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Аннотация: статья посвящена проблеме развития математической 

грамотности у обучающихся девятых классов. Приведена модель матема-

тической грамотности, предложенная в PISA. Рассмотрены обязательные 

компоненты любого задания на развитие математической грамотности: 
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ematical literacy of ninth grade students 

 
Abstract: the article is devoted to the problem of the development of math-

ematical literacy in ninth grade students. The model of mathematical literacy 

proposed in PISA is given. The mandatory components of any task for the de-

velopment of mathematical literacy are considered: the context, the content of 

mathematical education, mental activity. The principles of designing the tasks 

of the elective course on the development of mathematical literacy and the-
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course is given. 
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Многочисленные исследования, проведенные в области образова-

ния, показывают, что знания российских школьников по различным пред-

метам сильны и глубоки, но практические задания, моделирующие раз-

личные жизненные ситуации, вызывают трудности у обучающихся. В 

связи с этим, одной из задач отечественного образования становится раз-

работка национального инструментария и технологии, которые будут 
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способствовать развитию у учащихся умений применять имеющиеся зна-

ния для решения не только учебных задач, но и задач реальной жизни – 

формирование функциональной грамотности. 

Одной из составляющих функциональной грамотности является ма-

тематическая грамотность, которая в международном исследовании PISA 

(Programme for International Student Assessment) была определена как 

«способность индивидуума проводить математические рассуждения и 

формулировать, применять, интерпретировать математику для решения 

проблем в разнообразных контекстах реального мира». [3, с. 15] 

Модель математической грамотности, предложенная в PISA [3], 

представлена на рисунке 1. 

 

Неотъемлемой частью любого задания на формирование математи-

ческой грамотности должны быть три компонента: 

1. Контекст – это набор элементов и особенностей окружающей 

обстановки, представленный в задании в рамках предлагаемой ситуации. 

Контекстом задачи может выступать общественная жизнь, личная жизнь, 

образование или профессиональная деятельность, научная деятельность. 

2.  Содержание математического образования – фундаменталь-

ные математические области, которые применимы при взаимодействиях 

с различными повседневными объектами и явлениями. В соответствие с 

этим выделены четыре категории заданий: «Пространство и форма», «Из-

менение и зависимости», «Количество», «Неопределенность и данные»; 

3. Мыслительная деятельность, которая описывает умственные 

процессы, осуществляющиеся при работе над решением задачи. Для опи-

сания мыслительной деятельности выделяют четыре глагола: рассуждать, 

формулировать, применять и интерпретировать. Они и указывают, какие 

виды мыслительных операций будут делать школьники (например, при-

менять математические формулы, интерпретировать полученные резуль-

таты и т.д.). [2] 

С каждым годом объём знаний и качество приобретённых умений, 

необходимых школьнику, резко возрастает, в то время как количество 

Рис.4. Модель математической грамотности 
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отводимых для занятий часов не изменяется. Одним из средств устране-

ния данного противоречия выступает введение элективных курсов – обя-

зательных для посещения курсов по выбору учащихся [1]. Таким обра-

зом, с целью развития математической грамотности, нами был разработан 

элективный курс «Математика в городе N» для учащихся девятых клас-

сов. 

Содержание элективного курса соответствует концепции математи-

ческой грамотности, предложенной в исследованиях PISA, и охватывает 

задачи четырёх категорий («Пространство и форма», «Изменение и зави-

симости», «Количество», «Неопределенность и данные»). Каждая катего-

рия включает в себя четыре задачи в соответствии с четырьмя контек-

стами (личная жизнь, общественная жизнь, образование, научная дея-

тельность), а каждая задача состоит из пяти вопросов.  

При проектировании данного курса авторы опирались на следующие 

принципы: 

- принцип регионализации – учет при описании контекста задания 

культурно-исторических, этнографических, социально-экономических, 

экологических, природных особенностей региона, его традиций; 

- принцип приоритета креативного развития - нацеленность зада-

ния на создание нового продукта как результата творческой деятельности 

[4]; 

- принцип максимальной визуализации – наличие «клипового» фор-

мата заданий (лаконичный, ясный текст; эстетически привлекательное 

визуальное сопровождение – чертежи, рисунки, графики, схемы, динами-

ческие картинки и т.д.); 

- принцип серийности и тематической направленности – создание 

серии задач, объединенных общим сюжетом и названием, по определен-

ной дидактической теме; 

- принцип проблемности – наличие проблемной ситуации, неизвест-

ного алгоритма решения, неопределенности условия, многовариантности 

решения; 

- принцип метапредметности – нацеленность заданий на достиже-

ние метапредмтеных образовательных результатов, на формирование 

универсальных учебных действий.  

