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Аннотация 
Представлен опыт Томского государственного педагогического университета в области  

диагностики функциональной грамотности будущих учителей истории в рамках проведения 
студенческой олимпиады. Показано, что предметная функциональная грамотность будущего 
учителя является основой его функциональной грамотности как педагога. Выявлено, что олим-
пиада является одним из действенных способов диагностики уровня функциональной грамот-
ности ввиду полидисциплинарности олимпиадных вопросов и заданий, а также особенностей 
формата проведения. Предложено два этапа диагностики предметной функциональной грамот-
ности в рамках олимпиады: связанный с определением общего уровня читательской, информа-
ционной, естественно-научной и математической грамотности и связанный с диагностикой 
сформированности глобальных компетенций и креативного мышления. Представлены резуль-
таты диагностики, показавшие высокий и средний уровни сформированности читательской, 
информационной, естественно-научной, математической грамотности и недостаточную подго-
товку студентов в области глобальных компетенций и креативного мышления. Делается вывод 
о том, что выявленные недостатки должны стать основанием для дальнейшей работы в этом 
направлении. 
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Abstract  
The experience of Tomsk State Pedagogical University in the field of functional literacy 

diagnostics of future history teachers within the framework of the student Olympiad is presented. It is 
shown that the subject functional literacy of the future teacher is the basis of his functional literacy as 
a teacher. It is revealed that the Olympiad is one of the most effective ways to diagnose the level of 
functional literacy due to the multidisciplinary nature of the Olympiad questions and tasks, as well as 
the specifics of the format. Two stages of diagnostics of subject functional literacy in the framework 
of the Olympiad are proposed: related to the determination of the general level of reading, 
information, natural science and mathematical literacy, and related to the diagnosis of the formation of 
global competencies and creative thinking. The diagnostic results are presented, which showed high 
and average levels of reading, information, natural science, and mathematical literacy, but insufficient 
training of students in the field of global competencies and creative thinking. It is concluded that the 
identified shortcomings should become the basis for further work in this direction. 
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Формирование функциональной грамотности как совокупности знаний, умений, навыков, не-
обходимых «для активного участия человека в культурно-общественной, социально-
экономической жизнедеятельности общества, а также для собственного личностного развития» [1, 
с. 81], в последние годы приобретает все большее значение в рамках средней школы. Это, в свою 
очередь, актуализирует подготовку в области функциональной грамотности и будущих педагогов, 
на что обращают внимание многие современные исследователи. Однако в фокусе их внимания 
чаще всего находится проблема готовности учителей к деятельности по формированию функцио-
нальной грамотности обучающихся школ. Например, исследование Е.В. Бахаревой [2] посвящено 
развитию профессиональной компетентности учителя по формированию функциональной грамот-
ности учащихся основной школы, О.А. Юртаева указывает, что функциональная грамотность учи-
теля – одна из важнейших составляющих успеха формирования ее у учеников [3], Н.И. Волынчук 
затрагивает проблему подготовки учителя к формированию функциональной грамотности в рам-
ках повышения квалификации [4]. 

Непосредственно функциональной грамотности студентов педагогических вузов на данный 
момент посвящено не так много исследований. Ряд работ современных авторов посвящен специ-
фике компетенций будущих учителей, формируемых в рамках предметных дисциплин и позволя-
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ющих им в будущем эффективно формировать функциональную грамотность у учеников. 
В частности, О.Н. Пирютко и И.Н. Гуло рассматривают проблему применительно к будущим учи-
телям математики, указывая на специфику учебной дисциплины и характер компетенций, форми-
рующихся в процессе ее изучения [5]. И.В. Шатохина указывает на особенности формирования 
функциональной грамотности учителей начальной школы [6], Т.А. Жданко, А.Р. Галустов ставят 
проблему разработки оценочных средств для студентов педагогического направления, обеспечи-
вающих диагностику и формирование функциональной грамотности [7, 8], Г.И. Егорова, 
С.П. Семухин, А.Н. Егоров рассматривают функциональную грамотность как составляющую эко-
логизации профессиональной деятельности [9]. Свою специфику имеет и работа с функциональ-
ной грамотностью будущего учителя истории, однако она пока достаточно редко становится 
предметом специального исследования.  

