимся восьмых и 
девятых классов предъявлялись задания в формате PISA учителем-пред-
метником, осуществляющим преподавание математики в данных классах, и не-
зависимым экспертом. На обоих этапах исследования за выполнение заданий 
оценка не выставлялась, выполнение заданий было анонимным. В первом случае 
задания выявляли математический компонент функциональной грамотности. 
В случае предъявления заданий независимым экспертом (педагог-психолог ли-
цея) тестировались три компонента функциональной грамотности: математиче-
ский, естественно-научный, читательский. На втором этапе (в ситуации тестиро-
вания независимым экспертом) бланк для ответов содержал вопросы анкеты, 
направленные на выявление представлений о функциональной грамотности, от-
ношения к предложенным заданиям, их осмысление и оценку: 1. Что такое, на 
ваш взгляд, функциональная грамотность? 2. Нужны ли вам школьные знания? По 
каким предметам? 3. Знания каких предметов вам понадобились при ответе на эти 
вопросы? 4. Что вызвало затруднения? 5. Что вам показалось необычным в этих 
заданиях? 6. Вам понравились задания? Оцените по шкале (отметьте). Предлагалась 
10-балльная шкала оценки. Бланк был организован как лист формата А4 с печатью 
двух станиц на листе на обеих его сторонах. На основной стороне бланка для отве-
тов были расположены четыре задания. Информация об участнике исследования  
не требовалась. На обороте располагались вопросы анкеты и место для ответов. 
Вторая половина оборотной стороны бланка для ответов была пустой, и на ней 
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можно было расположить ответы на основные задания теста. В исследовании в двух 
этапах участвовали 49 учащихся. Между этапами исследования прошло не менее 
месяца.  

Обработка результатов осуществлялась с помощью критериев Фишера (φ) и 
Спирмена (ρ) пакета программ Statistic 12.0.  

Результаты исследования и их обсуждение. Обнаружены следующие осо-
бенности выполнения учащимися заданий. В ходе выполнения задавали вопросы 
эксперту о том, как и где следует располагать ответы. Эксперт (в соответствии с 
инструкцией) отвечал уклончиво, предоставляя участникам исследования распоря-
жаться бланком для ответа самостоятельно. Большинство лицеистов пытались по-
местить ответы в просветы между текстами заданий. Задания были представлены на 
бланке так, что у лицеистов была возможность структурно и разборчиво предста-
вить результаты выполненных заданий. Лишь три участника тестирования (6,1%) 
воспользовались чистым пространством листа бланка. Таким образом, очевидно, 
что лицеисты не смогли самостоятельно ориентироваться в пространстве листа для 
выполнения предложенных заданий, что не противоречит, если рассматривать дан-
ную особенность поведения в конкретной ситуации как закономерность, выводам 
мониторинга о недостаточном уровне функциональной грамотности российских  
15-летних школьников, их способности адаптироваться в конкретной ситуации. 

Анализ результатов выполнения заданий в разных ситуациях тестирования 
представлен на рис. 1. Обнаружены достоверные различия по критерию Фишера 
в выполнении заданий на низком уровне (φ=4,06, p≤0,01), на уровне выше сред-
него (φ=3,64, p≤0,01) и высоком уровне (φ=1,67, p≤0,05) в присутствии учителя-
предметника и в ситуации тестирования независимым экспертом. 

 
Рис. 1. Результаты оценки уровня функциональной грамотности учащихся 8–9 классов  

лицея в разных условиях предъявления заданий в формате PISA 

Все задания при тестировании в присутствии учителя математики выполни-
ли больше половины участников исследования (53,1%). При тестировании в 
присутствии независимого эксперта все задания выполнили лишь 2% участни-
ков исследования. 

Варианты ответов на вопросы анкеты представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Варианты ответов на вопрос анкеты «Что такое, на ваш взгляд,  
функциональная грамотность?» 