В заданиях элективного курса присутствует сюжетная линия: двое 

друзей – девятиклассников, Лилия и Максим, живут в городе Новокуз-

нецке Кемеровской области. Они активны, дружелюбны и очень любо-

знательны, с интересом исследуют окружающий их мир, и, попадая в раз-

личные проблемные ситуации, применяют математику. 
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Многие задачи данного курса поднимают общественно значимые 

для региона проблемы и содержат элементы патриотического воспита-

ния. 

Элективный курс рассчитан на две четверти (17 часов). В таблице 1 

представлено тематическое планирование элективного курса. 

Таблица 2  

Тематическое планирование элективного курса 

№ п/п Название темы 
Количе-

ство часов 

1.  Задача «Дачная жизнь» 1 

2.  Задача «Своими руками» 1 

3.  Задача «Трус не играет в хоккей» 1 

4.  Задача «Положить, обернуть, упаковать» 1 

5.  Задача «Ммм, как вкусно…» 1 

6.  Задача «Делать или не делать? Вот в чём вопрос» 1 

7.  Задача «Большая и малая Родина» 1 

8.  Задача «Будущее уже сегодня!» 1 

9.  Задача «Строим планы» 1 

10.  Задача «Тайны школьных принадлежностей» 1 

11.  Задача «Твори добро» 1 

12.  Задача «Братья наши меньшие» 1 

13.  Задача «Парк веселья» 1 

14.  Задача «Самое пугающее для девятиклассника» 1 

15.  Задача «Давай прокатимся!» 1 

16.  Задача «Пандемия, изменившая жизнь» 1 

17.  Итоговая работа «В реальных условиях» 1 

Всего  17 

Рассмотрим пример задачи, представленной в элективном курсе. 

Данная задача относится к категории «Изменение и зависимости», кон-

текст – общественная жизнь. 

«Большая и малая Родина» 

Россия – огромная страна, такая многогранная и не похожая ни на 

одну другую! Её города уникальны и удивительны. Не исключение и ма-

лая Родина Лилии и Максима – Кемеровская область – Кузбасс, родной 

город Новокузнецк. 
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Вопрос 1. Новокузнецк – достаточно крупный город, который со-

стоит из шести районов. Рассматривая карту города (рис.2), Лилия и Мак-

сим обратили внимание на самый маленький район города – Новоильин-

ский, который к тому же является ещё и самым молодым (получил свой 

статус только в 1998 году, а ранее был микрорайоном в составе Завод-

ского района). Как и любой мо-

лодой район, Новоильинский 

ещё находится в стадии разви-

тия и расширения. Ребятам 

стало интересно, какую при-

мерную площадь должен иметь 

Новоильинский район, чтобы 

при данном числе жителей 

плотность его населения была 

равна плотности населения 

каждого отдельного района го-

рода (Заводского, Орджоникид-

зевского, Кузнецкого, Центрального, Куйбышевского). Какой результат 

они получили? 

Вопрос 2. Лилия и Максим нашли интересный график, который от-

ражает изменение численности населения в Новокузнецке в разные годы 

(рис.3).  
Перед просмотром данного графика ребята поставили перед собой 

несколько вопросов, ответы на которые хотят получить, внимательно 

изучая график: 

1. С какого года начался 

учёт жителей Новокузнецка? 

Почему именно с этого года? 

2. Всегда ли число лю-

дей в Новокузнецке увеличи-

вается или наблюдается и 

снижение? 

3. Какая максимальная 

численность населения была 

в городе? 

4. Является ли стабиль-

ным число жителей Новокузнецка в последние годы? 

Рис. 2. Карта города Новокузнецка 

Рис. 3. Изменение численности населения  
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Вопрос 3. Используя приведённые ниже данные, составьте столбча-

тые диаграммы, кото-

рые бы отражали рас-

стояние от Новокуз-

нецка до крупных горо-

дов России (рис.4). 

Вопрос 4. 

Шерегеш – один из 

лучших горнолыжных 

курортов России, а 

находится он в 

Кемеровской области. 

