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flporpauMa oJreKTrrBHoro Kypca <<MareuaruKa npocrafl, u cJloxHa.fl) Ans 8

KJracca paspa6ora*ana ocHoBe yre6uo-ueroAuqecrofi rureparypbl. Kypc paccqrraH

laa34 qaca.

I{enu AaHHoro Kypca - pa6ora c oAapeHHbrMra yqarqvrMvrcfl, noAroroBKa ux AJL

1u,ilacrurfl, Bo Bcepoccuficxofi oJruMrruaAe rIrKoJrbHr{KoB, oqHblx Lr AucraHUI4oHHhIx

lpeAMerHbrx KoHKypcax MyHurlLtlrlJrbHoro, perlIoHanbHoro, BcepoccLtficroro

yponnefi, co3AaHr{e yclonufi AJrtr nu6opa HarIpaBJIeHH.f, upo$eccuonamnofi

.(e.rlTenbHocryr, SopvrzpoBaHue uHTepeca K [peAMery, aKTuBvrcar1r4s. tlo3HaBarelsnofi

Aef,TenbHocTlr.

Kypc ouupaercr Ha 3HaHrar, [oJryr{eHHbre rlpu kr3yqenuru 6agonoro Kypca

MareMarLrKr\ vr r4Meer [paKTr{qecKyro HanpaBJreHHocrb. Taxxe B paMKax AaHHoro

Kypca aKTr{BHo Sopuupyercf, MareMaruqecxaa SynrqploHaJlbHaf, rpaMorHocrb, tITo

AeJraer Aanuufi Kyp aKTyarrbHbrM B ycJloBl{flx coBpeMeHnofi IuKoJIbI.

Arcryalruocrb Aannofi [porpaMMbr raKxe o6ycnouena Heo6xoAl{Mocrblo

BoBJreqeHuf, o6yvaroquxcfl, ornunuficKoe ABIaxeHI{e IuKoJIbHIrKoB, a raKxe

yclerrrHoro BbrrroJrHeHr4.f, BcepoccuficrrEx [poBeporrHbrx pa6or, [oAroroBKkT K

rocyAapcrnennofi zrorosofi arrecrarluu.

flporpauMa op r{eHrupoBaHa na p a6 ory c o gap EnnbJMLr y^ralq vvrvrc fl, oAHaKo oHa

Moxer 6um aAarrrr{poBaHa r{ peaJrr.r3oBaHa B KarrecrBe [polpaMMbl nHeypouuofi

AeITeJIrHOCTLI tIO MaTeMaTuKe AJL flau1ux;fl. C pa3JII4qHbIM ypOBHeM SLIaLILTilI u

ylaenzfi.

B ocHone [porpaMMbr Jrexar 4 revarurrecKr4x pa3AeJIa: <<TeKcrosbre 3a4artv>>,

<<Mogym>>, <<@ynx r1Lrfl>>, <Kaa4p aruufi rp6xuJreH r{ ero rrp eAJIoxeHI4fl >).

flpu pearvr3arJt4kr rrporpaMMbr LTcrroJrb3yrorc.[ conperraeunue o6pasoBareJlbHble

TexHoJroruu: LIKT, rpyrruoBoro o6yueHrrfl,, pa3Bururfl, roruqecKoro u KpuruqecKoro

MbrrrrJreHz, y Ap. Ilpe4ycrvrorpeHbr pa:noo6pa3Hbre Soprrarr saHsruir: BZKropr4HbI,

MareMarkrrrecKr,re 6ou, rraunu-oJlLlMtruaAhl, ceMuHaprr, rconSeperulr4r4, rrpeAycMorpeHa

rrpo eKTH€ur Ae.rrreJrbHocrr o6yrarouluxcf, .

fiauruax [porpaMMa cocraBJreHa B coorBercrBurr4 c Bo3pacrHbrMrr

oco6eHnocr{Mrl o6yvarou1vtxcfl,, peKoMeHAoBaHa Anfl vrcr,.olrb3oBaHuf, B KarrecrBe

lporp aMMbr BH eypo.{Hofi Ae-rrreJrb Hocrr4 rro MareMarr{Ke.
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PETIEH3UTI

Ha rr po rpaM My BHeypoqHo fi Aefl TeJrbH ocrr{ (yBJr eKareJrbH afl MareMarlrKa>

yrrurerq MareMarultu MAOy COIII I{b 66

Illyrvraxonofi JIapncu IanprruJroBHLI

flporparvrrraa BHeyporrHoft AesremHocrr,r <YsreKareltb*afl MareMarl4Ka>> lns 6 rtacca
cocraBJreHa Ha ocuoBe yue6uo-rrreroArrqecKoft nntepar:ypbl B coorBercrBul,I c O|OC OOO,

paccqr,rrau a sa 3 4 uaca. flporpaMMa Hocr{T r,rHTeJrJreKTyanbHylo HarlpaBneuHocrb.