Варианты ответов на вопрос Количество ответов, % 

Отказ от ответа 14,3 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в 
отношения с внешней средой и максимально быстро адаптиро-
ваться и функционировать в ней 

53,1 

Функциональная грамотность – способность применять свои зна-
ния для решения повседневных задач  

32,7 

 
Более половины учащихся воспользовались поисковой системой Интернета 

для ответа на данный вопрос и дали стандартный вариант ответа. 14,3% участ-
ников исследования отказались от ответа либо ответили, что не знают, что озна-
чает понятие «функциональная грамотность». Треть тестируемых учащихся 
представили ответы, которые отражали попытку осмысления данного понятия. 
Эти ответы указывали на способность применять знания в решении повседнев-
ных задач при определении понятия «функциональная грамотность».  

Характеристика ответов на вопрос «Что вызвало затруднения?» представле-
на на рис. 2 и табл. 2.  

 

Рис. 2. Варианты ответов на вопрос анкеты «Что вызвало затруднения?»  

Из рисунка 2 очевидно, что примерно треть участников (30,6%) указали, что 
задания не вызывали у них затруднений, либо не дали ответа. Большинство уча-
стников, давших конкретные ответы о затруднениях, отметили как наиболее 
сложные задания 4 и 2 (табл. 2).  
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Таблица 2 

Количество конкретизированных ответов на вопрос анкеты  
«Что вызвало у вас затруднения?» 

Варианты ответов на вопрос Количество ответов, % 

Задание 4 44,9 

Задание 2 40,8 

Задание 1 10,2 

Задание 3 4,1 

Вопросы 2,0 

 
Задания 4 и 2 определяют уровень естественно-научного компонента функцио-

нальной грамотности, задание 3 – читательскую грамотность. Задание 1 направлено 
на оценку математической функциональной грамотности. Самым простым для 
учащихся математического лицея оказалось задание по математике при достаточно 
высоком уровне его выполнения. Один участник исследования, что составило 2%, 
отметил затруднения, вызванные  формулировкой вопросов. 

Представленные на рис. 3 варианты ответа на вопрос «Что показалось необыч-
ным в предъявленных заданиях?» демонстрируют, что больше половины лицеистов 
либо не дали ответа на этот вопрос, либо отрицали особенности тестовых заданий. 
Один лицеист (2%) подчеркнул, что задания были очень легкими, при этом большая 
часть заданий им была решена на низком и среднем уровне. 

 

Рис. 3. Ответы учащихся на вопрос анкеты «Что показалось необычным 
в предъявленных заданиях?» 

В таблице 3 отражены варианты ответов на вопрос «Что показалось не-
обычным в предъявленных заданиях?» лицеистов, конкретно указавших свое 
мнение об особенностях тестовых заданий в формате PISA. 
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Таблица 3 

Количество конкретизированных ответов на вопрос анкеты  
«Что вызвало у вас затруднения?» 

Варианты ответов на вопрос Количество ответов, % 

Вопросы и их формулировка или формулировка заданий («неснос-
ные вопросы»)  

46 

В обычной жизни мне это не понадобится  18 

Необычны для школьных предметов. Не сталкивался с такими зада-
ниями 

12 

Похожи на олимпиадные  6 

Вычисления 6 

Зачем решать этот бред? 6 

Задания из «жизни»  6 

 
Итак, больше половины лицеистов, представивших конкретные ответы на 

вопрос анкеты «Что показалось необычным в предъявленных заданиях?», нега-
тивно оценили формулировки вопросов и их содержание, 18% отметили, что им 
не пригодятся в жизни такие задания, 12% указали, что вопросы необычны для 
школьных предметов. Лишь один участник исследования отметил, что данные 
задания взяты «из жизни». 

Среднее значение оценки заданий, представленных в формате PISA (ответы 
на вопрос «Вам понравились задания? Оцените по шкале (отметьте любым зна-
ком)»), составило 4,7 баллов, что свидетельствует о невысокой значимости дан-
ных заданий для учащихся, нежелании выполнять подобные задания, отсутствии 
познавательного и учебного интересов к ним.  

Выявлена отрицательная взаимосвязь ответов на вопрос о возникших за-
труднениях при выполнении заданий в формате PISA и среднего балла оценки 
их выполнения лицеистами (табл. 4). Достоверная отрицательная корреляция 
(ρ=-0,30, p=0,03) указывает на то, что учащиеся адекватно оценили свои воз-
можности: чем чаще они сталкивались с затруднениями при выполнении тесто-
вых заданий, тем менее успешно они их выполняли.  

