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Сегодня, в современном мире, мире информационных технологий и общедоступных 
знаний, система образования нуждается в эффективной модернизации. Было установлено, 
что развитие образовательной компетенции должно сопровождаться наличием функцио-
нальной грамотностью у учащихся. Именно поэтому в современном законе, который был 
принят в прошлом году Закон “О статусе педагога” было сформировано внимание на обра-
зовании всесторонне развитой личности, не только педагога, но и ученика. Глубина обуче-
ния химии в старшем звене школы, а именно в 9 классе, будет эффективна, если функцио-
нальная грамотность у учащихся будет соответствовать всем качествам и нормам обу-
чения химии, которая основывается на принципах эффективности, объективности, 
интеграции, диагностики обучения и преподавания химии в целом. 
 

Функциональная грамотность изучается в рамках значимых международных иссле-
дований в области образования PISA, TIMSS и PIRLS, взаимно дополняющих друг друга. 
Сравнение результатов исследований PISA, TIMSS и PIRLS позволяет выявить особенности 
обучения чтению, математике и естественнонаучным предметам в начальной, основной и 
средней школе и оценить качество общего образования с точки зрения приоритетов в обра-
зовании, разработанных международным сообществом [1, mskobr.ru]. 

Функциональная грамотность – это конечный, итоговый уровень образования, он 
обеспечивает навыки и знания, которые необходимы для развития личности, получения но-
вых знаний и достижений культуры, овладение новой техникой, успешного выполнения про-
фессиональных обязанностей, организации личной и семейной жизни, в т.ч. воспитания 
детей, решении различных жизненных проблем [2, с.144]. 

Функциональную грамотность составляют: предмет изучаемой грамотности; умения 
ученика понимать процесс обучения и смысл всех поставленных задач им; соблюдение 
учеником норм собственной жизни и правил техники безопасности; требования понимания и 
концентрированности процессов, в которые он вовлечен; информационная и компьютерная 
грамотность. 

Развитие функциональной грамотности на основе программы химии в 9 классе обу-
славливается чётким пониманием учениками не только изучаемой темы, но и пониманием 
смысла изучения самой химии, её роли в жизни человека. 

Особенность 9 класса – завершение среднего звена, выпускной класс основной незакон-
ченной школы. В этот период у обучающихся должны быть уже сформированы все зачатки 
функциональной грамотности и умения применять их на практике, в самой жизни. Они 
должны быть уверены, когда будут покидать школу и профессионально самоопределяться, 
правильно ли они сделали выбор, выбрав химическую область знания доминантой своего 
будущего. 

Статистика проведённых исследований на наличие и умение применять функциональ-
ную грамотность учеников в школе в Республике Казахстан в 2019 году свидетельствует, что 
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В данной статье обсуждаются вопросы изучения и разработки методов оценки 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы человека. Анализируется 
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у людей разных возрастов, их 
артериальное давление и пульс. На основе исследования автор и руководитель предлагают 
рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
 

Сердечно-сосудистая система считается одной из наиболее уникальных и совершенных 
систем человеческого организма. Её совершенство главным образом определяются ролью, 
которую она играет в жизни человека. Она заключается в доставке кислорода и питательных 
веществ ко всем органам и тканям. Деятельность сердца осуществляется в зависимости от 
функциональных потребностей организма или отдельных его структур [1, с.5]. 

Многие тяжелые по своему течению и исходу болезни сердца и сосудов, к сожалению, 
начинаются еще в молодом возрасте. Как правило, большая часть заболеваний возникают и 
развиваются незаметно. Многие серьезные заболевания (даже инфаркт миокарда) могут 
протекать бессимптомно [2, с.9]. 

Следовательно, ухудшение функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
оказывает влияние на развитие и жизнедеятельность человека. В связи с распространен-
ностью сердечно-сосудистых заболеваний, высоким процентом смертности особенно 
актуально изучать проблемы данных заболеваний и их профилактики в современном общест-
ве, знать и уметь оценивать функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у лиц 
разных возрастов. 

Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы осуществля-
ется как в состоянии покоя, так и при различных по интенсивности и продолжительности, 
физических нагрузках. Для того чтобы дать правильную оценку функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы нужно знать и измерить её исходные показатели. Для исследо-
вания необходимы: частота сердечных сокращений, величины систолического и диастоли-


