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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПОКОЛЕНИЯ АЛЬФА В ПРОЦЕССЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 5–9 КЛАССАХ

Е. В. Позднякова, Г. А. Малышенко

Аннотация. В настоящее время актуальной проблемой школьного образования яв-
ляется формирование и диагностика универсальных учебных действий средствами 
учебных предметов, в том числе и математики. В работе сделан акцент на целе-
сообразность формирования ключевых универсальных учебных действий, выделен-
ных  из требований  к  метапредметным  результатам  обучения  на  основе  анализа 
математической деятельности, являющихся фундаментом для достижения пред-
метных  результатов  по  математике  и  обеспечивающих  развитие  математиче-
ской грамотности обучающихся. На основе учета специфических особенностей по-
коления Альфа, а также высокого потенциала геймификации процесса обучения в 
развитии мотивации действий учащихся и формировании метапредметных умений 
сформулированы  принципы  конструирования  метапредметных  заданий:  принцип 
интеграции  личностного  и  игрового  контекста,  принцип  комплексности,  принцип 
приоритета  креативного  развития,  принцип  максимальной  визуализации,  прин-
цип серийности и тематической направленности, принцип проблемности, принцип 
цифровизации.  В  статье  предложена  модель  проектирования  метапредметного 
задания  как  средства  формирования  ключевых  универсальных  учебных  действий 
учащихся  поколения  Альфа  в  процессе математической  подготовки  в  5–9-х  клас-
сах; приведен пример реализации модели в курсе математики 5-го класса. Делается 
вывод о перспективности спроектированной модели для развития и мониторинга 
универсальных  учебных  действий;  высказывается  предположение  о  возможности 
адаптации модели к другим учебным предметам при соответствующей корректи-
ровке ее некоторых компонентов. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, математическая подготовка, по-
коление Альфа, геймификация, метапредметное задание, обучающиеся 5–9-х классов.
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META-SUBJECT TASKS AS A MEANS OF DEVELOPING 
UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS OF GENERATION ALPHA  
IN THE PROCESS OF MATHEMATICAL TRAINING IN GRADES 5–9

E. V. Pozdnyakova, G. A. Malyshenko

Abstract. Currently, an urgent problem of school education is the formation and diagnosis 
of  universal  educational  actions by means of  educational  subjects,  including mathematics. 
The paper focuses on the expediency of the formation of key universal educational actions, 
isolated  from  the requirements  for metasubject  learning outcomes based on  the analysis of 
mathematical activity, which are the foundation for achieving subject results in mathematics 
and ensuring the development of mathematical literacy of students. On the basis of taking into 
account the specific features of Generation Alpha, as well as the high potential of gamification 
of the learning process in the development of motivation of students’ actions and the formation 
of  meta-subject  skills,  the  principles  of  designing  meta-subject  tasks  are  formulated:  the 
principle  of  integration  of  personal  and  game  context,  the  principle  of  complexity,  the 
principle  of  priority  of  creative  development,  the  principle  of  maximum  visualization,  the 
principle of seriality and thematic orientation, the principle of problematicity,  the principle 
of digitalization. The article proposes a model for designing a meta-subject task as a means 
of  forming  key  universal  educational  actions  of Generation Alpha  students  in  the  process 
of mathematical training in Grades 5–9; an example of the implementation of the model in 
Grade  5 mathematics  course  is  given.  The  conclusion  is made  about  the  prospects  of  the 
designed model for the development and monitoring of universal educational activities; the 
assumption is made about  the possibility of adapting the model  to other academic subjects 
with the appropriate adjustment of some of its components.

Keywords: universal  learning  activities,  mathematical  training,  Generation  Alpha, 
gamification, meta-subject task, students of Grades 5–9.

