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Подготовка будущего учителя математики
к формированию у школьников математической грамотности3

В статье на основе анализа исследований выделены проблемы, касающиеся выявления 
возможностей  формирования у школьников функциональной грамотности, в том числе ма-
тематической. Авторы выделяют структурные элементы математической грамотности. В ста-
тье обосновывается вывод о том, что необходима специальная подготовка будущего учителя 
математики к формированию у школьников математической грамотности и её структурных 
элементов. На основе сравнительно-сопоставительного анализа компетенций, формируемых 
в вузе у студента как будущего учителя математики, и структурных элементов математиче-
ской грамотности, формируемых у школьников при обучении математике, показывается вза-
имосвязь между компетенциями и структурными элементами математической грамотности. 
Делается вывод о достаточных возможностях формирования математической грамотности у 
студентов как будущих учителей математики  и их подготовки к формированию у школьни-
ков математической грамотности и её структурных элементов при изучении специальных и 
методических математических дисциплин. Высказывается идея о пути формирования мате-
матической грамотности в высшей школе при подготовке будущего учителя математики на 
основе использования контекстного обучения и контекстных математических задач как специ-
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ального средства формирования математической грамотности будущих учителей математики. 
Рассматривается и характеризуется новый тип контекстных математических задач – профес-
сиональные контекстные задачи. В табличном формате рассматриваются роль и место кон-
текстных математических задач как специального средства формирования математической 
грамотности будущего учителя математики.  Теоретической основой исследования выступает 
метод комплексного сравнительно-сопоставительного анализа. Авторы статьи видят перспек-
тивы дальнейшего исследования в выявлении и обосновании подходов к формированию ком-
петентностей будущего учителя математики во взаимосвязи с математической грамотностью 
и её структурными элементами, формируемыми у школьников при обучении математике. 

Ключевые слова: математическая грамотность, функциональная грамотность, подго-
товка учителя, контекстное обучение, контекстные математические задачи

Введение. В 2021 г. в соответствии с 
приказом Минпросвещения России от 31 мая 
2021 г. № 287 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» 
был утверждён новый стандарт для основ-
ной школы1. По поручению Минпросвещения 
России Институтом стратегии развития об-
разования РАО были разработаны проекты 
примерных рабочих программ учебных пред-
метов основного общего образования, соот-
ветствующие данному стандарту. Анализ 
содержания проектов примерных рабочих 
программ по математике, физике, информа-
тике и другим предметам показал, что одной 
из основных является задача формирования 
у школьников функциональной грамотности. 
Так, в Проекте примерной рабочей програм-
мы основного общего образования по мате-
матике «приоритетными целями обучения 
математике в 5–9 классах являются: форми-
рование функциональной математической 
грамотности: умения распознавать прояв-
ления математических понятий, объектов 
и закономерностей в реальных жизненных 
ситуациях и при изучении других учебных 
предметов, проявления зависимостей и за-
кономерностей, формулировать их на языке 
математики и создавать математические мо-
дели, применять освоенный математический 
аппарат для решения практико-ориентиро-
ванных задач, интерпретировать и оцени-
вать полученные результаты»2.

1 Об утверждении федерального государственно-
го образовательного стандарта основного общего об-
разования: приказ Минпросвещения России: [от 31 мая 
2021 г. № 287]. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202107050027 (дата обращения: 
22.07.2021). – Текст: электронный.

2 Примерная рабочая программа основного обще-
го образования по математике (проект) (5–9 классы). 
2021. – URL: https://www.instrao.ru/index.php/primer/489-
primernaya-rabochaya-programma-osnovnogo-obschego-
obrazovaniya-po-matematike-proekt (дата обращения: 
22.07.2021). – Текст: электронный.

