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На современном этапе развития образования важным показателем результативности обуче-
ния выступает сформированность базовых компетенций, составляющих функциональную грамот-
ность современного человека. В обновленных стандартах, функциональная грамотность определяется  
как «способность решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформирован-
ных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности, включающей овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориента-
ции в мире профессий» [11]. 

В качестве основных содержательных составляющих функциональной грамотности выделяются: 
математическая грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая 
грамотность, цифровая грамотность. Определяющей характеристикой каждой из составляющих явля-
ется способность человека взаимодействовать с окружающей действительностью, решая задачи разно-
го рода. 

Изучением этого понятия занимались в разное время Н.Ф. Виноградова [10], С.Г. Вершилов-
ский [3], Л.А. Громова [4], А.А. Леонтьев [7], М.Д. Матюшкина [3]. Трактуемое широко, понятие 
функциональной грамотности конкретизируется в каждой предметной области по-своему. В диссерта-
ционном исследовании Е.А. Беловолова понятие «функциональная грамотность обучающегося» рас-
сматривает как «ситуативную характеристику геокультурного опыта личности, обеспечивающую уро-
вень самостоятельного решения жизненно значимых задач» [1, c. 21].

По мнению современных географов-методистов, «географическая составляющая функциональ-
ной грамотности выражается в способности пространственного видения действительности, в умении 
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ориентироваться с помощью карты и её использовании в повседневной жизни, комплексном взгляде 
на географическую среду, понимании и объяснении взаимной тесной зависимости между человеком  
и геосредой, умении «играть» масштабами, понимании проявления глобальных аспектов в событиях  
и процессах локального характера и отражения локальных явлений в глобальном» [2, c. 43].

Становление функциональной грамотности происходит как через предметное содержание,  
так и другие условия, которые «должны обеспечивать возможность формирования функциональной 
грамотности обучающихся» [11].

Одним из условий, обеспечивающих возможность формирования функциональной грамотности 
обучающихся, нами рассматривается готовность будущего педагога к формированию функциональной 
грамотности обучающихся. В связи с чем, возникает необходимость поиска инновационных подходов 
к методической подготовке будущих учителей географии, направленных на достижение предметных и 
метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих формирование географической сос- 
тавляющей функциональной грамотности школьников.

Методическая подготовка студентов по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое об-
разование», профилей «География, биология», предусматривает изучение ряда методических дисци-
плин, прохождение педагогической практики, выполнение курсовых работ и выпускной квалификаци-
онной работы.

С целью создания целостной системы научно-методической подготовки будущих учителей гео-
графии по формированию функциональной грамотности школьников, нами проводится непрерывное 
обновление содержания методических дисциплин, путем внесения изменений в учебно-методические 
материалы лекционных, практических, лабораторных занятий, проектирование их проведения с при-
менением активных и интерактивных форм и методов обучения, современных образовательных тех-
нологий [9].

На лекционных занятиях происходит знакомство студентов с целями школьного географического 
образования, его содержанием и структурой. Нами подробно рассматриваются требования ФГОС ООО 
к результатам образования, направленные на развитие функциональной грамотности школьников. На-
пример, развитию читательской грамотности способствует «умение выбирать и использовать источни-
ки географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизобра-
жения, компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных 
задач, практических задач в повседневной жизни» [11]. Развитию естественнонаучной и финансовой 
грамотности школьников способствует «умение решать практические задачи геоэкологического со-
держания для определения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улуч-
шения, задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни человека, семьи  
и финансового благополучия» [Там же].

На практических занятиях студенты выполняют анализ примерных рабочих программ и учебни-
ков по географии, выделяют темы, при изучении которых есть возможности формирования разных 
видов функциональной грамотности обучающихся, составляют задачи и практикоориентированные 
задания, предполагающие формирование умений, входящих в географическую составляющую фун- 
кциональной грамотности.

Рассмотрим некоторые из них.
Основополагающей составляющей функциональной грамотности школьников является читатель-

ская грамотность, под которой понимается «способность человека понимать, использовать, оцени-
вать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расши-
рять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни» [12]. Формирование у студентов 
компетенций по развитию читательской грамотности школьников, через организацию работы учащих-
ся с текстом и внетекстовыми компонентами учебника особенно важно, поскольку методический ап-
парат школьных учебников географии представлен большим количеством графических изображений, 
информационных моделей, которые являются самостоятельными источниками географической ин-
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формации, дополняющим, или заменяющим текст параграфа. При анализе школьных учебников, буду-
щие учителя учатся определять основной, дополнительный и пояснительный текст. Находят примеры 
учебных заданий, которые обеспечивают формирование разных уровней читательской грамотности: 
задания, направленные на умение находить и извлекать информацию из текста; умение интерпретиро-
вать прочитанное; умение осмыслить и оценить прочитанное. Проводя анализ иллюстративного аппа-
рата учебника, студенты приводят примеры иллюстраций разного назначения: доказывающие положе-
ния, изложенные в тексте; способствующие раскрытию признаков понятий; способствующие лучшему 
пониманию пространственного размещения и др. 

Картографическая грамотность, формирование которой происходит на уроках географии, явля-
ется одним из важнейших компонентов читательской грамотности. На лабораторно-практическом за-
нятии, рассматривая методику работы с картографическими источниками информации, студенты от-
вечают на вопросы: «Что означают термины “читать карту”, “понимать карту” и “знать кару”? Какое  
из умений вы считаете наиболее значимым для учащихся? Какое чаще всего находит применение 
в жизни взрослого человека?».