Cite as: Pozdnyakova E. V., Malyshenko G. A. Meta-subject tasks as a means of developing universal 
educational actions of Generation Alpha in the process of mathematical training in Grades 5–9. Nauka i 
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Одним из актуальных трендов совре-
менного образования является 

формирование универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих воз-
можность широкой ориентации уча-
щихся как в различных предметных  
об ластях, так и в строении самой учеб-
ной деятельности, включая осознание 

учащимися ее целевой направленности, 
ценностно-смысловых и операциональ-
ных характеристик [1] . В структуре УУД 
выделяют их отдельные группы: регуля-
тивные (действия, обеспечивающие воз-
можность организации, управления и 
коррекции учебно-познавательной дея-
тельности); познавательные (действия 
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как система способов познания окружа-
ющего мира, построения собственного 
самостоятельного исследования); ком-
муникативные (действия, обеспечиваю-
щие социализацию обучающихся, их 
умение выстраивать взаимодействие и 
сотрудничество) . ФГОС основного обще-
го образования включает УУД и способ-
ность их использовать в учебной, позна-
вательной и социальной практике в 
составе метапредметных результатов 
освоения обучающимися образователь-
ных программ, определяя состав позна-
вательных, регулятивных и коммуника-
тивных УУД [2] . 

Математика, являясь инструментом 
системного познания мира и анализа 
объективной реальности, обладает бога-
тым потенциалом для формирования 
указанных групп действий; при этом са-
ма математическая деятельность носит 
метапредметный характер . В Пример-
ных рабочих программах основного об-
щего образования по предмету «Мате-
матика» (базовый и углубленный уровни) 
конкретизирован состав УУД с учетом 
специфики математической деятельно-
сти [3; 4] .

Закономерно, что в методических ис-
следованиях по математике идет непре-
кращающийся поиск эффективных пу-
тей и средств формирования УУД, среди 
которых особый интерес представляют 
метапредметные задания . Н . С . Подхо-
дова, К . В . Панова к метапредметным 
учебным задачам и заданиям относят 
такие, в содержании которых заложено 
требование к учащимся решить пробле-
му, с которой они могут столкнуться в 
реальном мире или на стыке разных 
учебных предметов . Основными харак-
теристиками таких заданий являются: 
метапредметность («выход за пределы 
учебного предмета»), проблемность, по-
знавательность (новизна информации) и 
неоднозначность, создающая коммуни-
кативное поле для обсуждения [5] .

Л . В . Шкерина, А . С . Гаврилюк, О . А . 
Табинова, М . Б . Шашкина определяют 

задание метапредметного типа как зада-
ние, сформулированное в контексте пред-
метного содержания, для выполнения ко-
торого требуется использовать УУД [6] .

В исследовании Л . С . Илюшина мета-
предметное задание определяется как 
ситуационная задача, имеющая ярко вы-
раженную практическую направленность 
и предполагающая для ее решения нали-
чие предметных и метапредметных зна-
ний . Модель ситуационной задачи вклю-
чает следующие компоненты: название 
задачи, личностно значимый познава-
тельный вопрос, набор текстов, задания 
к работе с данной информацией [7] .

К метапредметным заданиям можно 
отнести открытые практико-ориентиро-
ванные задачи . В исследовании [8] вы-
делены следующие особенности таких 
задач: постановка задания вне матема-
тики, в реальной действительности, и 
возможность ее решения математиче-
скими средствами; отсутствие рацио-
нального условия для достижения прак-
тической цели и его поиск методами 
творческой деятельности; использова-
ние в решении метода математического 
моделирования; использование метода 
групповой работы и метода рефлексии . 

Заметим, что в контексте рассматри-
ваемой проблемы, термин «задание» 
имеет более широкий смысл, чем тер-
мин «задача»: задание – это требование 
произвести какое-либо действие или по-
лучить некоторый результат; при этом 
задание может включать в себя совокуп-
ность или серию задач . Под серией за-
дач будем понимать «систему задач, 
включающую задачи, объединенные об-
щей идеей решения» [9, с . 50], при этом 
последовательность предъявления за-
дач должна побудить ученика к самосто-
ятельной работе и привить ему навыки 
творческого мышления .

В работе О . В . Тумашевой, М . Б . Шаш-
киной сформулированы требования к 
метапредметным заданиям как средству 
формирования и оценивания метапред-
метных образовательных результатов 
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поколения Z (цифровое поколение, цен-
тениалы): наличие смыслового контек-
ста; клиповый формат заданий; наце-
ленность на результат; неоднозначность; 
проблемность; доступность; систем-
ность [10] . 

