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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТОДОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
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АННОТАЦИЯ. В рамках решения проблемы формирования современных образовательных резуль-
татов в контексте установленных в профессиональном стандарте педагога трудовых функций пред-
ставлено выделение последовательности действий при проектировании методов формирования у 
школьников функциональной грамотности. Основными элементами этой последовательности яв-
ляются: выделение определения функциональной грамотности и на его основе выделение операци-
онного состава действий; формулирование учебно-познавательных заданий, соответствующих опе-
рационному составу; дифференциация заданий с учетом психолого-педагогической характеристики 
обучаемых; выделение средств реализации полученных материалов в цифровой образовательной 
среде для повышения эффективности достижения цели. Наполнение совокупности указанной по-
следовательности сопровождается примерами конструкторов учебных заданий для формирования 
функциональной математической грамотности при их дидактическом обогащении средствами 
цифровой образовательной среды. Сформулированы выводы о педагогической целесообразности и 
дидактической значимости предложенной совокупности действий, а также ее универсальности при 
ориентации на достижение других образовательных результатов. Сформулировано суждение о том, 
что методика, построенная на основе предложенной совокупности действий, может быть реализо-
вана в рамках подготовки студентов педагогического профиля на бакалавриате, в магистратуре, а 
также при повышении квалификации учителей в системе послевузовской подготовки. 
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ABSTRACT. As part of solving the problem of the formation of modern educational results in the context of 
the labor functions established in the professional standard of the teacher, the allocation of a sequence of 
actions in the design of methods for the formation of functional literacy among schoolchildren is presented. 
The main elements of this sequence are: highlighting the definition of functional literacy and, on its basis, 
highlighting the operational composition of actions; formulation of educational and cognitive tasks corre-
sponding to the operational staff; differentiation of tasks, taking into account the psychological and peda-
gogical characteristics of trainees; allocation of means for the implementation of the received materials in 
the digital educational environment to increase the efficiency of achieving the goal. Filling in the set of the 
specified sequence is accompanied by examples of educational task constructors for the formation of func-
tional mathematical literacy in their didactic enrichment by means of a digital educational environment. 
Conclusions are formulated about the pedagogical expediency and didactic significance of the proposed set 
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of actions, as well as its universality when oriented towards achieving other educational results. The judg-
ment is formulated that the methodology, built on the basis of the proposed set of actions, can be imple-
mented as part of the training of students of a pedagogical profile at the bachelor’s degree, in the master’s 
program, as well as during the advanced training of teachers in the system of postgraduate training. 

FOR CITATION: Slepukhin, A. V., Semenova, I. N. (2022). Design Formation Methods for Functional Litera-
cy in Secondary School Students in Terms of Use Digital Educational Environment. In Pedagogical Educa-
tion in Russia. No. 6, pp. 56-63. DOI: 10.26170/2079-8717_2022_06_07. 

остановка проблемы и цель 
исследования. В условиях пере-

хода к обновленным ФГОС ООО1 проблема 
проектирования методов формирования, 
развития и диагностики всей совокупности 
новых образовательных результатов и, в 
частности, функциональной грамотности 
становится актуальной. Это связано не 
только с расстановкой новых акцентов в со-
держательной детализации и деятельност-
ном наполнении требований к результатам 
основного общего образования (что, к со-
жалению, до сих пор не в полной мере по-
нимается учителями – подтверждение, 
например, [2]), но и с переосмыслением со-
держательно-деятельностного наполнения 
обновленных трудовых функций и трудо-
вых действий педагога (в контексте: функ-
ции 3.1.2, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2)2. 

Анализ результатов педагогических ис-
следований по методам формирования са-
мого обсуждаемого нового образовательно-
го результата – функциональной грамотно-
сти (например, [3; 5; 7; 9] и др.) – позволяет 
сформулировать суждение о следующих 
преобладающих направлениях проектиро-
вания методики формирования компонент 
функциональной грамотности обучающих-
ся школы:  

– использование разработанных пред-
метных практико-ориентированных, сю-
жетных, контекстных задач, формирующих 
у обучающихся принятие и привыкание к 
разным контекстным форматам, и проекти-
рование на их основе видов учебно-
познавательной деятельности обучающихся 
и деятельности учителя с ориентацией на 
некоторые отдельные компоненты функци-
ональной грамотности, наиболее сочетае-
мые с результатами (умениями) в опреде-
ленной предметной области или, с некото-
рым приближением, – в бытовой, а также 
профессиональной сфере; 

– выделение специфики учебных зада-

 
1  Приказ Минпросвещения РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» от 31.05.21 
№ 287. URL: https://cdnimg.rg.ru/pril/212/71/14/64101. 
pdf (дата обращения: 20.09.2022). 