Современные российские исследователи выделяют несколько уровней функциональной гра-
мотности учителя: 

– «образованность» как «способность общаться, учиться, анализировать, проектировать, выби-
рать и творить» [10, с. 49–50] или предметную функциональную грамотность; ее часто определяют 
как «приобретение... способности действовать, применяя освоенные предметные и метапредмет-
ные способы деятельности и умения (познавательные, информационные, коммуникативные, ис-
следовательские и т. д.)» [11, с. 80]. Применительно же к предметной области «История» ее можно 
определить как умение, опираясь на опыт, полученный в процессе изучения истории и смежных 
дисциплин, решать профессиональные задачи; 

– функциональную грамотность в качестве педагога; в частности, современные авторы отмеча-
ют, что «функционально грамотный учитель обладает особым педагогическим мышлением. Он 
оказывает поддержку и помогает учащимся в их самостоятельной познавательной деятельности, 
обучает стратегиям активного учения, конструктивно и плодотворно взаимодействует с ученика-
ми, коллегами, родителями» [12, с. 37]. 

В настоящее время федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки бакалавриата «Педагогическое образование» (редакция 2020 г.) тесно связывает оба 
уровня функциональной грамотности, предполагая, с одной стороны, развитие «системного и кри-
тического мышления» и умения воспринимать «межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах», информационную грамотность, с другой – 
умение применять полученные навыки непосредственно в учебном процессе [13]. Вместе с тем 
нельзя не заметить, что предметная функциональная грамотность будущего учителя истории явля-
ется базой для его профессионального становления как педагога, так как составляет основу содер-
жания профессиональной деятельности. 

Предметная функциональная грамотность актуальна для будущего учителя и с точки зрения 
современных тенденций исторической науки: в наши дни история имеет широкие связи с другими 
областями знания (психологией, религиоведением, социологией и др.) и, следовательно, постоян-
но требует от специалиста выхода за пределы своей профессиональной области, а приоритетными 
в трактовке исторических событий являются феноменологический и герменевтический подходы с 
использованием инструментария смежных наук. Это предполагает, с одной стороны, широкую 
междисциплинарность, с другой – обращение к точке зрения изучаемой культуры прошлого, вы-
явление ее логики, содержания, смысловых и ценностных установок, что тесно связано с такими 
элементами функциональной грамотности, как критическое мышление, глобальные компетенции, 
предполагающие умение воспринимать другую культуру, иное мышление и ментальность [14], 
креативность, которая в литературе определяется как «способность продуктивно участвовать в 
выдвижении, оценке и совершенствовании идей, направленных на получение оригинальных и эф-
фективных решений, генерацию нового знания или создание продуктов проявления творчества и 
воображения» [15, с. 133]. Это, в свою очередь, требует навыков чтения исторического источника, 
умения выявить точку зрения его автора, понять особенности его ментальности, отраженные в нем 
подробности быта, например такие детали, как меры веса и длины, действовавшие в прошлом, 
особенности одежды, питания, жилища. Все это не просто способствует формированию системы 
знаний об эпохе, но и развивает элементы функциональной грамотности будущего историка: есте-
ственно-научной, связанной, в частности, с учетом географического фактора в истории, математи-
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ческой (например, работа со статистическими данными), креативностью и глобальными компе-
тенциями. Таким образом, функционально грамотный в предметной области учитель истории вла-
деет не только знаниями, но и современными методологическими подходами в предметной обла-
сти, навыками выстраивания межпредметных и метапредметных связей и имеет возможности ис-
пользовать эти знания и умения в своей профессиональной деятельности как педагога. 

