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Введение 

Совершенствование математической подго-
товки учащихся начальных классов связано с ее 
ориентацией на формирование функционально 
грамотной личности. В современном научном 
дискурсе под математической функциональной 
грамотностью понимают интегративное качество 
личности, обеспечивающее способность исполь-
зовать математические понятия и способы дейст-
вий для описания, объяснения и предсказания 
событий, а также решения проблем в разнообраз-
ных контекстах реального мира. Математичес-
ки грамотный ученик способен успешно решать 
учебные и жизненные задачи с помощью мате-
матики, общаться со сверстниками и взрослыми 
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в ситуациях обмена математической информаци-
ей, выполнять самооценку математической гра-
мотности и стремиться к ее развитию [1, 2, 3]. 
При структурно-содержательном определении 
функциональной грамотности учащихся обычно 
исходят от образовательной концепции ОЭСР 
и представленной в ней методологии PISA, в ко-
торой выделены содержательный (предметный), 
компетентностный (метапредметный) и кон-
текстный (ситуационный) компоненты [4]. Содер-
жательный компонент представлен знаниями, 
умениями и навыками учащихся. Компетентност-
ный компонент включает способности, мобили-
зующие знания; умения, отношения и ценности; 
рефлексивный подход к процессу обучения, по-
могающий учащимся действовать. Контекстный 
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компонент позволяет имитировать жизненную 
среду, в которой проявляются полученные уча-
щимися знания, умения, отношения, ценности 
и компетенции [5]. 

При обучении математике содержательный 
(предметный) компонент включает вычислитель-
ную, измерительную и информационную гра-
мотность [6]. В компетентностном компоненте 
выделяют информационно-читательскую, интел-
лектуально-познавательную, социально-коммуни-
кативную и социально-личностную грамотность [7]. 
Эти компоненты были подробно охарактеризованы 
в публикации, посвященной теоретическим осно-
ваниям формирования математической функцио-
нальной грамотности [6]. 

В основе обогащения практики начально-
го обучения математике идеями формирования 
функциональной грамотности лежат фундамен-
тальные педагогические подходы (деятельност-
ный, компетентностный, личностно ориентиро-
ванный), а также соответствующие им принци-
пы (визуализации математической деятельнос-
ти; взаимосвязи математической деятельности 
и деятельности моделирования; обучения дей-
ствием, отражения реальных ситуаций; вари-
ативности решений; акцентирования способов 
решений, баланса посильности трудности, изме-
римости результатов, вовлеченности) [6]. 

Дальнейшая работа по формированию функ-
ционально грамотной личности связана с по-
иском конкретных путей обновления методики 
преподавания и организации процесса началь-
ного обучения математике с учетом указанных 
принципов. 

Целью данной статьи является формулиро-
вание методических требований к отбору учебно-
го материала, характеристика особенностей кон-
струирования и типологии заданий,направленных 
на формирование математической функциональ-
ной грамотности учащихся начальных классов. 

Представленные в статье материалы были по-
лучены в ходе научно-исследовательской работы 
по заданию 02 «Разработать научно-методическое 
обеспечение формирования функциональной гра-
мотности учащихся I ступени общего среднего об-
разования» ОНТП «Функциональная грамотность» 
№ 18-Н/2021, которая выполнялась в научно-
методическом учреждении «Национальный инсти-
тут образования» Министерства образования Рес-
публики Беларусь в 2021 г. 

Методические требования к отбору со-
держания учебного материала по математи-
ке для I ступени общего среднего образования 

В ходе исследования был сформулирован ряд 
требований к содержанию учебного материала, 

направленного на формирование математической 
функциональной грамотности учащегося началь-
ных классов. 

Требование 1. В содержании учебного ма-
териала по математике должен быть в полной 
мере представлен его предметный компонент. 
Обогащение содержания компетентностным 
и контекстным компонентами не должно приво-
дить к сокращению доли математических зна-
ний и умений, подлежащих усвоению учащимися 
и необходимых для действий в социально-быто-
вых ситуациях. Предметный компонент содержа-
ния учебного материала учебного предмета «Ма-
тематика» представлен в учебных программах 
для I—IV классов. 