Cogepxarue [porpaMMbr BHeypoqHoft AesreJrbHocrl,I cBfl3aHo c flporpaMuoft no npe.(Mery

(MareMarlrra) u crrJraHr{poBaHo c freroM rrpoxoxAeHll{ flporpaMuu 6 KJIacca. 3ansrus coAepxar

rcropuqecKr,re grcKypcLr, (poxycu, lrrpbr vr nparruuecrufi Marepl,IaJr, ncnol*yeurrfi B

[oBceAHeBnofi NrasHr.r u cnoco6crsyrouu.rfi floBbrrrreHr{ro rrHTepeca K MareMarl{Ke.

I{erur [porpaMMbr onpeAeJr.flrorc, ponbro MareMarr{Ku B pa3BI,IT}Iz o6uectna B IIeJIoM ut B

pa3Btrruttt r.rHTeJrJreKTa, (foprraupoBaulala JILIqHocTLI KaxAoro qeJIoBeKa.

3aAaqu flporpaMMbr: $opunpoBarb y ytrarJlraxcfl HaBrIKI,I peureHus HecraHAaprHblx 3al.aq;

3HaKoMrar6 c rr,r[aMrr sapLalaufi [oBbrrueHHofi croNnocrvt u pa3JII,ItIHbIMIa cuoco6aurl ux peureHl{r;

opraHH3oBbrBaTb AerTeJrbHocTb AJrf oBira.qeHHs yMeHrreM peluaTb HecTaHAaprHbIe 3a4alI.v,

ntr6uparr nau6otee e(!$errunubre H parlroHarbHbre cuoco6rr llx perreHl{r; co3AaBarb ycJIoBLIt

AJr.f, oBJraAeHr.r, yMeHr{eM [paBr.rJrbHo, rrerKo u oAHo3HaqHo Bblpaxarb MbIcJIb, $opuynvpoBarb
orBer Ha rrocraBJrennuft Bo[poc.

Irlsyueuue Marepr.rana [porpaMMbr cnoco6crnyer gcrerllqecKoMy BocIrI{TaHpIIo qeJIoBeKa,

rroHr,rMauuro Kpacorbr Ia [3sulecrBa MareMarr{qecKLrx paccyxAerrnft, nocnpraflTllrc reoMerputlecK}Ix

$opr, ycBoeHuro u4etr cr.rMMerplrr{. Iloao6panurrfi Marepr.raJr flporpaMMbl pa3Bl{Baer

noo6paxeuue, npocrpaHcrBeHHbre flpeAcraBJreHlr.f,. I4ctopux pa3Br4Tlrfr. MareMarilqecKoro 3HaHvIfl,

,(aer Bo3MoxHocrb [orroJrHr.rrb 3arrac rrcropr.rKo-HayqHblx sHauLIft ITTKoJIIHI{Kon, c([opnrilpoBarb y

Hr{x rrpeAcraBfieuus o MareMarI,IKe KaK qacru o6rqe.{eroneqecxofi KyJlbrypbl.
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MareMarr,rqecroft Ae.rrreJrbHocrr; rrepBoHaqaJrbHbre rrpe.qcraBJleHrl o MareMarlrqecrofi Hayxe KaK

c$epe qeroBeqecrofi AesrerbHocru, o6 gtanax ee pasnuruf,; KoMMyHvIKarvIBHafl KoMrIereHTHocrE B

o6qeuuu ,r corpyAHt4qecrBe co cBepcrHprKaMr.r n o6pa:onaremuofi, yve6no-uccJleAoBareJlrcrofi,

TBoprrecKofi r.r gpyrux Br.rAax Ae.,rrenbHocrr,r; Kpr{Tr.{qHocrb MbruureHr.r.s, yMeHI{e pacrlo3HaBarb

Jrorr,rqecr[ HeKopperTHbre BbrcKa3brBaur{r, orJruqarb rlrrrore3y or ([arm; KpearlIBHocrb

MbIIIIJreHr,Ifl, VIHId\I1I.ATVLBbr, HaXOArrprBOCTpr, aKTr{BHOCTfi npld pelIeHI4I,I 3aAaq.
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как минимум одна, сугубо языковая (то есть не имеющая аналогов в научной картине 
мира) модель взаимоотношений человека и времени: когда субъект (человек) и время 
метафорически представлены как движущиеся в одном направлении (go abreast of the 
times – идти в ногу со временем и др.) [2. С. 49].  