В 2022–2023 учебном году учитель дол-
жен будет внести коррективы в рабочие про-
граммы соответствующего учебного пред-
мета, продумать методические подходы, 
приёмы, направленные на формирование 
у школьников функциональной грамотности. 
Однако в публикациях отмечают недостаточ-
ную готовность учителей к формированию 
у школьников функциональной грамотно-
сти. Это связано в том числе с отсутствием 
соответствующих учебно-методических ма-
териалов [1]. Как считают авторы, пробле-
му формирования у школьников  функцио-
нальной грамотности можно решить, если 
предпринять ряд шагов, связанных как с 
изменениями в учебной деятельности, так и 
с переориентацией системы образования на 
новые результаты, сопряжённые с «навыка-
ми XXI века» [Там же]. 

Анализ литературы по проблеме фор-
мирования у школьников функциональной 
грамотности, в том числе математической, 
позволяет сделать вывод, что в системе со-
временного российского и зарубежного об-
разования данная проблема является при-
оритетной [2–11]. Это связано в том числе 
с участием обучающихся основной школы 
Российской Федерации в международных 
исследованиях:

– PISA (Международная программа по 
оценке образовательных достижений уча-
щихся);

– ICCS (Международное исследование 
гражданского образования);

– TIMSS (Международное исследова-
ние качества математического и естествен-
но-научного образования);

– PIRLS (Международное исследование 
качества чтения и понимания текста) [12].

Данные исследования показывают уро-
вень сформированности функциональной 
грамотности, в том числе математической 
грамотности обучающихся подросткового 
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возраста различных стран. Следует отме-
тить, что российские школьники демонстри-
руют в среднем невысокие результаты [13].

Анализ научно-педагогических источ-
ников позволил выделить ряд проблем, ка-
сающихся выявления возможностей фор-
мирования у школьников функциональной 
грамотности, в том числе математической:

– понятие «функциональная грамот-
ность» определено неоднозначно; 

– нет взаимосвязи данного понятия в ос-
новополагающих нормативных документах 
РФ, регламентирующих образовательный 
процесс в школе (например, в Федеральном 
законе «Об образовании» данная терми-
нология не употребляется; в действующих 
Примерных основных образовательных про-
граммах основного общего и среднего об-
разования зафиксированы универсальные 
учебные действия);

– методических рекомендаций по ре-
ализации образовательного процесса, на-
правленного на формирование у школь-
ников функциональной грамотности, в том 
числе  математической, крайне недостаточ-
но. Следует отметить работу научного кол-
лектива ФГБНУ «Институт стратегии раз-
вития образования Российской академии 
образования», опубликовавшего сборник 
эталонных заданий по формированию мате-
матической грамотности1 .

В настоящее время недостаточно ис-
следований, касающихся подготовки буду-
щего учителя математики к формированию 
у школьников математической грамотно- 
сти. Отметим статью Н. Д. Юсуповой, 
Г. Н. Скударёвой, в рамках которой авторы 
обосновывают непрерывное образование 
учителей математики как условие фор-
мирования  математической грамотности 
школьников [14].

Сказанное позволяет определить цель 
представляемого в данной статье иссле-
дования – выявление и обоснование воз-
можных путей подготовки будущего учителя 
математики к формированию у школьников 
математической грамотности и её структур-
ных элементов.  

Методология и методы исследова-
ния. Теоретической основой исследования 
выступает метод комплексного сравнитель-

1 Математическая грамотность: сборник эталоных 
заданий. Вып. 1: учеб. пособие для общеобразоват. ор-
ганизаций: в 2 ч. Ч. 1 / Г. С. Ковалёва [и др.]; под ред. 
Г. С. Ковалёвой, Л. О. Рословой. – М.; СПб.: Просвеще-
ние, 2020. – 79 с.

но-сопоставительного анализа использова-
ния понятия функциональной грамотности, 
в том числе математической грамотности и 
её структурных элементов. Обсуждаемые 
проблемы рассмотрены на основе анализа 
международных и российских исследова-
ний, а также нормативно-правовых докумен-
тов. Также использовались такие методы 
исследования, как анализ научной, психоло-
го-педагогической литературы, моделирова-
ние по проблеме исследования.

Результаты исследования и их 
обсуждение. Как отмечалось выше, ма-
тематическая грамотность является одной 
из составляющих функциональной грамот- 
ности.