Как правило, диагностика сформированности предметной функциональной грамотности осу-
ществляется в рамках соответствующих учебных дисциплин в формате текущего и промежуточ-
ного контроля, однако чаще всего является лишь одним из компонентов оценивания знаний и 
умений будущего педагога (наряду со знаниевым, методическим и другими компонентами). Вме-
сте с тем актуализация проблем, связанных с необходимостью формирования функциональной 
грамотности, требует ее комплексной диагностики, что могло бы позволить увидеть целостную 
картину сформированности элементов предметной функциональной грамотности, определить не-
достатки подготовки учителя и наметить пути их устранения. Одним из способов комплексной 
диагностики сформированности функциональной грамотности в предметной области представля-
ются предметные олимпиады, давно зарекомендовавшие себя в качестве средства развития твор-
ческого потенциала студентов [16, 17], а также, по словам С.А. Зайцевой и В.А. Смирнова, в каче-
стве «средства самоактуализации» обучающихся как будущих профессионалов, мотивирующего 
их на дальнейший профессиональный рост. Немаловажное значение в связи с этим имеет то, что, 
по словам авторов, «практически любой результат оценивается как положительный. Жюри олим-
пиады составляет ряд задач с учетом того, что идеального решения не удастся получить ни одному 
из участников. В этом важное отличие олимпиадного формата от профессиональных тестов, экза-
менов и контрольных работ университета: низкий результат на олимпиаде не говорит о непригод-
ности специалиста к дальнейшей работе» [18, с. 78], но задает ему направления профессионально-
го роста, показывая пробелы в умениях и навыках. В то же время характер олимпиадных заданий, 
требующих широкой эрудиции в предметной и смежных областях знания, делает их оптимальны-
ми для диагностики сформированности элементов функциональной грамотности. 

В настоящей статье нами рассмотрены результаты диагностики уровня функциональной гра-
мотности будущих учителей истории, которая была проведена в рамках олимпиады по одной из 
базовых дисциплин предметной подготовки – «Истории России». Олимпиада проводилась в два 
тура с 12 ноября по 14 декабря 2024 г. на историко-филологическом факультете Томского госу-
дарственного педагогического университета (ТГПУ). Она была предназначена для диагностики 
общего уровня функциональной грамотности будущих учителей истории (в первом туре) и выяв-
ления умения будущих учителей применять имеющиеся навыки функциональной грамотности в 
рамках сочетания метода кейсов и проектной деятельности, которые были основой организации 
работы студентов во втором туре олимпиады. 

Банк олимпиадных заданий, разработанный для проведения первого тура данной олимпиады, 
включал в себя задания по всем разделам дисциплины на диагностику: 

– читательской и информационной грамотности;  
– математической грамотности; 
– естественно-научной грамотности; 
– системного и критического мышления. 
При этом в первом туре, как правило, несколько видов функциональной грамотности проверя-

лись в рамках одного задания: работы с географической или политической картой, фрагментом 
исторического источника или работы исследователя. К примеру, анализ фрагмента работы 
В.О. Ключевского, посвященной природным условиям Восточно-Европейской равнины, предпо-
лагал ответы на вопросы о положительном и отрицательном влиянии на экономику и социальную 
жизнь «стихий природы» [19]: леса, степи, реки, а также формулирование собственной позиции по 
прочитанному. В данном случае от студента требовалось как извлечение из текста информации о 
позиции автора, так и формулирование, на основе в том числе и естественно-научных знаний, сво-
его мнения по обсуждаемым вопросам.  

Примером интегративного задания, проверяющего несколько видов функциональной грамот-
ности, может быть также задание по фрагменту исторического источника, статье 1 «Русской 
Правды» Ярослава Мудрого (1015 г.): помимо вопроса о содержании статьи (порядок ограничения 



Общая педагогика, история педагогики и образования / General pedagogy, history of pedagogy and education 

— 36 — 

кровной мести), еще одним вопросом по источнику было определение размера виры, штрафа, взи-
маемого за убийство, в современных мерах веса. Это задание на математическую грамотность 
также тесно связано с повседневностью жителя Руси изучаемого периода. В ряде заданий требова-
лось также установить соответствие мер веса прошлого и настоящего, определить протяженность 
торговых путей, расстояние между городами. При этом диагностика математической грамотности 
была тесно связана с анализом исторических реалий в рамках формирования креативного мышле-
ния и глобальных компетенций: например, одно из заданий предполагало определение расстояния 
между Москвой и Тверью с последующим использованием этой информации для определения 
факторов конкуренции Москвы и Твери в борьбе за лидерство на Руси. 