В настоящее время в 5–6-х классах 
появляется новое поколение, следую-
щее за поколением Z, – поколение Аль-
фа . По ряду ассоциативных характери-
стик и тенденций социальных изменений, 
сопровождающих новую когорту поколе-
ния, предлагается наименование «поко-
ление Альфа» как поколение нового от-
счета в новом миллениуме, или XXI в . 
Поколение Альфа составляют дети, 
рожденные после 2010 г . Исследователи 
[11; 12] отмечают ряд особенностей, от-
личающих данное поколение от поколе-
ния центениалов: 

 ● высокая степень интеграции ре-
ального и виртуального мира: альфы не 
просто выросли с цифровыми гаджета-
ми – они полностью погружены в них с 
рождения и находятся в потоке постоян-
ного виртуального общения; они не рас-
сматривают технологии как инструменты 
достижения целей, а скорее, как глубоко 
интегрированную часть повседневной 
жизни;

 ● персонализация: для поколения 
Альфа важны индивидуальный подход и 
возможность выбора; 

 ● проблемы с концентрацией: посто-
янный поток информации неизбежно при-
водит к тому, что у данного поколения 
есть серьезные проблемы с концентра-
цией внимания, однако следствием этого 
может стать развитие критического мыш-
ления (необходимо более тщательно вы-
бирать и анализировать информацию) и 
многозадачность (необходимо успеть 
сделать несколько дел одновременно);

 ● толерантность и высокие мораль-
ные принципы: поколению Альфа с дет-
ства прививают новые ценности (береж-
ное отношение к природе, заботу о 
животных, неприятие агрессии, уравно-
вешенность и т . д .);

 ● клиповое мышление как способ-
ность краткосрочного восприятия окру-
жающего мира и информации на основе 
посыла, воплощенного в видеоклипе; 
при этом визуальный образ и информа-
ция будет восприниматься лучше, чем 
аудио- и вербальное знание;

 ● высокая скорость восприятия: де-
ти Альфа демонстрируют высочайшую 
скорость обработки информации, они 
молниеносно сканируют текстовый и 
графический контент, «поглощая» ре-
кордно большое количество данных в 
сутки (по сравнению с предыдущими 
поколениями);

 ● эрудиция и креативность: предста-
вители Альфа-поколения практикуют но-
ваторский подход, предлагая нестан-
дартные идеи решения проблем .

Очевидно, что данные особенности 
должны быть учтены при проектирова-
нии метапредметных заданий, нацелен-
ных на формирование общих навыков 
(soft skills) или УУД учащихся – предста-
вителей поколения Альфа . 

Таким образом, целью статьи яв-
ляется представление модели проек-
тирования метапредметного задания, 
направленного на формирование ключе-
вых УУД обучающихся поколения Альфа 
в процессе математической подготовки в 
5–9-х классах, принципов конструирова-
ния таких заданий и иллюстрация выде-
ленных компонентов модели на примере 
метапредметного задания для учеников 
5-го класса .

Еще одним важным фактором, влияю-
щим на определение требований к мета-
предметным заданиям, является высо-
кий потенциал геймификации процесса 
обучения в развитии мотивации дей-
ствий учащихся, в формировании мета-
предметных умений, в том числе УУД . 
Так, в исследовании [13] отмечается, что 
игровые технологии в сочетании с ин-
форматизацией математической дея-
тельности дают мощный мотивационный 
заряд к изучению математики, актуали-
зируют процессы самоорганизации 
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когнитивной деятельности обучающих-
ся, позволяют организовать диалогиче-
ское взаимодействие и индивидуализа-
цию педагогической поддержки как в 
офлайн, так и в онлайн формате .

Сформулируем принципы конструи-
рования метапредметных заданий при 
обучении математике поколения Аль-
фа в системе основного общего обра-
зования:

 ● принцип интеграции личностного и 
игрового контекста: предполагает соз-
дание игровой, личностно значимой  
ситуации с применением методов твор-
ческой деятельности (метод личной эм-
патии, метод мозгового штурма, метод 
дискуссии);

 ● принцип комплексности: предпола-
гает формирование познавательных, ре-
гулятивных и коммуникативных УУД в 
одном задании;

 ● принцип приоритета креативного 
развития: предполагает нацеленность за-
дания на создание нового продукта как 
результата творческой деятельности;

 ● принцип максимальной визуализа-
ции: предполагает клиповый формат 
заданий (лаконичный, ясный текст; 
эстетически привлекательное визуаль-
ное сопровождение – чертежи, рисунки, 
графики, схемы, динамические картин-
ки и т . д .)