В исследовании PISA-2021 приоритет-
ной является математическая грамотность 
[15; 16]. В Концепции направления «мате-
матическая грамотность» исследования 
PISA-2021 (далее – Концепция) матема-
тическую грамотность рассматривают как 
«способность человека мыслить матема-
тически, формулировать, применять и ин-
терпретировать математику для решения 
задач в разнообразных практических контек- 
стах» [17].

В. С. Басюк, Г. С. Ковалева описыва-
ют модель, иллюстрирующую взаимосвязь 
между различными областями математи-
ческой грамотности и навыками [1]. Данная 
модель представлена на рисунке.

 

Модель математической грамотности 
в исследовании PISA-2021 [18]
Model of mathematical literacy 

in the PISA-2021 study [18]
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В соответствии с данной Концепцией 
основополагающей составляющей понятия 
«математическая грамотность» является 
математическое рассуждение, здесь же 
рассматриваются соотношения между ма-
тематическим рассуждением и тремя про-
цессами цикла по решению задачи (форму-
лирование, применение, интерпретация и 
оценивание) [19].

Сказанное позволяет выделить следую-
щие структурные элементы математической 
грамотности:

1) способность рассуждать (СР);
2) способность формулировать (СФ);
3) способность применять (СП);
4) способность интерпретировать (СИ);
5) способность оценивать (СО).
Соответственно, учителю математики 

при формировании математической гра-
мотности у школьников при обучении ма-
тематике следует обращать внимание на 
структурные элементы математической 
грамотности.

Учитывая результаты ЕГЭ по матема-
тике у поступающих в вузы, в том числе в 
Забайкальском крае, можно говорить о не-
достаточной степени сформированности 
у них математической грамотности, в том 
числе её структурных элементов. Это позво-
ляет предположить, что и у самого учителя 
математики в недостаточной степени сфор-
мированы компетентности, определяющие 
математическую грамотность. 

В связи с этим можно сделать вывод, 
что при обучении в вузе необходимо специ-

ально готовить будущего учителя матема-
тики к формированию у школьников мате-
матической грамотности и её структурных 
элементов. В первую очередь это касает-
ся подготовки студентов по направлению 
44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль «Математическое образование», 
44.03.05. Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), профили 
«Математика и информатика», «Математи-
ка и физика». 

Сопоставим в табл. 1 структурные эле- 
менты математической грамотности, ко-
торые должны быть сформированы у 
школьников при обучении математике, и 
компетенции, которые должны быть сфор-
мированы у студента как будущего учителя 
математики. С этой целью проведём срав-
нительно-сопоставительный анализ компе-
тенций, формируемых у студентов как бу-
дущих учителей математики в соответствии 
с ФГОС ВО 3++1 по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) и основной про-
фессиональной образовательной програм-
мой (ОПОП)2 по данному направлению, 
профили «Математика и информатика» и 
«Информатика и физика», и структурных 
элементов математической грамотности. 
Вклад в формирование выделенных ком-
петенций (см. табл. 1) могут внести такие 
математические дисциплины, как матема-
тический анализ, алгебра, геометрия, дис-
кретная математика, методика обучения и 
воспитания (математика) и т. п.

Таблица 1
Сопоставление структурных компонентов математической грамотности 

и компетенций, применяемых во ФГОС 3++ по направлению 12

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Компетенция Структурные компоненты 
математической грамотности

УК-1
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач3 

СР, СФ, СП, СИ, СО

 

1 ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки). – URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/440305_B_3_16032018.pdf (дата обращения: 
22.07.2021). – Текст: электронный.

2 ЗабГУ: [офиц. сайт]. – URL: http://www.zabgu.ru/php/index.php (дата обращения: 22.07.2021). – Текст: элек-
тронный.

