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еловек XXI века – это самостоятельный, 

познающий, обладающий ключевыми 

компетенциями и умеющий жить среди лю-

дей индивид. В связи с этим современный 

homo sapiens должен владеть рядом фунда-

ментальных знаний, уметь применят ь их в 

практической жизнедеятельности. Успеш-

ный человек нашего времени не просто эру-

дирован, но и всесторонне грамотен. 

Если обратиться к исследованиям учёных, 

то можно увидеть следующее определение 

функционально грамотного человека. Функ-

ционально грамотный человек, по утвержде-

нию лингвиста и психолога А.А. Леонтьева, – 

это «человек, который способен использовать 

все постоянно приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения макси-

мально широкого диапазона жизненных задач 

в различных сферах человеческой деятельно-

сти, общения и социальных отношений» [5]. 

В рамках международного исследования 

PISA предложены следующие виды функцио-

нальной грамотности личности: 1) читатель-

ская грамотность; 2) математическая грамот-

ность; 3) естественнонаучная грамотность; 4) 

финансовая грамотность; 5) креативное мыш-

ление; 6) глобальные компетенции. 

В Российской Федерации формирование 

читательской грамотности рассматривается 

как одна из целей основного образования. 

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт среди основных результа-

тов образования называет «овладение языко-

вой и читательской культурой как средством 

познания мира», а также освоение методов 

работы с информацией [6]. 

В исследовании PISA читательской грамот-

ности уделяется немало внимания. Доктор 

психологических наук, профессор Г.А. Цукер-

ман детально рассматривает определение чи-

тательской грамотности как «способности че-

ловека понимать и использовать письменные 

тексты, размышлять о них и заниматься чте-

нием для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участ-

вовать в социальной жизни» [7]. 

Остановимся подробнее на специфике 

текстов, с которыми сталкивается школьник, 

изучая математику, на особенностях работы 

с такими текстами. Учебные математические 

тексты значительно отличаются от текстов, с 

которыми обучающиеся имеют дело при 

изучении других предметов. Например, 

школьники вообще не сталкиваются с науч-

ными статьями, оригинальными сведениями 

математиков о собственных открытиях, в 

минимальной степени в учебный процесс 

втягивается научно-популярная литература 

(из области занимательной математики). Ос-

новными носителями учебных текстов по 

математике являются учебники, пособия, ра-

бочие тетради, задачники и «решебники» на 

печатной основе или в электронной форме. В 

последнее время к текстовому обеспечению 

также относят видеозаписи, содержащие 

устную речь преподавателя и символические 

записи на доске.  

К особенностям математического текста 

Ч 
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относят: наличие устойчивых языковых кон-

струкций, лаконичность языка, использова-

ние символики и графических элементов, 

разнообразные перекрестные ссылки на ма-

тематические факты и способы действий; 

логические и информационные пробелы, ко-

торые необходимо выявить и установить. 

Доказательное рассуждение – один из видов 

математических текстов, для его понимания 

необходимо не только ориентироваться в 

предметном содержании, но и осознавать 

роль и место математических фактов в логи-

ческой структуре текста, выявлять связанные 

друг с другом логические закономерности.  

Учебные математические тексты представ-

ляют собой специальный вид учебных тек-

стов, смысловое чтение которых способству-

ет формированию и развитию читательских 

умений. Подобные тексты ориентированы на 

раскрытие целостного информационного 

пространства по имеющейся неполной, ча-

стично скрытой, информации, представлен-

ной в содержании того или иного текста.  

Читательская грамотность в рамках учебно-

го предмета «Математика» проявляется при 

решении следующих учебно-предметных за-

дач [2; 3]: 

1) задача моделирования ситуации на ма-

тематическом языке, требующая умения 

преобразовывать текст с сохранением смыс-

ла из словесной в знаково-символическую 

форму и обратно, или из одной знаково-

символической системы в другую (алгебраи-

ческий и геометрический язык); 

2) задача обоснования истинности мате-

матического знания, т. е. конструирования 

доказательных рассуждений о математиче-

ских объектах; 

3)  учебно-исследовательская задача, ре-

зультатом которой является построение но-

вого понятия или системы знаний о матема-

тическом объекте. 

В рамках осуществления первой задачи 

читательская грамотность прослеживается в 

умениях анализировать текст и перекодиро-

вать информацию. В типологии учебных за-

дач на формирование читательской грамотно-

сти можно выделить интерпретационные или 

аналитические задачи. К этому типу относят-

ся текстовые задачи по математике, задачи с 

переходом от геометрического языка к алгеб-

раическому языку описания (и наоборот), 

практико-ориентированные задачи и т. п. 

При решении второй задачи читательская 

грамотность проявляется в умении анализиро-

вать текст с позиции структурно-логической 

модели. Если мы будем рассматривать текст, 

содержащий математическое доказательство, 

то он должен быть подвергнут ряду дей-

ствий: воспроизведению, пониманию, оцен-

ке, преобразованию. Воспроизведение и по-

нимание (реконструкция доводов и этапов 

доказательного рассуждения) сопровождает-

ся умениями анализировать содержание тек-

ста, разбивать его на логические части, вос-

станавливая связи между этими частями, 

фиксировать отношения между частями и 

целым. Оценка, упрощение и обобщение 

рассуждения с доказательством требует уме-

ния проверять текст на необходимость и до-

статочность всех содержащихся в нем посы-

лок и логических переходов.  

Справляясь с учебно-исследовательской за-

дачей, необходимо уметь отслеживать логику 

изложения материала, привносить свои смыс-

лы в содержание (приводить собственные 

примеры и контрпримеры, создавать автор-

ские абстрактные и иные модели на основе 

выводов и т. д.). Одним из этапов проводимого 

учениками учебного исследования в области 

математики является презентация его резуль-

татов в формате различных типов текстов: со-

держащих определения, теоремы, гипотезы и 

содержащих инструкции, алгоритмы, правила. 