Родители Максима 

планируют туда 

поездку на машине. Мама Максима уже записала некоторые важные 

данные о предстоящей поездке (рис. 5): 

 
Осталось только сделать последние рассчеты: 

1. С какой средней скоростью они должны ехать, чтобы поездка 

заняла не меньше 2 часов и не больше 2 часов 30 минут? 

2. Сколько денег потратит семья, если поедет на маминой ма-

шине? А во сколько рублей обойдётся поездка на папиной? 

3. Как долго семья может поспать перед отъездом, если на сборы 

у них уходит около часа, ехать они будут 2,5 часа, а быть в Шерегеше им 

нужно в 8:00? А в 10:00? А если семье, чтобы выспаться нужно встать не 

раньше 11:00, то, во сколько они смогут приехать на горнолыжный ку-

рорт?  

Вопрос 5. Люди – это самое важное и ценное, что есть у любого гос-

ударства. В России особое внимание уделяется населению, постоянно от-

слеживается изменение его численности и делаются прогнозы его изме-

нения.  

Рис. 5. Путешествие в Шерегеш 

Рис. 4. Расстояние от Новокузнецка до городов Рос-

сии 
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Лилия и Максим решили сделать прогноз о том, какое число людей 

будет проживать в России в 2100 году. Каждый из ребят выдвинул своё 

предположение, а также одно совместное (рис. 6): 

Какая из версий 

наиболее близка к офици-

альным данным, по кото-

рым предполагается, что в 

2100 году в России будет 

проживать 124 012 614 че-

ловек, если в 2020 году 

численность населения со-

ставила 145 903 530 чело-

век? 

Таким образом, по-

добные задания иллюстри-

руют учащимся тот факт, что способность видеть в разнообразных зада-

чах повседневной жизни математический контекст, и решать их, приме-

няя знания по математике – крайне важна в современном мире.  
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Рис. 6. Предположения о численности населения 
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Проектирование метапредметных заданий по математике для 

учащихся 5–6 классов 
 

Аннотация: в статье актуализируется проблема формирования 

универсальных учебных действий учащихся 5–6 классов при обучении 

математике с помощью метапредметных заданий. Определяются прин-

ципы и этапы проектирования метапредметных заданий. Описываются 

некоторые особенности сборника авторских метапредметных заданий 

для учащихся 5–6 классов, использование которого поможет учителю в 

организации урочной и внеурочной деятельности учащихся, нацеленной 

на достижение предметных и метапредметных образовательных резуль-

татов. Этапы проектирования метапредметного задания проиллюстриро-

ваны на примере; приведены критерии оценивания запланированных 

предметных результатов на основе анализа результатов решения мета-

предметной задачи.  

Ключевые слова: процесс обучения математике, универсальные 

учебные действия, метапредметное задание, этапы проектирования зада-
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классов. 
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Designing metasubject tasks in mathematics for students of 

grades 5–6 

 

Abstract: the article actualizes the problem of the formation of universal 

educational actions of 5th - 6th grade students when teaching mathematics with 

the help of meta-subject tasks. The principles and stages of designing meta-

subject tasks are determined. Some features of the collection of author's meta-

subject tasks for 5th - 6th grade students are described, the use of which will 

help the teacher in organizing the scheduled and extracurricular activities of 

students aimed at achieving subject and meta-subject educational results. The 

stages of designing a meta-subject task are illustrated by an example; the crite-

ria for evaluating the planned subject results based on the analysis of the results 

of solving a meta-subject task are given. 

Keywords: the process of teaching mathematics, universal learning activ-

ities, meta–subject task, stages of task design, collection of meta-subject tasks 

in mathematics, students of grades 5-6. 

 

Одним из современных трендов развития системы российского 

школьного образования является ориентация на формирование у обуча-

ющихся функциональной грамотности и метапредметных умений – уни-

версальных учебных действий (УУД). Под универсальными учебными 

действиями в широком смысле понимают «умение учиться», а в узком – 

совокупность различных способов действий, которые открывают уча-

щимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности [1].  

Очевидно, что проблема формирования универсальных учебных 

действий должна решаться средствами разных учебных предметов, в том 

числе, и математики. В исследовании [3] определено понятие ключевых 

универсальных учебных действий, модель которых выстраивается на ос-

нове анализа математической деятельности в контексте проблемного и 

практико-ориентированного подходов. «Ключевые универсальные учеб-

ные действия – это совокупность специфических универсальных учебных 

действий, выделенных из требований к метапредметным результатам 

обучения на основе анализа математической деятельности, являющихся 

фундаментом для достижения предметных результатов по математике и 

mailto:elisemikolennykh@gmail.com
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обеспечивающих развитие математической грамотности обучающихся» 

[3. C. 46]. 