Критериями для оценки сформированности 
математической функциональной грамотности 
по предметному компоненту являются вычис-
лительная, измерительная и информационная 
грамотность. Показателями сформированнос-
ти являются умения, соответствующие каждо-
му из указанных видов грамотности и входящие 
в предметные результаты начального обучения 
математике [6]. Их оценка осуществляется в со-
ответствии с нормами оценки учебной деятель-
ности учащихся на I ступени общего среднего об-
разования. 

Требование 2. В содержание учебного ма-
териала по математике для реализации компе-
тентностного компонента следует включить дос-
таточное количество заданий по формированию 
информационно-читательских, интеллектуально-
познавательных и социально-коммуникативных 
умений у учащихся. 

Критериями для оценки сформированности 
математической функциональной грамотности по 
компетентностному компоненту являются инфор-
мационно-читательская, интеллектуально-позна-
вательная и социально-коммуникативная грамот-
ности учащихся. Показателями сформированности 
являются умения, соответствующие каждому из 
указанных видов грамотности и входящие в мета-
предметные результаты начального обучения ма-
тематике [6]. 

Оценку умений можно выполнить с помощью 
следующих заданий. 

Информационно-читательская грамотность: 
• выделить существенные и распознать избы-

точные данные (определяется через долю вер-
ных выборов); 

• представить существенные данные с помощью 
иных знаково-символических средств: вер-
бальных, визуальных, математических (опре-
деляется через выявление соответствия по-
строенной модели исходному заданию). 
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Интеллектуально-познавательная грамотность: 
• составить план выполнения задания (опре-

деляется через соответствие пунктов плана логи-
ке «что сделаю сначала», «что сделаю потом»); 

• применить операции анализа, синтеза, срав-
нения, классификации (определяется через долю 
верно выполненных заданий). 

Социально-коммуникативная грамотность: 
• публично представить свое решение (опре-

деляется через соответствие этапов выступления 
логике «вступление», «основная часть», «заключе-
ние»); 

• работать в команде (определяется через 
способность воспроизвести аргументы и идеи, 
высказанные другими членами команды в ходе по-
иска решения). 

Пример задания, направленного на формиро-
вание регулятивных умений, входящих в состав 
интеллектуально-познавательной грамотности, 
приведен на рис. 1. 

Рассмотри план работы над задачей 

1 Читаю задачу. Определяю ее условие и вопрос. 

2. Называю числовые данные задачи. Составляю 
краткую запись задачи с этими данными. 

3. Строю схему к задаче. 

Рассмотрите план подготовки выступления 
группы для презентации результатов, полу-
ченных при работе над проектом. 

1. Выберите способ выступления. 
Решите, как группа будет представлять резуль-
таты: это может быть выступление одного или 

нескольких членов группы. 

2. Подготовьте вступление. 
Во вступлении нужно заинтересовать всех вашим 
сообщением. Для этого можно, например, задать 

интересный вопрос, рассказать подходящий 
случай из жизни, вспомнить слова известного 

математика. 

3. Подготовьте основную часть выступления. 
В основной части нужно рассказать слушателям 
о полученных группой результатах. Очень важно 

использовать рисунки, схемы, таблицы или 
диаграммы, чтобы идеи были понятными 

слушателям. 

4. Подготовьте заключение. 
В заключении можно еще раз обратить внима-
ние на особенность полученных результатов, 

поблагодарить слушателей, призвать их к даль-
нейшей совместной работе. 

4. Составляю выражение и выполняю 
вычисление. 

5. Опеределяю, получен ли ответ на вопрос 
задачи. 

6. Проверяю решение задачи. 

Реши задачу, действуя по плану 

В автобусе было 12 пассажиров. Когда на ос-
тановке вошло несколько пассажиров, в автобусе 
стало 19 пассажиров. Сколько пассажиров вошло 
в автобус на остановке? 

Рисунок 1. Пример задания по формированию 
регулятивных умений при обучении решению простых 

задач (II класс) 

Пример задания, направленного на форми-
рование умения презентовать выработанное 
в группе решение (умение входит в состав со-
циально-коммуникативной грамотности), приве-
ден на рис. 2. 

5. Порепетируйте! 
Чтобы слушателям не стало скучно, ваше высту-

пление не должно длиться более 10 минут. 

