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В современном мире технологии и цифровые инновации стремительно развиваются, вызывая глубокие трансфор-
мации в обществе. Ключ к успешной адаптации к быстро меняющемуся миру заключается в развитии у учащихся 
способности к самоорганизации и в формировании умения работать с информацией из различных областей знаний, 
в становлении критического мышления. Поэтому формирование функциональной грамотности и умения использо-
вать современные цифровые ресурсы обучающимися является ключевым вопросом. Развитие естественнонаучной 
грамотности (ЕГ) как части функциональной грамотности заключается в формировании следующих основных ком-
петенций: «умение научно объяснять явления; способность оценивать и планировать научные исследования; уме-
ние научно интерпретировать доказательства и данные». Цель данной работы заключается в анализе опыта исполь-
зования педагогами современных цифровых ресурсов для развития ЕГ обучающихся и изучении готовности студен-
тов педагогического вуза к использованию цифровых ресурсов для осуществления этого вида педагогической дея-
тельности. Авторы статьи провели анкетирование и проанализировали опыт применения цифровых ресурсов в раз-
витии ЕГ обучающихся.  Это позволило сделать вывод о том, что среди цифровых ресурсов, способствующих разви-
тию ЕГ учащихся, наиболее результативными можно назвать методические материалы Федерального института пе-
дагогических измерений, издательства «Просвещение», Министерства просвещения РФ и ресурса «Российская элек-
тронная школа». Также педагогам стоит обратить внимание на такие цифровые ресурсы, как «Интернет-урок», «Ви-
деоуроки», «ЯКласс» и «Глобал Лаб». 
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Введение. Современное общество переживает 

период глубоких трансформаций, вызванных 
стремительным развитием технологий и цифро-
вых инноваций. В ближайшие десятилетия мир 
будет неразрывно связан с процессами цифрови-
зации и автоматизации во всех сферах жизни. 
Российская Федерация не остаётся в стороне от 
прогресса, наша страна нацелена на интенсифи-
кацию и развитие исследований в области био-
технологии, интеллектуальных электрических 
систем, возобновляемых источников энергии и 
многих других. Такое резкое разнообразие техно-
логий и их влияние на экономику требует нового 
подхода к образованию молодого поколения. 
Важно формировать у детей и подростков си-
стемное, критическое мышление, способность к 

самоорганизации и навыки работы с информа-
цией из разных областей знаний. Необходимость 
овладения этими навыками становится ключевой 
для успешной адаптации к быстро меняющемуся 
миру. В наше время умение ориентироваться в 
множестве дисциплин и оперировать информа-
цией для решения сложных задач становится 
неотъемлемой частью успешной учебной и про-
фессиональной деятельности. В свете быстрого 
развития науки и технологий, приобретение та-
ких навыков с раннего возраста становится прио-
ритетом образовательной системы. 

С развитием цифровых технологий происхо-
дит революция в образовании, приводя к пере-
смотру традиционных подходов к обучению. В 
этом новом образовательном ландшафте искус-
ственный интеллект играет все более значимую 
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роль, вызывая вопросы о том, каким будет общее 
образование в будущем. И каким образом эти из-
менения повлияют на формирование личности и 
профессиональную ориентацию молодого поко-
ления? Это задача, которая становится первосте-
пенной. Важно учитывать, что новые технологии 
не только меняют способы передачи знаний, но и 
влияют на сам процесс усвоения информации и 
развития мышления у учащихся. 

Успешность будущего поколения будет зави-
сеть от их способности генерировать нестандарт-
ные идеи, действовать без использования гото-
вых алгоритмов и шаблонов и иметь естественно-
научное мышление. Важно научиться противо-
стоять рискам и не бояться неопределенности, 
постоянно развиваться и осваивать новые техно-
логии, а также уметь эффективно сотрудничать 
для достижения поставленных целей [13; 14]. 