3 ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки). – URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/440305_B_3_16032018.pdf (дата обращения: 
22.07.2021). – Текст: электронный.
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Окончание табл. 1

Компетенция Структурные компоненты 
математической грамотности

ОПК-3
Способен организовывать совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную деятельность обучающихся,  
в том числе с особыми образовательными потребностями, 
в соответствии с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов1 

СР, СП, СО

ОПК-5
Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и коррек-
тировать трудности в обучении2 

СР, СП, СО

ОПК-8
Способен осуществлять педагогическую деятельность на 
основе специальных научных знаний3 

СР, СФ, СП, СИ, СО

ПК-1
Способен осваивать и использовать базовые научно-теоре-
тические знания и практические умения по предмету в про-
фессиональной деятельности4 

СР, СФ, СП, СИ,СО

ПК-2
Способен осуществлять обучение учебному предмету, 
включая мотивацию учебно-познавательной деятельности, 
на основе использования современных предметно-методи-
ческих подходов и образовательных технологий5 

СР, СФ, СП, СИ, СО

ПК-3
Способен участвовать в проектировании содержания обра-
зования в предметной области в соответствии с требова-
ниями ФГОС основного и среднего общего образования, с 
уровнем развития современной науки и с учётом возраст-
ных особенностей обучающихся6 

СР, СФ, СП, СИ, СО

1 ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки). – URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/440305_B_3_16032018.pdf (дата обращения: 
22.07.2021). – Текст: электронный.

2 Там же.
3 ЗабГУ: [офиц. сайт]. – URL: http://www.zabgu.ru/php/index.php (дата обращения: 22.07.2021). – Текст: элек-

тронный.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.

Из таблицы 1 видно, что структурные 
элементы математической грамотности 
проявляются в универсальной компетенции 
УК-1, во всех профессиональных компе-
тенциях (ПК-1, ПК-2, ПК-3), в общепрофес-
сиональной компетенции ОПК-8, которые 
необходимы обучающимся при изучении 
специальных и методических математи-
ческих дисциплин. Частично структурные 
элементы математической грамотности про-
являются в общепрофессиональных ком-
петенциях ОПК-3 и ОПК-5. Можно сделать 
вывод, что в рамках изучения специальных 
и методических математических дисциплин 

имеются достаточные возможности форми-
рования математической грамотности у сту-
дентов как обучающихся и подготовки буду-
щего учителя математики к формированию 
у школьников математической грамотности 
и её структурных элементов.

По нашему мнению, один из путей фор-
мирования математической грамотности 
в высшей школе при подготовке будущего 
учителя математики может быть реализо-
ван через использование контекстного обу-
чения [20]. Будем учитывать высказывание 
А. А. Вербицкого о том, что «в рамках кон-
текстного обучения с помощью системы 



61

Теория и методика профессионального педагогического образования 

проблемных ситуаций, учебных проблем и 
задач выстраивается сюжетная канва усво-
ения ведущих аспектов профессиональ-
ной деятельности будущих специалистов»  
[21, с. 42].

В статье Е. Е. Алексеевой обосновы-
вается идея о том, что при формировании 
у школьников математической грамотности 
как составляющей функциональной гра-
мотности необходимо разработать систе-
му специальных контекстных заданий [22]. 
Е. И. Санина, И. В. Насикан утверждают, что 
«контекстные задачи способствуют разви-
тию математической грамотности учащих-
ся, при этом учебно-профессиональная 
направленность задач обеспечивает фор-
мирование творческого профессионального 
мышления, познавательной и профессио-
нальной мотивации» [23, с. 309].

Считаем, что в процессе реализации 
контекстного обучения при подготовке буду-
щих учителей математики к формированию 
у школьников математической грамотности 
и её структурных элементов следует исполь-
зовать контекстные математические задачи 
как специальное средство такой подготовки. 

Примем во внимание определение кон-
текстных задач, которое предлагают в своей 
статье О. В. Янущик, В. А. Далингер: «...под 
контекстными задачами применительно к 
изучению математики будем понимать такие 
задачи, целью которых является разреше-
ние не только стандартных, но и нестандарт-
ных ситуаций (предметных, межпредметных 
или практических)» [24, с. 152].