Подготовьте публичное выступление с ин-
формацией о результатах выполнения проекта, 
действуя по данному плану. 

Рисунок 2. Пример задания по формированию умения 
презентовать групповое решение (IV класс) 

Требование 3. В содержании учебного мате-
риала по математике для реализации социально-
личностного компонента должны быть представ-
лены задания, способствующие личностному са-
моопределению, морально-этической ориентации 
и смыслоопределению учащихся. 

Критериями для оценки сформированное™ 
математической функциональной грамотности по 
социально-личностному компоненту является со-
циально-личностная грамотность учащихся. Пока-
зателями сформированности являются соответ-
ствующие умения учащихся [6]. 

Оценку умений социально-личностной грамот-
ности можно выполнить с помощью заданий, где 
предлагается: 
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• адекватно оценить результаты своей деятель-
ности (определяется через соответствие 
самооценки той оценке, которая выполнена 
учителем); 

• применить математические средства для 
решения реальных проблем (определяется 
через успешность выполнения контекстных 
заданий). 
Возможный пример задания по развитию уме-

ния самоанализа и самооценки приведен на рис. 3. 

Сравни выполненное задание с предложенным 
образцом. Чем они похожи и чем отличаются? 

Рассмотри различия в твоем решении 
и в образце. Оцени эти различия: это ошибки 
в решении или другие способы оформления 

решения? С 
Если есть ошибки 

в решении, 
выполни задание 

еще раз. 

Оцени выполнение за-
дания: 
• отлично — твое реше-

ние соответствует 
предложенному 
образцу; 

• хорошо — у тебя было 
1 -2 ошибки; 

• удовлетворительно — 
у тебя было 3 - 5 оши-
бок; 

• неудовлетворитель-
но — ты не смог 
выполнить задание. 

Рисунок 3. Пример задания по развитию умения 
самоанализа и самооценки 

Требование 4. В содержании учебного мате-
риала по математике в соответствии с рекоменда-
циями экспертов PISA [8] учебные задания должны 
позволять учащимся приобретать начальный опыт 
действий в типовых жизненных ситуациях в кон-
текстах «общественная жизнь», «личная жизнь», 
«образование/профессиональная деятельность», 
«научная деятельность». 

Требование 5. Важно предусмотреть разли-
чие заданий по уровням сложности, что, во-первых, 
позволит включить в активную учебно-познава-
тельную деятельность учащихся, имеющих разные 
способности к изучению математики, и, во-вторых, 
станет основой для реализации индивидуальных 
образовательных траекторий. 

Особенности конструирования заданий по 
формированию функциональной математи-
ческой грамотности 

Особенности конструирования заданий могут 
относиться к комплексу заданий и к отдельному 
заданию. 

Особенности комплекса заданий соответству-
ют правилам составления заданий по математике 
для учащихся IV класса в программе TIMSS. С точки 
зрения математического содержания, в комплексе 
заданий следует обеспечить 50 % заданий содер-
жательного блока «Числа», 30 % заданий содержа-
тельного блока «Измерения и геометрические фигу-
ры» и 20 % заданий содержательного блока «Работа 
с данными». При этом внутри каждого содержатель-
ного блока экспертами TIMSS рекомендованы сле-
дующие доли представленности заданий: 
1) содержательный блок «Числа» включает 

задания по разделам «Целые числа» (25 %), 
«Алгебраический материал» (15 %) и «Дроби» 
(10 %) — всего 50 % на блок «Числа»; 

2) содержательный блок «Измерения и геометри-
ческие фигуры» включает задания по разделам 
«Работа с величинами» (15 %) и «Геометри-
ческие фигуры» (15 %) — всего 30 % на блок 
«Измерения и геометрические фигуры»; 

3) содержательный блок «Работа с данными» 
включает задания на понимание и заполне-
ние таблиц, схем, диаграмм, графиков (15 %) 
и на применение полученных данных при реше-
нии задач (5 %) — всего 20 % на блок «Работа 
с данными». 

В аспекте познавательной деятельности уча-
щихся доля заданий, направленных на проверку 
усвоенных знаний, рекомендована в объеме 40 %; 
требующих применения знаний — 40 %, основан-
ных на рассуждениях — 20 % [9]. 