2 Проект Приказа Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ «Об утверждении профессионального 
стандарта “Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (учитель)”» (подготовлен Минтру-
дом России 31.01.2022). URL: https://www.garant.ru/ 
products/ipo/prime/doc/56809182/ (дата обращения: 
19.09.2022). 

ний, направленных на формирование функ-
циональной грамотности, разработка кон-
структоров учебных и учебно-позна-
вательных заданий к предметным задачам и 
проектирование на их основе видов учебно-
познавательной деятельности обучающихся 
и деятельности учителя с ориентацией на 
всю совокупность взаимосвязанных компо-
нент функциональной грамотности. 

В условиях цифровой трансформации 
образования, динамического развития ин-
формационных и цифровых образователь-
ных систем элементы выделенных методик 
обогащаются, что является предметом пока 
лишь точечных педагогических исследова-
ний. При этом специальным образом отме-
тим, что возможности цифровых техноло-
гий, цифровой образовательной среды рас-
сматриваются исследователями, как прави-
ло, в двух аспектах: 

1) с точки зрения источников задачного 
материала для упрощения поиска задач 
(особенно в рамках первого из выделенных 
направлений),  

2) с точки зрения присвоения (автома-
тического, без должного дидактического и 
методологического обоснования) цифро-
вым технологиям и цифровым средам вы-
деленных в педагогической литературе ди-
дактических возможностей информацион-
но-коммуникационных технологий. 

Придерживаясь идеологии второго 
подхода, проиллюстрируем сущность дея-
тельности по проектированию методов 
формирования компонент функциональной 
грамотности у обучающихся основной шко-
лы с использованием возможностей цифро-
вой образовательной среды, развивая полу-
ченные нами в [12; 13] результаты.  

Методология и результаты. Мето-
дология проводимого исследования задается 
интеграцией действий деятельности по про-
ектированию методов формирования обра-
зовательных результатов и элементов струк-
туры определений «функциональной гра-
мотности» при дальнейшем их соотнесении, 
а также ориентацией на реализацию дея-
тельностного и компетентностного подходов. 

Прокомментируем объявленную мето-
дологию.  

Проектирование методов как вид педа-
гогической деятельности представляет со-
бой совокупность следующих взаимосвя-
занных действий (в идеологии [11]):  

– формулировка дидактической цели;  

П 
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– выделение операционного состава 
действий обучающихся; 

– соотнесение полученного состава с 
особенностями познавательных процессов 
обучающихся;  

– соотнесение полученного состава с 
дидактическими возможностями цифровой 
образовательной среды; 

– выделение реализуемых педагогиче-
ских воздействий, составляющих основу ме-
тодов деятельности (с учетом специфики 
самой деятельности); 

– диагностика результатов учебной де-
ятельности (формирования, развития); 

– коррекция действий в составе метода 
(при необходимости).  

Формулировку дидактической цели и 
выделение операционного состава действий 
как взаимообусловленных видов действий 
учителя проиллюстрируем на примере та-
кой компоненты функциональной грамот-
ности, как функциональная математическая 
грамотность (для остальных компонент рас-
сматриваемые виды деятельности будут 
аналогичными).  

Для пояснения построения иллюстра-
ции в первую очередь обратимся к резуль-
татам контент-анализа различных (отли-
чающихся по содержанию) определений 
понятия «функциональная математическая 
грамотность», в частности: 

– способность человека формулиро-
вать, применять и интерпретировать мате-
матику в разнообразных контекстах; уме-
ния использовать математические понятия, 
процедуры и факты для описания объектов 
и явлений окружающей действительности, 
проводить математические рассуждения, 
высказывать обоснованные суждения [9]; 

– способность человека определять и 
понимать роль математики в мире, в кото-
ром он живет, высказывать хорошо обосно-
ванные математические суждения, использо-
вать математику для удовлетворения в насто-
ящем и будущем своих потребностей [5]; 

– способность решать учебные задачи и 
жизненные проблемные ситуации на основе 
сформированных предметных, метапред-
метных и универсальных способов деятель-
ности, включающей овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и 
ориентации в мире профессий1 и др., 

и укажем на неоднозначность пред-
ставленных в информационных ресурсах 
трактовок. Сформулированное суждение 
определяет два направления действий: вы-

 
1  Приказ Минпросвещения РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» от 31.05.21 
№ 287. URL: https://cdnimg.rg.ru/pril/212/71/14/64101. 
pdf (дата обращения: 20.09.2022). 