Актуализируя имеющиеся опорные картографические знания и умения применительно к школь-
ной географии, будущие учителя составляют задания, направленные на формирование умения школь-
ников читать географические карты и планы местности, таблицы, диаграммы и графики, предусматри-
вают их использование при конструировании уроков.

На практических занятиях рассматриваются возможности формирования математической грамот-
ности школьников, под которой понимается «способность индивидуума проводить математические 
рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику для решения проблем в раз-
нообразных контекстах реального мира» [12, с. 51].

Формирование умения рассчитывать числовые характеристики физико-географических объек-
тов или экономико-географических процессов и явлений способствует развитию математической гра-
мотности, т. к. правильность их решения влияет на конечный результат и не может игнорироваться.  
На их основе устанавливаются причинно-следственные связи, формулируются выводы, подтвержда-
ются географические закономерности.

Изучение ряда тем школьного курса географии сопряжено с решением расчетных задач, под кото-
рыми понимаются задачи, требующие поиска необходимой величины, получения её числового её чис- 
лового значения. Расчетные задачи делят на две группы: 

– требующие поиска числового значения характеристик физико-географических объектов, явле-
ний или процессов (высоты полуденного солнца, средней температуры воздуха, амплитуды темпера-
тур, уклонов реки, падения реки и т. д.);

– требующие поиска числового значения характеристик социально-экономических объектов, яв-
лений или процессов (коэффициентов естественного прироста населения, смертности, рождаемости, 
миграционного прироста, локализации, специализации и т. д.);

– задачи на определение географических координат без использования карт [5].
Развитие математической грамотности имеет большие возможности при изучении начального 

курса географии: школьники знакомятся с математической основой географической карты; масшта-
бом и его видами; способами определения расстояний на местности; определение расстояний с помо-
щью масштаба и градусной сети. Учитывая это, на лабораторно-практических занятиях студенты со-
ставляют задачи, позволяющие развивать компетенции, связанные с математической грамотностью, 
актуализируя имеющиеся знания и умения по решению расчетных географических задач.

Естественнонаучная грамотность является важным компонентом функциональной грамот-
ности человека, которая предполагает «готовность осваивать и использовать знания о природе,  
а также умения воспроизводить научную информацию, описывать и объяснять природные явления, 
используя научные факты» [12, с. 73]. В современном обществе грамотный человек должен быть спо-
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собен занимать активную гражданскую позицию по актуальным вопросам, связанным с естественны-
ми науками, интересоваться естественнонаучными проблемами.

Географическая составляющая естественнонаучной грамотности имеет важное значение,  
т. к. при изучении географии у школьников формируется система комплексных знаний и умений о Зем-
ле как планете людей. 

Для обеспечения эффективности формирования естественнонаучной грамотности школьников, 
нами большое внимание уделяется изучению форм, методов и технологий активного и интерактивного 
обучения, побуждающих к практической деятельности и развитию у учащихся творческого мышления. 
На практических занятиях при освоении разделов «Технологии обучения географии» и «Методика об-
учения школьным курсам географии» особое внимание уделяется изучению «технологии проблемно-
го обучения», «технологии проектной и исследовательской деятельности», «технологии развития кри-
тического мышления через чтение и письмо», «ТРИЗ – технологии». 

Важным средством формирования естественнонаучной грамотности учащихся рассматривается 
решение учебных задач [6]. Будущие учителя анализируют открытый банк заданий по формирова-
нию естественнонаучной грамотности, выделяя ситуации, в которых используется географическая сос- 
тавляющая, предлагают варианты использования данных заданий на уроках. Студенты конструируют 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на межпредметной основе, с опорой на краеведче-
ский материал. Приведем пример одного из разработанных кейсов, который направлен на формирова-
ние готовности использовать знания о природе, описывать и объяснять природные явления.

Тема «Охраняемые территории Волгоградской области». 
Предлагаемая ситуация: Охраняемые территории важных компонент единой системы охраны 

природы. Однако, красота многих мест может привлечь отдыхающих, способствовать популяризации 
экологического туризма. Рассмотрите на примере любого из природных парков области решение по-
добного вопроса.

Вопросы и задания к кейсу:
1. Чем территория будет привлекательна для туристов?
2. Как отнесутся к появлению туристов местные жители?
3. В чём должна проявляться деятельность работников туристической фирмы, работников  

ООП для повышения экологической культуры туризма?
4. Как избежать появления конфликтов, в результате нарушения туристами правил нахождения в ООП?
Урочная и внеурочная деятельность синтезируют комплексные образовательные результаты. 

Таким образом, при изучении дисциплин по выбору «Методика внеклассной работы по географии»  
и «Организация внеклассной деятельности по географии», продолжается работа по формированию го-
товности будущих учителей к развитию функциональной грамотности школьников.

Способность научно объяснять явления, интерпретировать данные и приводить доказательства, 
актуальна для учителя, который формирует функциональную грамотность нового поколения [4]. 
Будущие учителя принимают участие в исследовательской деятельности, в конкурсах студенче-
ских исследовательских работ. Студенты, наиболее заинтересованные в методических исследо-
ваниях, имеют возможности продолжить исследовательскую работу при выполнении выпускных 
квалификационных работ.

Преподавательская практика является логическим продолжением изучения методических дисци-
плин, когда студентами осваиваются функции профессиональной деятельности учителя [8]. Студен-
ты применяют полученные компетенции формирования функциональной грамотности школьников  
на практике в школе, при проведении уроков и внеклассных мероприятий.

Таким образом, для формирования географической составляющей функциональной грамотности 
обучающихся, проводится актуальная целостная научно-методическая подготовка будущего учите-
ля географии, с учётом целевых установок обновлённого образовательного стандарта и особенностей 
предметного содержания образования.
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