С точки зрения используемого контекста 
в программе PISA рекомендованы равные до-
ли (по 25 %) заданий из контекстов «Человек», 
«Общество», «Профессия», «Наука» [8]. С нашей 
точки зрения, возрастным особенностям и име-
ющемуся жизненному опыту учащихся началь-
ных классов соответствует распределение, где 
большие доли отводятся контекстам «Человек» 
и «Общество» (по 30 %), а меньшие — контекстам 
«Профессия» и «Наука» (по 20 %). 

Особенности отдельного задания по форми-
рованию математической функциональной гра-
мотности связаны с принципиальным отличием 
его от обычного задания по математике: учаще-
муся предлагается решить не математическую 
задачу, а реальную проблему средствами мате-
матики. Это определяет структуру данного зада-
ния: 1) описание ситуации, в которой содержится 
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проблема; 2) вопрос или задание, предлагающее 
решить проблему; 3) справочные материалы, до-
полнительные источники информации. Данная 
структура задания по формированию математи-
ческой функциональной грамотности основана 
на подходе, предложенном Л. О. Денищевой [10]. 
Покажем эти структурные компоненты на приме-
ре задания из действующего учебного пособия 
по математике [11, с. 19] (рис. 4). 

11. В школе учителя вместе с детьми хотят сделать 
три клумбы с цветами. Для того чтобы обозначить 

л п границы каждой клумбы, есть три мотка верёвки, по 
48 м в каждом. Хватит ли верёвки в мотке, чтобы 
обозначить границу клумбы? 
1 2 1 4 м 3 9м 

9 м 

I 
9м 

Алесь говорит: 
Для первой и второй клумб верёвки хватит. 

Яна говорит: g 
Для первой и третьей клумб верёвки хватит. еш 

Кто прав? 

Рисунок 4. Пример задания по формированию 
математической функциональной грамотности 

Описание ситуации, в которой содержится 
проблема. В задании описана ситуация, которая 
возникает в жизни при планировании посадки цве-
тов на клумбах разной формы. 

Вопрос или задание, предлагающее решить 
проблему. В вопросе предлагается определить, 
хватит ли веревки в каждом мотке для обозначения 
границ клумб. Для ответа на этот вопрос учащийся 
должен сначала определить периметры геометри-
ческих фигур. 

Справочные материалы, дополнительные ис-
точники информации. Информацию о требуемой 
длине веревки можно получить, анализируя приве-
денные рядом с заданием чертежи фигур, обозна-
чающих контуры клумб. Учащийся сначала опреде-
ляет периметр каждой фигуры (27 м, 46 м и 54 м). 
Затем он делает вывод о том, что веревки хватит 
для ограждения первой и второй клумбы. 

Для подготовки к выполнению подобных зада-
ний целесообразно, начиная с I класса, обогащать 
традиционные задания по математике следующи-
ми элементами: 
1) непривычный для учащихся порядок располо-

жения данных задачи и искомого (например, 
часть данных условия содержится в вопросе 
задачи, текст задачи представляет собой один 
большой вопрос и др.); 

2) наличие в тексте задачи лишних данных, кото-
рые затрудняют поиск решения; 

3) отсутствие в тексте задачи некоторых дан-
ных, которые предлагаются рядом с текстом 

в дополнительном источнике (таблице, диа-
грамме, другом тексте, схеме); 

4) использование вопросов, ответом на которые 
являются не числовые данные [12]. 

Типология заданий по формированию 
математической функциональной грамотности 

При разработке комплекса заданий по форми-
рованию математической функциональной грамот-
ности младших школьников важно включить в не-
го задания различных типов. Остановимся на двух 
основаниях для разработки типологии заданий: 
а) объект оценивания (предметная, компетент-
ностная и контекстная области); б) уровень слож-
ности задания (низкий, достаточный, высокий). 

По объекту оценивания выделяются типы за-
даний, соответствующие предметной, компетент-
ностной (метапредметной и социально-личностной) 
и контекстной областям. В предметной области за-
дания могут быть направлены на формирование 
вычислительной, измерительной и информацион-
ной грамотности. С точки зрения компетентностной 
области, можно выделить задания по формирова-
нию метапредметной (информационно-читатель-
ской, интеллектуально-познавательной, социально-
коммуникативной) и социально-личностной грамот-
ности. В соответствии с использованной контекст-
ной областью задания делятся на группы «Человек» 
(личная жизнь), «Общество» (общественная жизнь), 
«Профессия» (образование, профессиональная де-
ятельность) и «Наука» (научная деятельность). 