Это определило запрос современного обще-
ства на выпускника школы, готового действовать 
в условиях постоянно меняющегося мира, гото-
вого к неопределённости, многозадачности, от-
крытости. Все производственные процессы уско-
ряются, и цифровизация становиться хорошим 
инструментом в адаптации человека к этому но-
вому VUCA-миру. Не случайно государственный 
запрос к системе образования направлен на ста-
новление функциональной грамотности (ФГ) уча-
щихся, что отражается в интеграции дисциплины 
«Функциональная грамотность» в образователь-
ные программы начальной и основной школы. 
Для достижения желаемого результата необхо-
димо, чтобы профессиональные компетенции 
учителя включали в себя готовность педагога к 
организации процесса развития ФГ учащихся. В 
связи с этим при подготовке будущих учителей 
важно включать в учебный план дисциплины, 
способствующие развитию компетенций, 
направленных на становление ФГ учащихся и 
применение в учебно-воспитательном процессе 
современных цифровых ресурсов/ инструментов 
для оптимизации этого процесса. 

История вопроса. Понятие «функциональная 
грамотность» впервые использовалось в матери-
алах ЮНЕСКО в 50-х годах XX века и определя-
лась как «совокупность умений человека читать и 
писать, необходимых в повседневной жизни для 
решения житейских проблем» [2, с. 3]. По мнению 
американских ученых S. Scribner, M. Cole, функ-
циональная грамотность связана с социально-

обусловленной деятельностью человека, возмож-
ность реализоваться в ее различных аспектах [16]. 
I. Kirsch, J. Guthrie считают, что ФГ представляет 
собой не статическое понятие, а динамически 
развивающуюся с опорой на меняющиеся задачи, 
требующую различных навыков и компетенций 
для их решения систему [15, с. 485-507]. 

C 2000 г. проводится международное исследо-
вание в области качества образования – PISA 
(Programme for International Student Assessment). 
Оно позволяет установить то, какие изменения 
произошли в системах образования разных 
стран, произвести сопоставление качества обра-
зования в них и выявить роль принятых управ-
ленческих решений в этом процессе. Согласно 
PISA, ключевыми компонентами ФГ считается 
грамотность обучающихся в области читатель-
ской деятельности, математических операций и 
естественнонаучной области. Но ими не ограни-
чивается круг компонентов ФГ. Начиная с 2012 г., 
в состав ФГ в рамках исследования PISA была 
включена финансовая грамотность. В 2018 г. было 
добавлено направление «Глобальные компетен-
ции», а с 2021 года внимание уделяется развитию 
«Креативного мышления». 

Исследованию структуры функциональной 
грамотности посвящены научные работы отече-
ственных исследователей И.Ю. Алексашиной, 
Н.Ф. Виноградовой, А.В. Хуторского и др. [1; 3; 
10]. 

В проблему нашего исследования входит изу-
чение естественнонаучной грамотности как 
структурного компонента функциональной гра-
мотности. Изучению и анализу естественнонауч-
ной грамотности посвящены работы Н.М. Маме-
дова и С.Е. Мансуровой [6], А.Ю. Пентина [8], М.А. 
Якунчева, Н.С. Семеновой, И.Ф. Маркинова и Р.В. 
Осинина [12], П.А. Оржековского, С.Ю. Степанова 
и В.С. Шойтовой [7]. 

Н.М. Мамедов и С.Е. Мансурова считают, что 
«естественнонаучная образованность – понятие 
относительное, так как содержание научного зна-
ния, составляющего основу образования, меня-
ется, становясь все более сложным. Наука всегда 
в поиске, в развитии, она никогда не сможет до-
стичь абсолютной истины, да и избежать интер-
претации, субъективности практически невоз-
можно» [6, с. 55]. 

Л.М. Перминова в своей работе отмечает, что 
«естественнонаучная грамотность имеет уровне-
вое выражение и включает: 1) элементарную 
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естественнонаучную грамотность; 2) функцио-
нальную естественнонаучную грамотность; 3) об-
щекультурную естественнонаучную компетент-
ность, находясь в «сцепке» с экологической гра-
мотностью естественнонаучной компетентно-
стью» [9, с. 465]. 