Одним из эффективных средств развития ключевых УУД являются 

метапредметные задания. Следуя Л.С. Илюшину, метапредметное зада-

ние – это ситуационная задача, имеющая ярко выраженную практиче-

скую направленность и предполагающая для ее решения наличие пред-

метных и метапредметных знаний [2]. В исследовании [7] уточняется, что 

выполнение метапредметного задания требует применения универсаль-

ных учебных действий.  

Таким образом, нами была поставлена цель исследования: проекти-

рование сборника метапредметных заданий по математике для учащихся 

5- 6 классов «Математика вокруг каждого из нас». 

При составлении заданий мы придерживались следующих принци-

пов: 

− принцип регионализации – учет при описании контекста задания 

культурно-исторических, этнографических, социально-экономических, 

экологических, природных особенностей региона, его традиций; 

− принцип приоритета креативного развития - нацеленность зада-

ния на создание нового продукта как результата творческой деятельности 

[4]; 

− принцип максимальной визуализации – наличие «клипового» фор-

мата заданий (лаконичный, ясный текст; эстетически привлекательное 

визуальное сопровождение – чертежи, рисунки, графики, схемы, динами-

ческие картинки и т.д.); 

− принцип проблемности – наличие проблемной ситуации, неизвест-

ного алгоритма решения, неопределенности условия, многовариантности 

решения; 

− принцип метапредметности – нацеленность заданий на достиже-

ние метапредмтеных образовательных результатов, на формирование 

универсальных учебных действий; 

− принцип интеграции предметных знаний – наличие знаний из раз-

личных предметных областей для понимания контекста задачи и ее реше-

ния; 

− принцип цифровизации – применение цифровых образовательных 

ресурсов для решения задания; 

− принцип дозированной помощи – наличие в сборнике задач совокуп-

ности «подсказок» в виде справочной информации, ссылок на информа-

ционные ресурсы, указаний на основную идею решения. 

Все задачи сборника разделены на шесть блоков, каждый блок соот-

ветствует определенному интегрированному содержанию (математика и 

информатика, математика и география, математика и русский язык, 
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математика и физическая культура, математика и история, математика и 

биология). В каждом из блоков представлено две задачи метапредмет-

ного характера. Заметим, что содержание задач нацелено и на достижение 

личностных результатов: воспитание патриотизма, гуманизма, любви к 

родному краю и своему Отечеству. 

Для реализации принципа дозированной помощи в сборнике задач 

предусмотрена рубрика «Шпаргалка»; при возникновении затруднений 

учащиеся могут обратиться к этой рубрике и получить ответы на возни-

кающие вопросы.  

Проектирование метапредметного задания можно условно разделить 

на несколько этапов: 

1). Этап целеполагания. На данном этапе формулируется цель метапред-

метного задания в области предметных и метапредметных образователь-

ных результатов. Определяются формируемые ключевые универсальные 

учебные действия и метапредметные умения, которые могут быть диа-

гностированы с помощью проектируемого задания. 

2). Этап определения теоретико-методологической базы проектирова-

ния задания. Деятельность на данном этапе предполагает определение ве-

дущих методологических подходов (деятельностного, личностного, 

практико-ориентированного) и вытекающих из них принципов констру-

ирования заданий (принцип регионализации; принцип приоритета креа-

тивного развития; принцип максимальной визуализации; принцип про-

блемности; принцип метапредметности; принцип интеграции предмет-

ных знаний; принцип цифровизации; принцип дозированной помощи). 

3). Этап проектирования содержания задания. Данный этап предпола-

гает составление развернутого описания метапредметного задания на ос-

нове сформулированных принципов. Определяются элементы интегриро-

ванного содержания, сюжетная линия; составляется информационный 

блок и вопросы – задачи к нему. 

4). Этап проектирования деятельности обучающихся по решению зада-

ния. На данном этапе определяются ведущие методы, приемы и формы 

обучения, используемые учителем в процессе работы над заданием. 

5). Этап проектирования оценивания результатов выполнения задания. 

Данный этап подразумевает формулирование критериев оценивания 

предметных и метапредметных результатов, достигнутых в процессе вы-

полнения задания. 

Рассмотрим пример метапредметного задания из блока «Математика 

и физическая культура». 