бор (при обосновании выбора) конкретного 
подхода к выделению доминирующего 
(принимаемого) определения или объеди-
нение всех выделенных на основе контент-
анализа общих деятельностных компонент 
в одну совокупность для получения сложно-
составленного определения.  

В рамках второго направления укажем, 
что примером такого объединения может 
быть следующая совокупность деятельност-
ных компонент: определять и понимать 
роль математики, высказывать обоснован-
ные математические суждения, использо-
вать математику для удовлетворения по-
требностей, мыслить математически, фор-
мулировать, применять и интерпретировать 
математику для решения задач в разнооб-
разных практических контекстах (в контек-
сте в том числе [6]). 

Для организации деятельности по про-
ектированию методов формирования 
функциональной математической грамот-
ности прокомментируем сущность отдель-
ных выделенных компонент и проиллю-
стрируем деятельность выделения их опе-
рационного состава действий: 

– умение формулировать ситуации ма-
тематически будем рассматривать как спо-
собность распознавать и выявлять возмож-
ности использовать математику, а затем 
формулировать (выделять) проблему, пред-
ставленную в контексте реального мира, в 
математическую структуру (объект); 

– умение применять математику – как 
способность применять математические 
понятия, факты, процедуры, рассуждения и 
инструменты для решения математически 
сформулированной проблемы и получения 
математических выводов; 

– умение интерпретировать, оценивать 
результаты – как способность размышлять 
над математическими решениями, результа-
тами, выводами, интерпретировать и оцени-
вать их в контексте реальной проблемы. 

Предложим вариант выделения опера-
ционного состава действий отдельных ком-
понент: 

– умение распознавать математические 
объекты в реальных жизненных ситуациях 
включает в себя следующие операции (дей-
ствия): знать характеристические особенно-
сти математического объекта, отличать друг 
от друга (обнаруживать различия) матема-
тические объекты в жизненных ситуациях, 
разбирать объекты по характеристическим 
особенностям, объяснять результат распо-
знавания; 

– умение интерпретировать получен-
ные результаты: переводить результат с од-
ного языка на другой (например, с анали-
тического на векторный, с векторного на 
язык исходной задачи, с языка графика 
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функции на язык диаграммы и др.), рас-
крывать смысл результата, формулировать 
(истолковывать) действия по интерпрета-
ции результата; 

– умение оценивать результаты на со-
ответствие практической ситуации: выде-
лять (формулировать) критерии оценива-
ния, сопоставлять характеристику результа-
тов с выделенными критериями, формули-
ровать оценочное суждение. 

Для каждой из полученных в результа-
те детализации операций должны быть 
сформулированы соответствующие задачи 
уроков метапредметного уровня (только на 
языке деятельностного подхода, согласно, 
например, [4]) и учебные (учебно-
познавательные) задания для их решения. 

Дополнительно отметим связь функци-
ональной математической грамотности с 
другими результатами обучения, например: 

– понимание роли математики в мире, 
высказывание обоснованных суждений и 
принятие решений, необходимых активно-
му и размышляющему гражданину, соот-
ветствует личностному результату, а именно 
таким компонентам, как ценность научного 
познания, а также личностные результаты, 
обеспечивающие адаптацию обучающегося 
к изменяющимся условиям; 

– способность проводить математиче-
ские рассуждения, формулировать, приме-
нять, интерпретировать математику для 
решения проблем в разнообразных кон-
текстах реального мира соответствует мета-
предметному результату – компонентам ба-
зовых логических действий, работе с ин-
формацией; 

– использование математических поня-
тий, процедур, фактов и инструментов для 
описания и объяснения явлений соответ-
ствует предметным результатам и т. д. 