В процессе презентации работы формируется 

опыт владения научным языком. 

Целостная концепция работы с математи-

ческими текстами должна включать в себя 

как чтение, так и самостоятельное создание 

собственных текстов. Сложности, возника-

ющие у обучающихся при чтении учебно-

математических текстов, могут быть связаны 

с непониманием того, какого типа перед ни-

ми стоит читательская задача. При изучении 

разделов математики понимание учебных 

текстов является необходимым звеном в 

формировании математической грамотности.  

В материалах международного исследо-

вания PISA под математической грамотно-

стью понимается «способность индивидуума 
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проводить математические рассуждения и 

формулировать, применять, интерпретиро-

вать математику для решения проблем в раз-

нообразных контекстах реального мира» [8]. 

Следовательно, для того чтобы обучающий-

ся основной школы стал математически гра-

мотным, требуется получение им опыта в 

деятельности, направленной на осуществле-

ние этапов математического моделирования.  

Современными авторами проанализиро-

вана структура математической грамотности 

и выявлены её следующие компоненты [4]: 

1) информационный; 

2) логический; 

3) методологический; 

4) практический. 

Анализ компонентов математической гра-

мотности указывает на то, что осваиваемые 

действия внутри математической деятельности 

направлены на достижение метапредметных 

результатов обучения. Последние отражают 

интегративные компоненты функциональной 

грамотности. А значит, математическая гра-

мотность тесно связана с читательской. Они 

взаимосвязаны и порождают друг друга.  

Проследить связь между математической 

грамотностью и читательской  можно, обра-

тившись к таблице, в которой выделены дей-

ствия, необходимые для построения матема-

тической модели [1]. 
 

Таблица 1 
 

ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭТАПА ФОРМАЛИЗАЦИИ 
СИТУАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ,  

В РАБОТАХ РАЗНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 

Действие Исследователь, предлагающий действие 

Анализ условия задачи с целью уточнения 
смысла входящих в него понятий 

А.В. Бобровская, М.В. Егупова, В.А. Стукалов 

Упрощение формулировки задачи с целью 
ее последующего математического анализа. 
Включает в себя простые действия: выделе-
ние объектов окружающей действительно-
сти, которые могут быть описаны средства-
ми школьного курса математики, и выделе-
ние существенных свойств описываемого 
процесса и отбрасывание несущественных 

В.С. Былков (четко не выделяет, сформулиро-
вал сложное действие «структурный анализ 
объекта», которое включает в себя действие из 
столбца слева), М.В. Егупова (предложила 
только выделение объектов), И.М. Шапиро, 
А.В. Бобровская (предлагают выделение суще-
ственных свойств и отбрасывание несуще-
ственных), Т.В. Малкова, В.М. Монахов, PISA 

Определение ограничений, предположений 
и упрощений, лежащих в основе любого 
математического моделирования 

В.С. Былков (четко не выделяет, сформули-
ровал сложное действие «структурный анализ 
объекта», которое включает в себя действие 
из столбца слева), В.А. Стукалов, И.М. Ша-
пиро, PISA 

Распознавание аспектов задачи, которые 
соотносятся со знакомыми математически-
ми понятиями, фактами или процедурами 

В.А. Стукалов, PISA 

Распознавание математической структуры, 
включая закономерности, отношения 

Т.В. Малкова, В.М. Монахов, В.А. Стукалов, 
PISA 

Определение переменных А.В. Бобровская, В.А. Стукалов, Т.В. Малко-
ва, В.М. Монахов, PISA 

Переформулирование задачи в соответствии 
с математическими понятиями и соответ-
ствующими допущениями. Объяснение взаи-
мосвязи между формулировкой содержатель-
ной задачи и математическим языком. 
 
 

PISA 
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Выбор и использование наиболее эффек-
тивной компьютерной программы для 
изображения математических отношений, 
присущих контекстной проблеме 

 

Замена содержательных понятий (объекты 
и отношения) их формально-математичес-
кими эквивалентами 

А.В. Бобровская, М.В. Егупова, В.С. Былков, 
В.А. Стукалов, Т.В. Малкова, В.М. Монахов, 
PISA 

Формулирование содержательной задачи на 
математическом языке 

А.В. Бобровская, В.С. Былков, В.А. Стукалов, 
PISA 

Установление соответствия между содержа-
тельной и математической моделью объекта в 
зависимости от предъявленных условий 

М.В. Егупова, PISA 

Соотнесение реальных объектов различной 
природы с одной математической моделью. 
Описание реального объекта несколькими 
математическими моделями 

М.В. Егупова 

Создание пошаговых инструкций по реше-
нию проблем, в том числе и на языке про-
граммирования 

Т.В. Малкова, В.М. Монахов, PISA 

 
Здесь, как видим, решается и задача моде-

лирования ситуации на математическом языке, 
и учебно-исследовательская задача, в контек-
сте выполнения которых формируется чита-
тельская грамотность. Все выполняемые дей-
ствия по формализации какой-либо конкрет-
ной ситуации и интерпретации полученного 
результата связаны с умениями преобразовы-

вать текст в математически-знаковую форму.  
Решая старинные практико-ориентирован-

ные задачи, школьники сталкиваются с незна-
комыми им понятиями (берковец, золотник, 
пядь, верста и т. д.), и здесь им приходится об-
ращаться к словарю. В процессе решения по-
добных задач обучающиеся развивают как чи-
тательскую грамотность, так и математическую.
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