 ● принцип серийности и тематиче-
ской направленности: предполагает се-
рию задач, объединенных общим сюже-
том и названием, по определенной 
дидактической теме;

 ● принцип проблемности: предпола-
гает наличие проблемной ситуации, не-
известного алгоритма решения, неопре-
деленности условия, многовариантности 
решения;

 ● принцип цифровизации: в содер-
жании задания или в процессе его ре-
шения предполагается применение 
цифровых образовательных инстру-
ментов . 

Примем идею о целесообразности 
формирования при обучении матема- 

тике ключевых УУД, под которыми бу-
дем понимать «совокупность специфи-
ческих универсальных учебных дей-
ствий, выделенных из требований к 
метапредметным результатам обуче-
ния на основе анализа математиче-
ской деятельности, являющихся фун-
даментом для достижения предметных 
результатов по математике и обеспечи-
вающих развитие математической гра-
мотности обучающихся» [14, с . 46] . 
Представим модель проектирования 
метапредметного задания, направлен-
ного на формирование ключевых УУД 
учеников поколения Альфа в процессе 
математической подготовки в 5–9-х 
классах (рис . 1) . 

Целевой компонент соотносится с 
этапом постановки цели метапредметно-
го задания в области метапредметных и 
предметных образовательных результа-
тов (на базовом или углубленном уров-
нях) по определенной дидактической 
теме . Определяются формируемые клю-
чевые УУД и элементы математической 
грамотности .

Теоретический компонент представ-
лен инвариантным содержанием, вклю-
чающим методологические подходы и 
вытекающие на их основе принципы 
конструирования метапредметного зада-
ния, обладающие свойством единства: 
все принципы детерминированы одной 
общей идеей развития личности обуча-
ющегося поколения Альфа средствами 
учебного предмета «Математика», а по-
тому предполагают использование их 
полной совокупности в процессе проек-
тирования задания .

Содержательный компонент модели 
характеризуется методической деятель-
ностью по составлению «дидактического 
текста» [7] – развернутого описания ме-
тапредметного задания, ориентирован-
ного на достижение учениками предмет-
ных и метапредметных образовательных 
результатов на основе сформулирован-
ных принципов . Учитель определяет на-
звание задания с учетом игрового и 
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Рис. 1.  Модель проектирования метапредметного задания

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ

Метапредметные результаты

Универсальные учебные действия Функциональная грамотность

Ключевые универсальные 
учебные действия

Математическая грамотность

Предметные результаты

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ

Методологические подходы
• системно-деятельностный подход
• игровой подход (геймификация)
• теория поколений (поколения Z и Альфа) 

Принципы
(принцип интеграции; личностного и игрового контекста; принцип приоритета креативного 

развития; принцип максимальной визуализации; принцип серийности и тематической
направленности; принцип проблемности; принцип цифровизации)

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

• дидактическая тема
• название метапредметного задания
• личностно-значимые поисковые / творческие задачи

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ

Методы
• эвристический

диалог
• личная эмпатия
• дискуссия
• мозговой штурм

Приемы
• дозированная помощь
• использование

цифровых
инструментов

• создание ситуации 
успеха

• взаимообучение,
взаимооценка

Формы
• групповая
• индивидуальная
• парная
• фронтальная

РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ

• критерии оценивания (предметные результаты; метапредметные результаты)
• самооценка ученика
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(или) практико-ориентированного кон-
текстов, составляет информационный 
блок и вопросы-задачи к нему . Инфор-
мационный блок может быть представ-
лен в виде текста, таблицы, диаграм-
мы, чертежа, графика, рисунка, схемы и 
их сочетаний . Вопросы-задачи к инфор-
мационному блоку направлены на раз-
витие и оценку предметных результа-
тов, УУД, а также креативности, когда 
ученику предлагается составить свою 
задачу . 