Дидактическая тема: Натуральные числа и действия над ними. 

Метапредметные результаты 

«Познавательные УУД 
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Базовые логические: воспринимать, формулировать и преобразовы-

вать суждения; делать выводы; выстраивать аргументацию, обосновы-

вать собственные рассуждения. 

Базовые исследовательские: использовать вопросы как исследова-

тельский инструмент познания. 

 Общеучебные: выявлять недостаточность или избыточность инфор-

мации, данных, необходимых для решения задачи; анализировать, систе-

матизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; выбирать форму представления информации и иллюстри-

ровать решаемые задачи разнообразной графикой; интерпретировать и 

оценивать математические результаты в различных контекстах. 

Коммуникативные УУД 

Общение: воспринимать и формулировать суждения в соответствии 

с условиями и целями общения, корректно выражать свою точку зрения 

и комментировать результат; формулировать вопросы, высказывать идеи, 

нацеленные на поиск решения, участвовать в диалоге; публично пред-

ставлять результаты деятельности (исследования, проекта, решения за-

дачи); 

Сотрудничество: принимать цель совместной деятельности, плани-

ровать взаимодействие в группе; участвовать в групповых формах ра-

боты, координировать свои действия с другими челнами команды; оце-

нивать результатов взаимодействия в группе. 

Регулятивные УУД 

Самоорганизация: определять и формулировать цель деятельности, 

позволяющей решать поставленную задачу; составлять план действий 

(план реализации намеченного алгоритма решения); корректировать ал-

горитм решения задачи. 

Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самопроверки про-

цесса и результата решения математической задачи; прогнозировать про-

цесс решения задачи; оценивать соответствие результата деятельности 

поставленной цели и условиям задачи» [6, с. 11–13]. 

Предметные результаты: 

− сравнивать и упорядочивать натураль-

ные числа; 

− выполнять арифметические действия с 

натуральными числами;  

− решать текстовые задачи, исследовать 

полученное решение и оценивать правдопо-

добность полученных результатов;  Рис. 1. Эмблема хоккейного  

клуба «Металлург» 
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− извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную на диаграммах;  

− приводить примеры математических закономерностей в природе и 

жизни [4].  

Информационный блок 

В Новокузнецке очень популярен хоккей. Много мальчиков с самого 

детства прикладывают огромные усилия для достижения высоких резуль-

татов в этом виде спорта. Вот и Ваня в течение нескольких лет професси-

онально занимается хоккеем в новокузнецком «Металлурге». (рис. 1). 

Хоккейный клуб «Металлург» воспитал много прославленных хоккеи-

стов, среди которых Сергей Бобровский, Иван Телегин и другие, но глав-

ным кумиром Вани является Дмитрий Орлов, российский хоккеист, за-

щитник клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», заслуженный мастер спорта 

России.  

В хоккейной команде около 22 человек: 2 вратаря, 8 защитников и 12 

нападающих. Все, кроме вратарей, разделены на пятёрки (по 2 защитника 

и 3 нападающих) от сильнейших к слабейшим игрокам. Чтобы выдержи-

вать скоростной темп, пятёрки спортсменов меняются каждые 45 секунд. 

Как правило, чем сильнее пятёрка, тем большее количество раз она выхо-

дит на лёд.  

Игра разделена на 3 периода, каждый из которых длится 20 минут. 

Известно, что в одну из игр турнира первая пятёрка вышла на лёд 28 раз, 

а последняя – в 4 раза меньше.  

a) Сколько времени на льду провёл Ваня, если он является защитни-

ком второй пятёрки? 

b) Постройте столбчатую диаграмму, отражающую время игры каж-

дой пятёрки.  

 

 

 

Решение 

a) 1) 20 · 3 = 60 (мин) – длится хоккейная игра. 

2) 28 : 4 = 7 (раз) – вышла на лёд четвёртая пятёрка. 

3) 60 · 60 = 3600 (сек) 

4) 3600 : 45 = 80 (раз) – вышли в сумме все пятёрки команды. 

5) 80 – 28 – 7 = 45 (раз) – вышли в сумме вторая и третья пятёрки ко-

манды. 

Известно, что Ваня является защитником второй пятёрки, значит, он 

мог выйти на лёд или 27, или 26, или 25, или 24, или 23 раза. Переберём 

все возможные варианты времени. 