Представленная связь позволяет сфор-
мулировать суждение о наполняемости 
компонентами функциональной математи-
ческой грамотности компонент всех основ-
ных групп личностных, метапредметных и 
предметных результатов и формулировке 
такой совокупности целенаправленных 
учебных заданий, которая бы охватила оп-
тимальное для конкретного учебного заня-
тия (урока) количество компонент образо-
вательных результатов. При этом отметим, 
что основная проблема здесь может быть 
связана с интуитивным выводом учителя об 
одновременной ориентации минимального 
количества учебных заданий на совокуп-
ность компонент образовательных резуль-
татов, превосходящих по количеству зада-
ний, что связано с недопониманием возни-
кающей при этом стихийности процесса 
формирования и, как следствие, необходи-
мостью установления однозначного соот-

ветствия выделенных действий (операций) 
в составе компонент и формулировок учеб-
ных заданий. 

В рамках решения указанной проблемы 
целесообразно проведение сопоставления 
выделенных компонент функциональной 
(в частности, математической) грамотности 
с примерной рабочей программой. Так, 
например, в программе учебного курса 
«Математика» 5–6 классов [8] выделяются 
следующие умения: распознавать матема-
тические объекты в реальных жизненных 
ситуациях, применять освоенные умения 
для решения практико-ориентированных 
задач, интерпретировать полученные ре-
зультаты, оценивать их на соответствие 
практической ситуации. Анализ фрагмента 
примерной рабочей программы для учебно-
го курса позволит учителю (будущему педа-
гогу) не только выделить основные виды 
деятельности обучающихся, но и распреде-
лить их по группам результатов, включая 
функциональную математическую грамот-
ность, сформулировать цели учебного заня-
тия на личностном, метапредметном и 
предметном уровнях, а также задачи на 
языке деятельностного подхода. Примеры 
формулировок задач учебного(ых) заня-
тия(ий) на языке деятельностного подхода 
приведены в [15]. 

Дальнейший шаг в рассматриваемой 
последовательности действий связан с 
уточнением формулировок задач на основе 
соотнесения их с выделенным операцион-
ным составом деятельности и формулиров-
кой учебных заданий. При составлении со-
вокупности учебных заданий целесообразно 
использовать глагольные конструкции, 
примеры некоторых приведем ниже: 

– представьте данную информацию в 
табличном виде (что соответствует умению 
интерпретации); 

– объясните алгоритм решения задачи 
по таблице (соответствие умению формули-
ровать); 

– приведите пример ситуации, когда 
перевод условия задачи в формат таблицы 
может ускорить процесс решения или до-
гадки для решения проблемы (акцент на 
рефлексию);  

– придумайте формулировку аналогич-
ной задачи по составленной таблице (соот-
ветствие умению мыслить математически);  

– объясните, какие возможные дей-
ствия вы будете осуществлять в процессе 
самоконтроля (или другого вида деятельно-
сти), объясните значимость указанных ви-
дов действий самоконтроля, в каких жиз-
ненных (профессионально ориентирован-
ных, бытовых) ситуациях эти действия бу-
дут необходимыми (умение перевода в дру-
гие контексты). 
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Поскольку проектирование любого ме-
тода какого-либо вида деятельности включа-
ет в себя учет психолого-педагогических осо-
бенностей конкретного контингента обуча-
ющихся, проиллюстрируем сущность соот-
несения полученного состава действий и со-
вокупности учебных заданий с особенностя-

ми познавательных процессов обучающихся 
(с опорой на [1; 16]) на примере использова-
ния выделенных глагольных конструкций. 
Варьирование формулировок учебных зада-
ний проиллюстрируем в таблице для неко-
торых подгрупп обучающихся. 

Таблица 1 
Варьирование формулировок учебных заданий с учетом особенностей  

некоторых отдельных познавательных процессов обучающихся 

Формулировки 
учебных зада-

ний (конструк-
торы) 

Варианты формулировок заданий при учете 

ментальности типа памяти 

представьте 
данную инфор-
мацию в таб-
личном виде 

задание для логи-
цистов: выделите 
элементы, между 
которыми будем 
устанавливать со-
ответствие, выде-
лите структурные 
компоненты … для 
формирования 
таблицы 

задание для практи-
цистов: представьте 
данную информа-
цию в табличном ви-
де в редакторе MS 
Excel и облачном 
сервисе, сформули-
руйте вывод о пре-
имуществах исполь-
зования облачного 
сервиса 

задание для обуча-
ющихся с преобла-
дающей слуховой 
памятью: обсудите в 
группе порядок вы-
деления элементов 
для установления 
соответствия, сфор-
мулируйте и запом-
ните правило (алго-
ритм) выделения 
структурных эле-
ментов 