В общей сложности в олимпиаде приняли участие 43 студента 2–4-го курсов, обучающихся по 
профилям «История и обществознание», «История и право».  

Каждый участник тура получал одно задание, включавшее, как правило, три-четыре вопроса по 
карте, источнику или отрывку из работы ученого. Время выполнения задания составляло 30 минут. 

Критериями оценивания ответов студентов были: 
– уровень читательской, в ряде случаев – математической и естественно-научной грамотности: 

корректное, без неточностей и фактических ошибок изложение извлеченной из исторического ис-
точника, карты, работы исследователя информации по заданным вопросам; 

– уровень системного и критического мышления, который показан через представление обуча-
ющимся собственного анализа и позиции. 

Специфика олимпиады состояла в том, что она не была направлена на проверку глубины соб-
ственно знаний по предмету: основной целью была проверка умений извлекать и анализировать 
информацию из источника, формулировать и аргументировать выводы. Поэтому содержательная 
часть была представлена материалами, касающимися истории России в период с V по конец XX в., 
при этом студентами 4-го курса дисциплина, длительность которой составляет шесть семестров, 
была пройдена, 3-й курс завершал ее изучение, рассматривая во время учебных занятий историю 
России XX в., а студенты 2-го курса ко времени олимпиады изучили историю России V–XVIII вв. 
Однако, несмотря на то что в ряде случаев задания выполнялись по еще не пройденному материа-
лу, уровень функциональной грамотности студентов трех курсов практически не отличался: по 
семь-восемь человек с каждого курса набрали максимальный балл и вышли во второй тур. При 
этом среди них преобладали успевающие студенты, имеющие оценки по дисциплине «История 
России» «отлично» или «хорошо» (табл. 1), что может говорить о том, что в рамках дисциплины в 
целом успешно формируются базовые основы функциональной грамотности. 

Таблица 1  
Результаты первого тура предметной олимпиады по истории России 

Курс Количество участников 
первого тура 

Количество студентов, имеющих 
оценки «4» и «5» по дисциплине 

Количество студентов, набравших 
максимальный балл 

2-й 15 7 8 
3-й 15 8 7 
4-й 13 8 8 
 
Вместе с тем результаты по отдельным видам функциональной грамотности можно оценивать 

как неоднозначные. Так, в наибольшей степени у студентов оказались сформированы читатель-
ская (табл. 2) и информационная грамотность. Студенты достаточно легко справлялись с задания-
ми на анализ исторического источника, работы ученого, корректно представляя извлеченную из 
текстов информацию и интерпретируя ее. Стоит отметить также, что и сами участники олимпиады 
в ходе последующей рефлексии оценивали эти задания как наиболее простые. 

Таблица 2  
Результаты по уровням сформированности читательской грамотности 

Курс Уровень 
Низкий Средний Высокий 

2-й 1 6 8 
3-й 0 8 7 
4-й 0 5 8 
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Сложнее оказалась ситуация с сформированностью естественно-научной грамотности: в неко-
торых случаях затруднения вызывала работа с географическими картами, ряд студентов, не про-
шедших во второй тур, не в полной мере умели извлекать содержащуюся на картах информацию 
(табл. 3). В целом среди не прошедших во второй тур участников преобладал средний уровень 
естественно-научной грамотности, а пять человек не справились с заданиями на этот вид грамот-
ности. 

Таблица 3  
Результаты по уровням сформированности естественно-научной грамотности 

Курс Уровень 
Низкий Средний Высокий 

2-й 3 4 8 
3-й 2 6 7 
4-й 0 5 8 

 
Серьезные затруднения представили для ряда студентов задания на математическую грамот-

ность: зачастую они выполнялись с ошибками в расчетах, причем особые затруднения вызвала 
работа с данными статистики (табл. 4). 