В. А. Далингер выделяет следующие 
типы контекстных задач: 1) предметные 

контекстные задачи; 2) межпредметные 
контекстные задачи; 3) практические кон-
текстные задачи [25, с. 108].

Считаем целесообразным дополнитель-
но ввести в существующую классификацию 
разработанный нами новый тип задач – про-
фессиональные контекстные задачи. Рас-
кроем более подробно специфику данного 
типа задач.

В профессиональных контекстных за-
дачах представлена какая-либо производ-
ственная ситуация, требующая решения: 
1) знания из разных предметных областей, 
предполагающих обязательное включение 
математики; 2) повседневный опыт обучае-
мого; 3) специфические профессиональные 
навыки. Данный тип задач может выступать 
как стимулятор решения профессиональ-
ной ситуации и способствовать формиро-
ванию у обучающихся математической гра-
мотности.

Использование контекстных математи-
ческих задач при обучении в вузе студентов 
как будущих учителей математики будет спо-
собствовать тому, что математические поня-
тия и теоремы для студента педагогического 
направления перестанут быть абстракцией. 
Это возможно, если использовать в процес-
се обучения контекстные математические 
задачи как определённую количественную 
модель жизненных объектов, явлений, про-
цессов и отношений между ними. 

Покажем роль и место контекстных 
математических задач, выступающих как 
специальное средство формирования мате-
матической грамотности будущих учителей 
математики (табл. 2).
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Заключение. Необходима специаль- 
ная подготовка будущего учителя математи-
ки к формированию у школьников матема-
тической грамотности, только в этом случае 
она будет эффективной. Одним из путей 
специальной подготовки является исполь-
зование контекстного обучения, при кото-
ром следует учитывать контекст профессии 
учителя математики в осуществлении учеб-
но-профессионального обучения будуще-
го специалиста. При подготовке будущих 
учителей математики к формированию у 
школьников математической грамотности 
и её структурных компонентов следует ис-
пользовать контекстные математические 
задачи как специальное средство такой под-
готовки. Различные типы контекстных мате-

матических задач, рассмотренные выше, 
необходимо использовать как при изучении 
специальных математических дисциплин 
(например, математический анализ, алге-
бра, геометрия и др.), так и при изучении 
методических математических дисциплин 
(например, методика обучения математике, 
практикум по решению математических за-
дач и др.).

Дальнейшее исследование может быть 
продолжено в направлении выявления и 
обоснования подходов к формированию 
компетентностей будущего учителя мате-
матики во взаимосвязи с математической 
грамотностью и её структурными компонен-
тами, формируемыми у школьников при об-
учении математике.
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In the article, based on the analysis of studies highlighted the problems related to identify-
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stantiated the conclusion that special preparation of the future mathematics teacher is necessary 
for the formation of mathematical literacy and its structural elements in schoolchildren. Based on 
a comparative and comparative analysis of the competencies formed at the university by a stu-
dent as a future mathematics teacher, and the structural elements of mathematical literacy formed 
in schoolchildren in teaching mathematics, the relationship between competencies and structural 
elements of mathematical literacy is shown. It is concluded that there are sufficient opportunities 
for the formation of mathematical literacy in students as future teachers of mathematics and their 
preparation for the formation of mathematical literacy in schoolchildren and its structural elements 
in the study of special and methodological mathematical disciplines. An idea is expressed about the 
way of forming mathematical literacy in higher education in the preparation of a future mathematics 
teacher based on the use of contextual learning and contextual mathematical problems as a special 
means of forming mathematical literacy of future mathematics teachers. A new type of contextual 
mathematical problems is considered and characterized – professional contextual problems. The 
role and place of contextual mathematical problems as a special means of forming mathematical 
literacy of a future mathematics teacher are considered in a tabular format. The theoretical basis of 
the research is the method of complex comparative comparative analysis. The authors of the article 
see prospects for further research in identifying and substantiating approaches to the formation of 
the competencies of a future mathematics teacher in conjunction with mathematical literacy and its 
structural elements formed in schoolchildren in teaching mathematics.

Keywords: mathematical literacy, teacher training, contextual learning, contextual math  
problems
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