Таблица 4 

Корреляционная матрица значений, отражающих взаимосвязь оценки  
выполнения заданий учащимися лицея (средний балл) и уровня ответов  

на вопросы анкеты 

Spearman Rank Order Correlations (Spreadsheet1) 
MD pairwise deleted Marked correlations are significant at p <,05000 Pair of Variables 

Valid Spearman t(N-2) p-value 

Ориентация на листе 49 -0,068806 -0,47283 0,638522 

вопрос 1 49 0,124090 0,85734 0,395607 
 



Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. 2021. № 2 
 

 

 166 

Окончание табл. 4 

Spearman Rank Order Correlations (Spreadsheet1) 
MD pairwise deleted Marked correlations are significant at p <,05000 Pair of Variables 

Valid Spearman t(N-2) p-value 

вопрос 2 49 -0,003928 -0,02693 0,978630 

вопрос 3 49 0,143339 0,99294 0,325826 

вопрос 4 49 -0,301998 -2,17180 0,034951 

вопрос 5 49 0,125595 0,86791 0,389855 

вопрос 6 49 0,141108 0,97717 0,333490 

 
Анализ ответов и качества выполнения заданий, таким образом, позволяет 

утверждать, что основными причинами неуспеха лицеистов, участвующих в ис-
следовании, при выполнении заданий в формате PISA являются отсутствие мо-
тивации на выполнение данных заданий, преобладание внешней мотивации, ус-
ловия формирования которой задаются форматом традиционного образователь-
ного процесса школы.  

Выводы 
Рассмотрение проблемы функциональной диагностики и формирования 

грамотности в фокусе мотивации обучающихся показало его актуальность и 
прогностический потенциал. Слово «фокус» имеет множество значений: это 
«точка, в которой фотографируемый или рассматриваемый с помощью оптиче-
ского прибора предмет имеет наилучшую четкость, резкость», «ловкий прием, 
трюк, обманывающий зрение, основанный на проворстве и быстроте движений, 
на знании каких-либо закономерностей, особенностей», необычный, неожидан-
ный поступок, действие или событие, явление». Проекция всех этих смыслов 
обнаружена нами в эмпирическом исследовании функциональной грамотности 
учащихся математического лицея №1 г. Комсомольска-на-Амуре, получившего 
в 2018 году статус базовой школы РАН. Учащиеся математического лицея, 
имеющие высокие достижения в овладении естественно-научными предметами, 
неожиданно продемонстрировали преобладание средних и низких результатов 
выполнения заданий в формате PISA в условиях их предъявления независимым 
экспертом. Существенно более высокие результаты были получены в тестирова-
нии учащихся (даже при их анонимности), которое осуществлял преподаватель, 
работающий в классе. Данный факт демонстрирует ориентацию лицеистов на 
внешнюю регуляцию деятельности, внешние мотивы деятельности, отсутствие 
учебных мотивов. Отношение к заданиям мониторинга PISA учащихся лицея 
было преимущественно негативным, они выражали недовольство и недоумение 
по поводу формулировок, содержания и целей предъявленных заданий. Подав-
ляющее большинство участников исследования нуждались во внешней органи-
зации оформления своей работы, не смогли разборчиво оформить свои ответы в 
предоставленном формате. В эмпирическом исследовании было обнаружено  
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непонимание участниками смысла функциональной грамотности и актуальности 
овладения ею для адаптации в современном мире.  

Обнаруженные в ходе исследования факты демонстрируют объяснительные 
возможности и прогностический потенциал мотивационного фокуса проблемы 
неуспеха российских школьников в международных сопоставительных исследо-
ваниях PISA, системный характер низкого уровня функциональной грамотности. 
Системной особенностью общего среднего образования в России является пред-
метоцентризм, не позволяющий учащимся влиять на содержание своего образо-
вания и контролировать образовательную ситуацию, инициировать собственные 
действия, согласовывать представляемое на уроках содержание с актуальной 
реальностью. 
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