В PISA, как указывает А.Ю. Пентин, естествен-
нонаучная грамотность определяется как «спо-
собность человека занимать активную граждан-
скую позицию по общественно значимым вопро-
сам, которые связаны с естественными науками, 
и его готовность проявлять интерес к естествен-
нонаучным идеям» [8]. Задания мониторинга 
PISA связаны с установлением уровня сформиро-
ванности трех компетенций: «1. умение научно 
объяснять явления; 2. способность оценивать и 
планировать научные исследования; 3. умение 
научно интерпретировать доказательства и дан-
ные» [8]. 

Управленческие решения по организации 
учебно-воспитательного процесса в школе 
должны быть такими, чтобы формирование всех 
вышеперечисленных компетенций происходило 
эффективно. А это требует формирования у учи-
телей готовности к развитию ЕГ учащихся и овла-
дение ими всем многообразием средств обуче-
ния, которые способствовали бы достижению по-
ставленной цели (в том числе и цифровых обра-
зовательных ресурсов). 

Цель исследования заключается в анализе 
опыта использования педагогами современных 
цифровых ресурсов для развития ЕГ обучаю-
щихся и изучении готовности студентов педаго-
гического вуза к использованию цифровых ресур-
сов для формирования ЕГ учащихся. 

Методы исследования. В качестве методов ис-
следования авторами работы применялся метод 
анализа психологической и педагогической лите-
ратуры, нормативно-правовых документов и пе-
дагогического опыта. С целью описания прак-
тики использования цифровых ресурсов в фор-
мировании естественнонаучной грамотности 
учащихся авторами было проведено анкетирова-
ние педагогов и студентов. 

Результаты исследования. В методической ли-
тературе есть несколько примеров использова-
ния разнообразных цифровых ресурсов в форми-
ровании функциональной и естественнонаучной 
грамотности учащихся. 

Так преподаватели Шадринского государ-
ственного педагогического университета для 
формирования ЕГ обучающихся предлагают ис-

пользовать ресурсы цифровой лаборатории Тех-
нопарка универсальных педагогических компе-
тенций, расположенного на базе данного универ-
ситета [11]. 

Для формирования функциональной и есте-
ственнонаучной грамотности ряд авторов пред-
лагает использовать возможности школьной 
цифровой платформы «СберКласс» [4; 5]. Целый 
ряд исследований посвящены внедрению в прак-
тику педагогической деятельности по развитию 
ФГ и ЕГ различных цифровых ресурсов: GeoGebra, 
Creo_Datum, LearningApps.org, Plickers, 
ClassTools, Joyteka, Учи.ru, SkySmart, ЯКласс и др. 

С целью изучения опыта использования педа-
гогами современных цифровых ресурсов для раз-
вития ЕГ обучающихся нами было проведено ан-
кетирование педагогов. В анкетировании участ-
вовали 44 педагога, в основном это были учителя 
биологии (66,7%), химии (21,2%), географии 
(9,1%). Большинство из них обладают значитель-
ным педагогическим стажем, 59,1% имеют стаж 
педагогической деятельности 26 лет и более. 
Доля педагогов со стажем работы до 15 лет соста-
вила 22,7%, молодых учителей со стажем до 5 лет 
в анкетировании было 13,6%. Также мы опросили 
студентов естественно-географического факуль-
тета ФГБОУ ВО «Самарский государственный со-
циально-педагогический университет» (СГСПУ), 
в исследовании участвовало 86 человек. 