При всей разнице подходов к изучению проблемы времени можно выделить 
несколько общих принципиальных аспектов. 

При описании языковых моделей всегда учитывается как положение времени, так 
и позиция человека по отношению к нему: время и человек выступают здесь как 
полноправные величины [3. C. 125]. Иначе говоря, в данном случае мы имеем дело с 
проявлением антропоцентричности как одного из главных признаков, отличающих 
языковую картину мира от научной картины мира. Здесь следует добавить, что в 
точных науках время учитывается только как физическая величина [4].  

Во всех вышеприведенных описаниях языковых моделей ключевым является 
понятие движения, через которое время, очевидно, только и может быть осмыслено в 
языке: либо время движется относительно человека, либо человек движется 
относительно времени. Следовательно, исходя из определения движения 
(…перемещение в пространстве в каком-либо направлении; перемещение), можно 
сделать вывод о том, что такое движение – перемещение подразумевает как минимум 
трехкомпонентную структуру: субъект движения, пространство, в котором это 
движение происходит; направление движения. 
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функциональной грамотности на уроках математики, о теоретических и 
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необходимы, чтобы научиться использовать полученные знания на практике в 
повседневной жизни. Приводятся в пример задачи, способствующие достижению 
данной цели. Автор статьи кратко раскрывает теорию вопроса и делится 
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Каждый учитель хорошо знаком с понятием функциональной грамотности. 
Несмотря на всю сложность формирования этой самой грамотности, само понятие 
довольно простое. «Функционально грамотный человек — это человек, который 
способен 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» 
(А.А. Леонтьев) [1]. 

От степени развития функциональной грамотности у учащихся напрямую зависит 
качество образования. На концепции функциональной грамотности основаны 
международные оценочные исследования TIMSS, PISA, всероссийские проверочные 
работы (ВПР). В связи с этим формирование функциональной грамотности у 
обучающихся стало одной из важнейших задач современной школы. 

«Функциональная грамотность сегодня — это базовое образование личности 
Ребенок должен обладать: готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся 
окружающим миром …; возможностью решать различные (в том числе 
нестандартные) учебные и жизненные задачи…; способностью строить социальные 
отношения…; совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей 
грамотности, стремление к дальнейшему образованию…» (Н.Ф. Виноградова) [2]. 

Что же входит в понятие функциональной грамотности? Это умение ставить 
адекватные цели и задачи, планировать, осуществлять контроль и оценку своей 
учебной деятельности, а также осуществлять взаимодействие со сверстниками и 
учителями, находить выход в сложных ситуациях. 

Развитие функциональной грамотности основано, прежде всего, на освоении 
предметных знаний, понятий, ведущих идей.  

А.В. Хуторской считает, что овладеть социальным опытом, получить навыки 
жизни и практической деятельности в обществе можно при условии владения 
следующими ключевыми образовательными компетенциями: ценностно-смысловыми, 
общекультурными, учебно-познавательными, информационными, 
коммуникативными, социально-трудовыми и компетенциями личностного 
самосовершенствования [3].  
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Рис. 1. Схема. Концепция направления «математическая грамотность» исследования PISA-

2021 [5] 
 

Одной из оставляющей функциональной грамотности является математическая 
грамотность учащихся. В исследования PISA дается следующее определение 
математической грамотности: «Математическая грамотность – это способность 
индивидуума проводить математические рассуждения и формулировать, применять, 
интерпретировать математику для решения проблем в разнообразных контекстах 

реального мира. Она включает использование математических понятий, процедур, 
фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она 
помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные 
суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 
размышляющему гражданину» [4]. Для развития математической грамотности на 
уроках и занятиях по внеурочной деятельности необходимо использовать различные 
виды задач: 

1. Компетентностные задачи 

Компетентностный подход в школе помогает научиться ученикам самостоятельно 
действовать в ситуациях неопределенности в решении актуальных проблем. Для 
реализации компетентностного подхода в обучении необходимо регулярно задавать 
ученикам вопросы: «Где в жизни вам пригодятся эти знания и умения?»; 
систематически включать в урок компетентностные задачи или задания на 
применение предметных знаний для решения практической задачи, а также задачи на 
ориентацию в жизненной ситуации. 