В соответствии с выделенными основаниями 
каждое задание по формированию математической 
функциональной грамотности с точки зрения объ-
екта оценивания можно охарактеризовать комплекс-
но. Рассмотрим это на примере задания для III клас-
са, приведенного на рис. 4. 

Предметная область — данное задание отно-
сится к типу заданий по формированию измери-
тельной грамотности. 

Компетентностная область — предложенное 
задание входит в группу заданий по формирова-
нию информационно-читательской и информаци-
онно-познавательной грамотности (задание спо-
собствует также формированию и других видов 
грамотности, входящих в компетентностную об-
ласть, но названные виды являются доминирующи-
ми в данном задании). 

Контекстная область — «Общество»; указан-
ное задание относится к типу заданий по решению 
проблем, связанных с улучшением объектов окру-
жающей действительности для повышения качес-
тва жизни людей. 

По уровню сложности выделяются за-
дания, соответствующие низкому, достаточному 
и высокому уровням математической функцио-
нальной грамотности учащихся (данные уровни 
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новое у змесце початковай адукацьи 

выделены и описаны на основе подхода Л. О. Де-
нищевой [10]). 

Низкий уровень. В задании данного уровня: 
1) предлагается ситуация, идентичная известной 
или несложной ситуации, которая характерна для 
повседневной жизни; 2) в самом тексте задания 
содержится в явном виде вся информация, необхо-
димая для решения/ответа на вопрос; 3) предла-
гается вопрос, для ответа на который требуется не 
более двух логических шагов или арифметических 
действий. Задания данного уровня соответствуют 
заданиям на проверку усвоенных знаний в клас-
сификации TIMSS, рекомендуемая их доля в об-
щем объеме заданий равна 40 % [9]. 

Достаточный уровень. В заданиях достаточ-
ного уровня: 1) предлагается ситуация, аналогич-
ная изученной или известной из повседневной 
жизни; 2) содержится справочная информация 
в одной-двух формах представления, которая раз-
мещена рядом с текстом задания; 3) предлагаются 
вопросы, для ответа на которые требуется выпол-
нить два-четыре логических шага или от двух до че-
тырех арифметических действий. Задания данно-
го уровня соответствуют заданиям на применение 
знаний в классификации TIMSS, рекомендуемая их 
доля в общем объеме заданий равна 40 % [9]. 

Высокий уровень. В заданиях данного уров-
ня: 1) представлена ситуация, с которой учащиеся 
не встречались в повседневной жизни; содержит-
ся незнакомый учащимся материал, который или 
не рассматривался, или был представлен эпизо-
дически на уроках; 2) предлагается справочная 
информация в разных форматах, которая может 
быть размещена рядом с текстом задания или ее 
предлагается найти в других источниках; 3) пред-
лагаются вопросы, для ответа на которые требу-
ется выполнить не менее двух логических шагов 
или арифметических действий. Задания данно-
го уровня соответствуют заданиям, основанным 
на рассуждениях в классификации TIMSS, реко-
мендуемая их доля в общем объеме заданий рав-
на 20% [9]. 

Заключение 

В ходе исследования получены следующие ре-
зультаты: 

• разработаны методические требования к от-
бору содержания учебного материала, направ-
ленного на формирование математической функ-
циональной грамотности учащихся начальных 
классов; в перечне требований приводятся крите-
рии и показатели, по которым можно осуществлять 
оценку сформированности математической функ-
циональной грамотности по компетентностному 
компоненту, приведены примеры оценочных зада-
ний разного вида; 

• описаны особенности конструирования ком-
плекса заданий и отдельного задания по формиро-
ванию математической функциональной грамот-
ности учащихся; 

• дана характеристика типам заданий по фор-
мированию математической функциональной гра-
мотности с точки зрения объекта оценивания 
(предметная, компетентностная и контекстная об-
ласти) и уровня сложности задания (низкий, доста-
точный, высокий). 
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