Нас интересовало, понимают ли респонденты 
что такое естественнонаучная грамотность. Абсо-
лютное большинство 86,4% учителей ответили 
«очень хорошо понимаю», и 13,6% «имеют неко-
торое представление». Среди студентов 56,5% 
имеют представление о том, что такое естествен-
нонаучная грамотность и 45,3% считают, что 
«очень хорошо понимают, что это такое». Все пе-
дагоги считают, что естественнонаучную грамот-
ность учащихся необходимо формировать, так 
как это требование времени и ФГОС. С точки зре-
ния учителей максимально соответствует поня-
тию ЕГ определение «способность понимать и 
применять научные принципы и концепции в по-
вседневной жизни, а также способность оцени-
вать научную информацию и принимать обосно-
ванные решения на основе этой информации» 
(выбрали 63,6% опрошенных). Удивительно, но 
определение ЕГ, предложенное PISA, не выбрал 
никто из участвующих в анкетировании педаго-
гов. В то же время студенты в равных долях от-
дали предпочтение формулировке «способность 
человека занимать активную гражданскую пози-
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цию по вопросам, связанным с развитием есте-
ственных наук и применением их достижений, 
его готовность интересоваться естественнонауч-
ными идеями» и указанному выше определению 
(по 45,6%). 

Анализируя опыт формирования естественно-
научной грамотности обучающихся, мы задали 
вопрос: «Способствует ли содержание и методи-
ческий аппарат учебника по предмету, который 
Вы преподаете, формированию естественнонауч-
ной грамотности учащихся?». Чуть больше поло-
вины учителей ответило «Да, учебник, его содер-
жание и методический аппарат позволяет фор-
мировать естественнонаучную грамотность уча-
щихся» (54,5%). Равное количество педагогов 
(22,7%) выбрали варианты ответов «Нет, учебник 

не позволяет формировать естественнонаучную 
грамотность» и «Затрудняюсь ответить». При 
этом большинство учителей (86,4%) и студентов 
(78,3%) знакомы с электронными образователь-
ными ресурсами, направленными на развитие ЕГ. 
С выходом в 2022 г. федерального перечня элек-
тронных образовательных ресурсов, допущенных 
к использованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных 
программ, педагог должен использовать в обра-
зовательном процессе только те цифровые ре-
сурсы, которые вошли в указанный перечень. Нас 
заинтересовало, какие цифровые ресурсы, с 
точки зрения учителей и студентов, способ-
ствуют формированию естественнонаучной гра-
мотности (рис. 1). 

 
Рис. 1. Результаты ответов респондентов на вопрос «Какие из предложенных образовательных ре-

сурсов способствуют формированию естественнонаучной грамотности?»  (The results of the respond-
ents' answers to the question « What resources develop students' natural science literacy?») 

 

 
 
В качестве цифровых ресурсов, формирующих 

естественнонаучную грамотность, респондентам 
были предложены: 1. «Российская электронная 
школа» (РЭШ); 2. «Открытый банк заданий для 
оценки ЕГ (ФИПИ)»; 3. «Издательство «Просвеще-
ние», банк заданий по ФГ»; 4. «Институт страте-
гии развития образования РАО. Банк заданий для 
формирования ЕГ» (ИСРО); 5. «Министерство 
просвещения РФ, электронный банк заданий для 
оценки ФГ»; 6. «Единая коллекция цифровых об-
разовательных ресурсов» (ЕКЦОР); 7. «Видео-

уроки»; 8. «ЯКласс»; 9. «Федеральный центр ин-
формационно-образовательных ресурсов»; 10. 
«Интернет-урок»; 11. «Глобал Лаб»; 12. «1С:Школа 
Онлайн»; 13. «Lecta»; 14. МЭШ. 

Анализируя результаты ответов участников 
анкетирования, можно утверждать, что наиболее 
эффективными для развития ЕГ учащихся явля-
ются РЭШ и банк заданий для оценки ЕГ, разрабо-
танный ФИПИ. Учителя также считают эффек-
тивными цифровые ресурсы издательства «Про-
свещение» и материалы ИСРО. А студенты отдали 
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предпочтения таким ресурсам как: ЕКЦОР; «Ви-
деоуроки»; «Интернет-урок». 

Малое количество учителей и студентов вы-
брали цифровые ресурсы платформы «Глобал 
Лаб», хотя, на наш взгляд, глобальная школьная 
лаборатория, обучение на которой организуется в 
форме проектной деятельности, обладает боль-
шим педагогическим потенциалом для формиро-
вания естественнонаучной грамотности. Нас 

также интересовало мнение педагогов и студен-
тов о том, какие цифровые ресурсы эффективны 
для формирования каждой из компетенций есте-
ственнонаучной грамотности. Отвечая на вопрос 
«Какие ресурсы способствуют формированию 
умения научно объяснять явления?», педагоги и 
студенты отдали предпочтение открытому банку 
заданий для оценки ЕГ (ФИПИ) (рис. 2).  