Таблица 4  
Результаты по уровням сформированности математической грамотности 

Курс Уровень 
Низкий Средний Высокий 

2-й 3 4 8 
3-й 4 4 7 
4-й 1 4 8 

 
Результат слабой функциональной грамотности в естественно-научной и математической обла-

стях, а также читательской и информационной сказался и на сформированности такого важного 
элемента, как системное и критическое мышление (табл. 5): ряд студентов, справившихся с зада-
ниями на среднем и низком уровне, свели аналитическую часть ответа к пересказу исторического 
источника или информации, представленной в работе ученого или на карте, без внятного форму-
лирования собственной позиции и ее аргументации. Очевидно, что это стало результатом неуме-
ния извлекать из источника информацию, необходимую для анализа и обобщений. 

Таблица 5  
Результаты по уровням сформированности системного и критического мышления 

Курс Уровень 
Низкий Средний Высокий 

2-й 3 4 8 
3-й 4 4 7 
4-й 1 4 8 

 
В целом первый тур показал, что более половины участников олимпиады имеют высокий уро-

вень функциональной грамотности в предметной области. Вместе с тем у значительной части сту-
дентов в недостаточной степени сформированы естественно-научная, математическая грамот-
ность, у значительной части студентов на среднем уровне находится и читательская грамотность. 
Все это ведет и к проблемам системного и критического мышления: в целом владея навыками 
формулирования проблем, аргументации своей позиции, студенты зачастую не имеют для этого 
достаточной базы, не умея извлекать информацию из исторического источника, научного текста, 
карты. 

Именно на глубокую проверку сформированности навыков системного и критического мышле-
ния, а также глобальных компетенций и креативного мышления был нацелен второй тур предмет-
ной олимпиады, в котором участвовали студенты, показавшие высокие результаты по проверяв-
шимся в первом туре элементам функциональной грамотности, являющимся базовыми для разви-
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тия креативности и глобальных компетенций. В рамках второго тура студенты должны были со-
стязаться, разделившись на команды (по четыре человека в каждой). По сути, речь идет о группо-
вой проектной деятельности в ее сочетании с методом кейсов. В литературе существует представ-
ление о тесной связи этих двух форматов, хотя оно, следует признать, и не является общеприня-
тым. По замечанию С.Ю. Грузковой и А.Р. Камалеевой, «метод case-study формулируется 
методистами неоднозначно: одними он относится к технологии проблемного обучения, другими – 
к проектному обучению» [20]. При этом педагоги, работающие в учебных заведениях разного 
уровня и в различных сферах знания, предлагают и описывают свой опыт комбинирования про-
ектной деятельности и метода кейсов [21, 22].  

В рамках проводимой олимпиады также было использовано сочетание case-study и проектной 
деятельности. Согласно существующей классификации, речь идет о проектном кейсе, или описа-
нии «практической проблемной ситуации, произошедшей в реальности и требующей решения» 
[23, с. 67], результатом решения которого «является программа действий по преодолению про-
блем» [24, с. 113], или проект, являющийся совокупностью «приемов, действий студента в опре-
деленной последовательности для достижения поставленной задачи – решения определенной про-
блемы, значимой для него и оформленной в виде продукта – исследовательской, проектной, твор-
ческой разработки» [23, с. 67]. При этом предполагалась групповая деятельность, которая, как 
отмечают современные авторы, является особенно эффективной при проектной работе, так как 
«работа в группе стимулирует как познавательную активность студентов, так и уровень ответ-
ственности за результаты своей работы, которая, как правило, является частью общего проекта. 
Данная форма работы позволяет использовать такие проявления групповой работы, как соперни-
чество и сотрудничество. Кроме того, студенты проходят путь от знания и понимания до создания 
важного информационного продукта и его оценивания» [23, с. 68]. Тем самым групповая работа 
представляется одним из оптимальных вариантов диагностики уровня сформированности креа-
тивного мышления и глобальных компетенций. 

Суть предложенного студентам исторического кейса состояла в следующем: в ожидании оче-
редного революционного всплеска в преддверии Февральской революции Николай II ставит перед 
участниками кабинета министров вопрос о дальнейшем развитии страны. Находясь в роли членов 
кабинета, студенты должны были представить «пакет реформ по решению основных внутриполи-
тических проблем России на рубеже XIX–XX вв.», способных «вывести страну из системного кри-
зиса». 