Дополни задачу недостающими данными и реши её. У тебя может полу-

читься 5 вариантов решения.  
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а) 27 · 45 = 1215 (сек) – провёл Ваня на игровом льду, если выходил на 

него 27 раз.  

б) 26 · 45 = 1170 (сек) – провёл Ваня на игровом льду, если выходил на 

него 26 раз. 

в) 25 · 45 = 1125 (сек) – провёл Ваня на игровом льду, если выходил на 

него 25 раз. 

г) 24 · 45 = 1080 (сек) – провёл Ваня на игровом льду, если выходил на 

него 24 раза. 

д) 23 · 45 = 1030 (сек) – провёл Ваня на игровом льду, если выходил на 

него 23 раза. 

Любое, найденное выше время, будет являться верным ответом на вопрос 

задачи. 

b) Столбчатая диаграмма может выглядеть следующим образом (Рис.2): 

Методы обучения: эв-

ристический диалог; лич-

ная эмпатия. 

Приемы обучения: до-

зированная помощь; ис-

пользование цифровых ин-

струментов; создание ситу-

ации успеха; взаимообуче-

ние, взаимооценка 

Формы обучения: 

групповая; фронтальная. 

Оценивание предметных результатов.  

Оценивание предметных результатов осуществляется учителем на 

основе анализа решения задачи. Критерии оценивания представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии оценивания предметных результатов на основе ме-

тапредметного задания 
Содержание за-

дания 

Критерии оценивания Баллы 

Игра разделена 

на 3 периода, 

каждый из кото-

рых длится 20 

минут. Известно, 

что в одну из игр 

турнира первая 

пятёрка вышла 

Логично и последовательно выполнены все шаги ре-

шения, рассуждения имеют четкое обоснование, 

арифметические вычисления выполнены без оши-

бок, получены верные выводы. Рассмотрены все ва-

рианты решения 

5 

Логично и последовательно выполнены все шаги ре-

шения, рассуждения имеют четкое обоснование, 

арифметические вычисления выполнены без 

4 

Рис. 2. Время игры каждой пятерки игроков  
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на лёд 28 раз, а 

последняя – в 4 

раза меньше.  

a) Сколько вре-

мени на льду 

провёл Ваня, 

если он является 

защитником вто-

рой пятёрки? 

ошибок, получены верные выводы. Рассмотрено не-

сколько вариантов решения, но не все. 

Логично и последовательно выполнены все шаги ре-

шения, рассуждения имеют четкое обоснование. 

Рассмотрены все варианты решения, но в арифмети-

ческих вычислениях допущена ошибка 

3 

Логично и последовательно выполнены все шаги ре-

шения, рассуждения имеют четкое обоснование, 

арифметические вычисления выполнены без оши-

бок. Приведен только один вариант решения 

2 

Логично и последовательно выполнены все шаги ре-

шения, рассуждения имеют четкое обоснование. 

Приведен только один вариант решения, в арифме-

тических вычислениях допущена ошибка 

1 

Решение задачи не соответствует ни одному из выше 

перечисленных критериев 

0 

b) Постройте 

столбчатую диа-

грамму, отража-

ющую время 

игры каждой пя-

тёрки 

Построен аккуратный, эстетически привлекатель-

ный, правильный чертеж. Все числовые данные на 

диаграмме указаны верно, имеются необходимые 

подписи данных 

3 

Чертеж правильный, но выполнен небрежно. Все 

числовые данные на диаграмме указаны верно, име-

ются необходимые подписи данных 

2 

Чертеж построен верно, но не все числовые данные 

указаны на диаграмме, отсутствуют некоторые необ-

ходимые подписи данных 

1 

Решение задачи не соответствует ни одному из выше 

перечисленных критериев 

0 

Перевод первичных баллов в отметку в пятибалльной системе оце-

нивания: 7-8 баллов – «отлично» (5); 5-6 баллов – «хорошо» (4); 3-4 балла 

– «удовлетворительно» (3); 

Оценивание метпредметных результатов. За основу диагностики 

уровня развития универсальных учебных действий нами выбрана мето-

дика, представленная в исследовании [5], когда уровень развития всех ви-

дов УУД определяется на каждом этапе работы над задачей в процессе 

педагогического наблюдения. 

Апробация заданий из данного сборника позволила сделать вывод о 

перспективности таких заданий в области достижения метапредметных и 



424 

 

личностных образовательных результатов, а также развития познаватель-

ного интереса и креативности.  
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