задание для обуча-
ющихся с преобла-
дающей зритель-
ной памятью: вы-
делите преимуще-
ства представления 
информации в таб-
личном виде для 
запоминания, вы-
делите типы ин-
формации, которые 
представимы в таб-
личном виде 

приведите при-
мер ситуации, 
когда перевод 
условия задачи в 
формат таблицы 
может ускорить 
процесс реше-
ния или догадки 
для решения 
проблемы 

задание для логи-
цистов: рассмот-
рите представлен-
ные примеры си-
туаций, когда пе-
ревод условия за-
дачи в формат 
таблицы может 
ускорить процесс 
решения пробле-
мы, найдите общее 
в формулировках 
примеров и по 
аналогии составьте 
примеры еще двух 
ситуаций 

задание для интуи-
цистов: рассмотрите 
представленный 
список примеров, 
среди которых при-
ведены ситуации, ко-
гда перевод условия 
задачи в формат 
таблицы может 
ускорить процесс 
решения проблемы; 
выберите из списка 
только эти ситуации 
и объясните свой 
выбор; согласуйте с 
вариантом выбора, 
который представит 
учитель 

задание для обуча-
ющихся с преобла-
дающей слуховой 
памятью: прослу-
шайте сообщение 
одноклассника(ов) о 
выборе ситуации, 
когда перевод усло-
вия задачи в формат 
таблицы может 
ускорить процесс 
решения или догад-
ки для решения 
проблемы, выска-
жите критическое 
суждение о пра-
вильности (непра-
вильности) выбора 

задание для обуча-
ющихся с преобла-
дающей зритель-
ной памятью: про-
смотрите видеоро-
лики, представлен-
ные учителем, и 
выберите видеома-
териал, в котором 
представлен при-
мер ситуации, ко-
гда перевод усло-
вия задачи в фор-
мат таблицы может 
ускорить процесс 
решения или до-
гадки для решения 
проблемы 

придумайте 
формулировку 
аналогичной за-
дачи по состав-
ленной таблице 

задание для логи-
цистов: выделите в 
таблице данные, 
которые будут яв-
ляться условием 
(требованием) бу-
дущей задачи; 
объясните, могут 
ли выделенные 
данные входить в 
требование (усло-
вие) задачи 

задание для практи-
цистов: придумайте 
(выберите из списка, 
представленного на 
доске) задачи, когда 
специалист … 

задание для обуча-
ющихся с вербаль-
но-логической па-
мятью: распредели-
те в (мини)группе 
одноклассников 
действия по состав-
лению условий и 
требований подоб-
ных задач 

задание для обуча-
ющихся с эмоцио-
нальной памятью: 
выберите из задач, 
представленных 
одноклассниками, 
самую практико-
ориентированную, 
профессионально 
ориентированную 

 

Выделяя в предмете нашего исследова-
ния значимость цифровой образовательной 
среды, в отличие от позиций, указанных во 
введении, покажем направленность расши-
рения дидактического потенциала этой 
среды, который обуславливает эффектив-
ность ее использования, то есть продемон-
стрируем содержание развития результатов, 

представленных нами в [12; 13]. 
Для этого проиллюстрируем сущность 

соотнесения полученного состава с дидак-
тическими возможностями цифровой обра-
зовательной среды. Отметим при этом, что 
варьирование и дифференциация видов 
учебной деятельности, формулировок учеб-
ных заданий в зависимости от психолого-
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педагогических особенностей контингента 
обучающихся (пример табл.) являются ос-
новой не только для оптимального выбора 
средств цифровой образовательной среды, 
но оптимального выбора и обоснования пе-
дагогических технологий и выявления ди-
дактических возможностей самой цифро-
вой среды. 

Для установления соответствия, с 
нашей точки зрения, целесообразно выде-
лить все возможные виды деятельности, 
осуществляемые в цифровой среде (имеется 
в виду не только предъявление предметной 
задачной информации), например работа в 
табличном редакторе, совместная деятель-
ность в облачном ресурсе, общение и пере-
дача файлов (с результатами деятельности) 
через средства чата, видео-конференц-
связи т. д., и установить соответствие с ва-
риантами формулировок учебных заданий 
(пример табл.) в идеологии [14]. В случае 
вывода об отсутствии необходимого для 
осуществления учебной деятельности ин-
струментария цифровой среды целесооб-
разно проанализировать возможность его 
обогащения путем указания гиперпереходов 
на другие цифровые ресурсы или встраива-
ния средств выполнения учебных заданий в 
технологический инструментарий среды. 
Примеры последовательности действий для 
обоснования дидактических возможностей 
цифровых технологий, цифровой образова-
тельной среды, градация их дидактического 
потенциала приведены в [14]. 