Проект, выработанный командами участников олимпиады, должен был соответствовать ряду 
условий (так, он не должен был повторять реальные программные документы политических партий 
предреволюционной эпохи) и быть оформлен в виде презентации. К кейсу прилагался раздаточ-
ный материал, содержащий шаблон проекта реформ (с указанием требований к конкретным поло-
жениям по ключевым вопросам, стоявшим перед правительством в означенный период), а также 
выдержки из программ различных партий. Кроме того, студентам разрешалось пользоваться лю-
быми дополнительными текстами, соответствующими требованиям исторической достоверности. 

При оценивании члены жюри опирались на следующие критерии: 
– информативность; 
– достоверность (т. е. соответствие предлагаемых реформ историческим реалиям); 
– логичность; 
– креативность (представленный проект реформ не должен дублировать содержание программ 

политических партий конца XIX – начала XX вв. и других программных документов эпохи); 
– качество презентации (соответствие заданной тематике, отражение ключевых тезисов ко-

мандной работы, оформление); 
– умение отвечать на вопросы (в том числе ссылки при ответах на исторические источники и 

исследования). 
Таким образом, в рамках выполнения данного задания диагностировались уровень сформиро-

ванности глобальных компетенций и креативного мышления, что проявляется на стадии разработ-
ки проекта как в идейном, так и, собственно, в продуктивном плане. 

Результаты второго тура выявили ряд проблем в области сформированности этих элементов 
функциональной грамотности. Так, ни одна из команд не набрала количество баллов, необходи-
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мых для первого места (10–12), поэтому были присуждены лишь второе и третье места. Проведен-
ная рефлексия (как студентов, так и преподавателей, являвшихся членами жюри) показала, что 
больше всего проблем при подготовке проектов было связано с обоснованием достоверности 
представленных командами фактов, а также неумением студентов анализировать реалии другой 
эпохи и иной культурной среды: выступающие нередко переносили современные представления 
на реалии и процессы предреволюционной эпохи, что говорит о недостаточном уровне сформиро-
ванности глобальных компетенций, связанных с принятием и учетом реалий иной культуры  
(в данном случае – культуры прошлого).  

Неоднозначной оказалась ситуация с сформированностью такого элемента функциональной 
грамотности, как креативное мышление: работа над заданием выявила трудности с распределени-
ем обязанностей в ходе работы над проектом, причем фактически во всех командах с самого нача-
ла выявлялся неформальный лидер. В ряде случаев команды, сосредоточившись на содержании 
проекта, не обратили внимания на его корректную презентацию, например, на то, что в проекте 
следовало отразить и проанализировать именно не менее трех внутриполитических задач, визу-
альное оформление не всегда было читаемым и четко структурированным (в плане сочетания тек-
стового и визуального содержания). Результаты второго тура олимпиады подтвердили, таким об-
разом, что при общем хорошем уровне читательской и информационной грамотности у студентов – 
участников олимпиады в недостаточной степени сформированы креативное мышление и глобаль-
ные компетенции. 

В целом можно констатировать, что олимпиада является эффективной формой комплексной 
диагностики уровня предметной функциональной грамотности будущего педагога благодаря 
сложности и интегративному характеру заданий, требующих выхода за пределы профессиональ-
ной области. Это дает возможность проверки всего комплекса элементов функциональной грамот-
ности – от читательской и информационной до глобальных компетенций и креативного мышле-
ния, позволяя выявить недостатки профессиональной подготовки студентов, а также наметить пу-
ти их устранения. В частности, применительно к будущим учителям истории представляется 
очевидным, что базой для формирования элементов функциональной грамотности в предметной 
области являются как исторические знания, так и знания и умения в смежных областях гумани-
тарной науки, а также естественных и точных наук. Однако хороший уровень овладения такими 
элементами функциональной грамотности, как читательская, информационная, естественно-
научная, математическая грамотность, а также системное и критическое мышление, что, в частно-
сти, показывают результаты предметной олимпиады в ТГПУ, далеко не всегда означает овладение 
глобальными компетенциями и креативным мышлением. Очевидно, что эти элементы функцио-
нальной грамотности требуют дополнительных условий для своего формирования. Методические 
подходы к такой работе могут быть предметом дальнейших дискуссий. 
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