 
Рис. 2. Результаты ответов респондентов на вопрос «Какие ресурсы способствуют формированию 

умения научно объяснять явления?» (The results of the respondents' answers to the question « What re-
sources develop the ability to explain phenomena scientifically?») 

 

 
 

Также большая доля респондентов среди учи-
телей выбрала банк заданий по ФГ издательства 
«Просвещение», а студенты отметили цифровой 
ресурс «Видеоуроки». 

Отвечая на вопрос «Какие ресурсы способ-
ствуют формированию умения понимать особен-
ности естественнонаучного исследования?» (рис. 
3), учителя в большинстве выбрали задания для 
оценки ЕГ (ФИПИ) и ресурс ИСРО. А студенты от-
дали предпочтение таким цифровым ресурсам, 
как: «Интернет-урок», «Видеоуроки», ЕКЦОР.  

Для формирования умения научно интерпре-
тировать данные и использовать доказательства 
для получения выводов учителя в большинстве 
также выбрали банк заданий для оценки ЕГ 
(ФИПИ) и ресурс ИСРО (рис. 4). Но студенты счи-
тают, что эффективнее использовать банк зада-
ний по ФГ издательства «Просвещение» и мате-
риалы ЕКЦОР. 

 
 

Рис. 3. Результаты ответов респондентов на вопрос «Какие ресурсы способствуют формированию 
умения понимать особенности естественнонаучного исследования?»  

(The results of the respondents' answers to the question « What resources develop the ability to understand 
the features of natural science research?») 
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Рис. 4. Результаты ответов респондентов на вопрос «Какие ресурсы способствуют формированию 
умения научно интерпретировать данные и использовать доказательства для получения выводов?»  
(The results of respondents' answers to the question « What resources develop the ability to scientifically 

interpret data and use evidence to draw conclusions?») 
 

 
 
Выводы. Таким образом, наиболее эффектив-

ными цифровыми ресурсами, способствующими 
формированию естественнонаучной грамотно-
сти учащихся, можно назвать методические ма-
териалы ФИПИ, издательства «Просвещение», 

Министерства просвещения РФ и «Российская 
электронная школа». Также педагогам стоит об-
ратить внимание на такие цифровые ресурсы, как 
«Интернет-урок», «Видеоуроки», «ЯКласс» и «Гло-
бал Лаб». 
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In the modern world, technology and digital innovations are rapidly developing, causing profound transformations in 
society. The key to successful adaptation to a rapidly changing world lies in the development of students' ability to self-
organize and develop the ability to work with information from various fields of knowledge, in the formation of critical 
thinking. Therefore, the development of functional literacy and the ability to use modern digital resources by students is 
a key issue. The formation of natural science literacy (EG) as part of functional literacy consists in the formation of the 
following core competencies: «the ability to scientifically explain phenomena; the ability to evaluate and plan scientific 
research; the ability to scientifically interpret evidence and data». The purpose of this work is to analyze the experience 
of teachers using modern digital resources for the development of their students and to study the readiness of students 
of a pedagogical university to use digital resources to carry out this type of pedagogical activity. The authors of the article 
conducted a survey and analyzed the experience of using digital resources in the development of students' EG. This al-
lowed us to conclude that among the digital resources contributing to the development of students' EG, the most effective 
are the methodological materials of the Federal Institute of Pedagogical Measurements, the publishing house «Prosvesh-
chenie», the Ministry of Education of the Russian Federation and the resource «Rossijskaya elektronnaya shkola». Teach-
ers should also pay attention to such digital resources as «Internet-urok», «Videouroki», «YaKlass» and «Global Lab». 
Keywords: digital resources, functional literacy, natural science literacy 
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