Дальнейшая деятельность учителя свя-
зана с составлением совокупности педаго-
гических воздействий, составляющих осно-
ву метода формирования: предъявление 
учебных заданий в разных форматах, фор-
мулирование инструкций по выполнению 
заданий, предоставление списка средств 
(инструментария) выполнения заданий, 
указание ресурсов цифровой образователь-
ной среды для выполнения заданий, выбор 
технологии оценивания результатов вы-
полнения заданий и т. д.  

При этом специальным образом ука-
жем, что рассмотренная выше последова-
тельность действий получает свою специ-
фику в зависимости от сущности самого 
процесса деятельности. Так, под формиро-
ванием компонент образовательных ре-
зультатов будем понимать целенаправлен-
ную деятельность, характеризующуюся по-
степенным наполнением операционного со-
става действий обучающихся, предвари-
тельно выделенного для конкретной ком-
поненты; а под развитием компонент – це-
ленаправленную деятельность, характери-
зующуюся либо обогащением (дополнени-
ем) операционного состава действий в со-
ставе компоненты, либо переводом сфор-

мированных действий на следующий уро-
вень (в идеологии критериально-уровневого 
подхода), либо переносом сформированных 
действий в новую (нестандартную, контекст-
ную) ситуацию. 

Учет выделенной специфики поможет 
учителю в дальнейшем продолжить и обо-
гатить дифференциацию учебных ситуаций, 
равномерно распределить формулировки 
учебных заданий для следующих учебных 
занятий при изучении конкретной темы 
(раздела) предметной области. 

В завершение всей последовательности 
действий возникает необходимость прове-
дения комплексной диагностики результа-
тов учебной деятельности (формирования, 
развития), коррекции действий в составе 
метода формирования с учетом технологи-
ческих возможностей цифровой образова-
тельной среды учебного заведения. Отмечая 
целесообразность реализации, например, 
метода поэлементного анализа, позволяю-
щего при соответствующих трудозатратах 
технологов (технических специалистов) 
настроить сбор и отслеживание динамики 
всех компонент образовательных результа-
тов, укажем возможность его реализации 
средствами электронных таблиц, в том чис-
ле облачных сервисов, которые позволяют 
собирать данные о динамике формирова-
ния (развития) компонент и функциональ-
ной грамотности и другие образовательные 
результаты всем учителям-предметникам. 

Заключение и выводы. В качестве 
вывода приведем следующие суждения.  

Основными видами деятельности учи-
теля при проектировании методов форми-
рования являются: детализация и диффе-
ренциация выделенных компонент функ-
циональной грамотности (или других ре-
зультатов обучения), реализация которой 
осуществляется с учетом психолого-
педагогической характеристики обучаю-
щихся; обоснование дидактических воз-
можностей инструментария цифровой об-
разовательной среды и сопоставление вы-
деленного инструментария с формулиров-
ками дифференцированных учебных зада-
ний, направленных на формирование (или 
развитие) компонент функциональной гра-
мотности; диагностика результатов приме-
нения метода; формулирование вывода о 
целесообразности использования метода 
(или необходимости уточнения отдельных 
его элементов). При этом учителю следует 
строить свою деятельность, опираясь на 
примерную рабочую программу по учебно-
му курсу (предмету).  

Выделенные виды деятельности с точки 
зрения педагогической целесообразности и 
дидактической значимости (в контексте 
[10]) составляют основу проектирования 
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методов формирования (развития) функци-
ональной грамотности у обучающихся 
средней школы. 

Рассмотренный подход целесообразно 
применять для формирования других ком-
понент – не только функциональной гра-
мотности, но и личностных, и метапредмет-
ных результатов обучения, что позволяет 
сделать заключение о его универсальности.  

Представленные материалы могут быть 

использованы в качестве основного ориен-
тира для проектирования методики форми-
рования компонент функциональной гра-
мотности (как и других результатов обуче-
ния) в процессе подготовки студентов педа-
гогических специальностей. При этом целе-
сообразно организовывать указанную дея-
тельность студентов в рамках дисциплин не 
только методического, но и информацион-
но-технологического блоков. 
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