2. Нестандартные задачи. 
Наибольшие затруднения у школьников, как правило, вызывают решения 

нестандартных задач, т.е. задач, алгоритм решения которых им неизвестен. Однако 
одна и та же задача может быть стандартной или нестандартной в зависимости от 
того, обучал ли учитель решению аналогичных задач учащихся, или нет. 

Одна из важных задач – развитие у детей логического мышления. Умение мыслить 
логически, выполнять умозаключения без наглядной опоры, сопоставлять суждения 
по определенным правилам - необходимое условие усвоения учебного материала на 
уроках математики. 
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3. Комбинаторные задачи 

Включение комбинаторных задач в курс математики оказывает положительное 
влияние на развитие школьников. Решение таких задач дает возможность расширять 
знания учащихся о самой задаче, например, о количестве и характере результата 
(задача может иметь не только одно, но и несколько решений – ответов или не иметь 
решения), о процессе решения (чтобы решить задачу, не обязательно выполнять 
какие – либо действия). 

Учащиеся также знакомятся с новым методом решения задач. На комбинаторных 
задачах идет обучение методу перебора, решение задач с помощью таблиц, графов, 
схемы-дерева. 

Кроме того, целенаправленное обучение решению комбинаторных задач 
способствует развитию такого качества мышления, как вариативность. Под ней 
понимается направленность мыслительной деятельности ученика на поиск различных 
решений задачи в случае, когда нет специальных указаний на это. 

Сложность комбинаторных задач заключается в том, что при их решении должна 
быть выбрана такая система конструированного перебора, которая давала бы полную 
уверенность в том, что рассмотрены все возможные случаи (без повтора комбинаций). 

Перебор всегда осуществляется по какому-либо признаку объектов и напрямую 
связан с операцией классификацией объектов. Поэтому важным элементом 
готовности ребенка к овладению способами решения комбинаторных задач является 
его умение выделять различные признаки предметов, классифицировать множества 
одних и тех же объектов по различным основаниям. Комбинаторные задачи, 
составленные на жизненном материале, помогают школьникам лучше 
ориентироваться в окружающем мире, учат рассматривать все имеющиеся 
возможности и делать оптимальный выбор. 

Комбинаторные задачи направлены на формирование умения использовать разные 
виды графовых схем, требуют сочетания эвристического и алгоритмического стиля 
мышления [6]. 

Многочисленные примеры таких задач можно найти в различных источниках 
учебно-методической литературы (например, учебно-методическое пособие Р.А. 
Казаковой, О.И. Кравцовой «Развитие функциональной грамотности на уроках 
математики». Ростов н/Д: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2017), использовать 
современные ресурсы Цифрового образовательного контента (ЦОК) https://educont.ru/, 
а также разработанный Институтом стратегии развития образования банк заданий 
«Математическая грамотность» http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-

gramotnost/. 

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что для успешного развития 
функциональной грамотности учащихся на уроках математики необходимо:  

- помнить о системности формируемых математических знаний, о необходимости 
теоретической и практической предметной базы;  

- формировать готовность к взаимодействию с математической стороной 
окружающего мира - погружать в реальные ситуации (отдельные задания; цепочки 
заданий, объединенных ситуацией, проектные работы);  

- формировать опыт поиска путей решения жизненных задач, учить 
математическому моделированию реальных ситуаций и переносить способы решения 
учебных задач на реальные;  

- развивать когнитивную сферу, учить познавать мир, решать задачи разными 
способами;  

- формировать коммуникативную, читательскую, информационную, социальную 
компетенции; 

- развивать регулятивную сферы и рефлексию: учить планировать деятельность, 
конструировать алгоритмы (вычисления, построения и пр.), контролировать процесс и 
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результат, выполнять проверку на соответствие исходным данным и правдоподобие, 
коррекцию и оценку результата деятельности.  
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