Деятельностный компонент предпо-
лагает проектирование учителем орга-
низации деятельности обучающихся по 
выполнению метапредметного задания: 
определяются методы (эвристический 
диалог, мозговой штурм, дискуссия и 
т . д .), приемы (дозированная помощь, 
создание ситуации успеха, взаимообуче-
ние и т . д .) и формы обучения .

Рефлексивно-оценочный компонент 
включает критерии оценивания предмет-
ных и метапредметных результатов, а 
также определение механизмов самоо-
ценивания ученика . Оценивание разви-
тия УУД осуществляется в ходе наблю-
дения за деятельностью учащихся по 
решению метапредметного задания, при 
этом основной диагностический инстру-
ментарий учителя – это критериальная 
оценочная рубрика (табл . 1) и лист на-
блюдений (табл . 2) .

В табл . 1 даны описания компонентов 
выделенных групп УУД и характеристика 
уровней их сформированности на каж-
дом этапе работы над задачей . Общая 
логика прогресса развития УУД – это по-
ложительная динамика инициативности 
и самостоятельности, которые проявля-
ет ученик при решении метапредметного 
задания . Условное обозначение уров-
ней: 1 – «Ведомый» (В), 2 – «Инициа-
тор» (И), 3 – «Стратег» (С) – отражает 
характер этого перехода, основанного 
на наблюдении за деятельностью обуча-
ющихся . 

В качестве средства самооценивания 
учеником УУД может быть использовано 

анкетирование, в котором предлагается 
ответить, какие из перечисленных ком-
понентов выделенных групп УУД разви-
вались у ученика во время выполнения 
задания (по трехбалльной шкале) . 

Проиллюстрируем реализацию целе-
вого, содержательного и рефлексивно-
оценочного компонентов модели проек-
тирования метапредметного задания на 
примере дидактической темы курса ма-
тематики 5-го класса «Натуральные чис-
ла и действия над ними» . 

Целевой компонент

Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
Базовые логические: воспринимать, 

формулировать и преобразовывать суж-
дения; выявлять математические зако-
номерности и взаимосвязи в наблюде-
ниях и утверждениях; делать выводы; 
выстраивать аргументацию, обосновы-
вать собственные рассуждения .

Базовые исследовательские: исполь-
зовать вопросы как исследовательский 
инструмент познания; проводить иссле-
дование по установлению особенностей 
математических объектов; выдвигать и 
обосновывать гипотезы .

Общеучебные: выявлять недостаточ-
ность или избыточность данных, необхо-
димых для решения задачи; анализиро-
вать, систематизировать и интерпре- 
тировать информацию различных видов 
и форм представления; выбирать фор-
му представления информации и иллю-
стрировать решаемые задачи разноо-
бразной графикой; интерпретировать и 
оценивать математические результаты в 
различных контекстах .

Коммуникативные УУД
Общение: воспринимать и формули-

ровать суждения в соответствии с усло-
виями и целями общения, корректно  
выражать свою точку зрения и коммен-
тировать результат; формулировать  
вопросы, высказывать идеи, нацелен-
ные на поиск решения, участвовать  
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в диалоге; публично представлять ре-
зультаты деятельности .

Сотрудничество: принимать цель со-
вместной деятельности, планировать 
взаимодействие в группе; участвовать в 
групповых формах работы, координиро-
вать свои действия с другими челнами 
команды; оценивать результатов взаи-
модействия в группе .

Регулятивные УУД
Самоорганизация: формулировать 

цель деятельности, позволяющей ре-
шать поставленную задачу; составлять 
план действий; корректировать алго-
ритм решения задачи .

Самоконтроль: владеть способами 
самоконтроля, самопроверки процесса 
и результата решения математической 
задачи; прогнозировать процесс реше-
ния задачи; оценивать соответствие ре-
зультата деятельности поставленной 
цели и условиям задачи” [3, с . 11–13] .

Предметные результаты:
 ● понимать и правильно употреблять 

термины, связанными с натуральными 
числами;

 ● сравнивать и упорядочивать нату-
ральные числа;

 ● выполнять арифметические дей-
ствия с натуральными числами; 

 ● распознавать истинные и ложные 
высказывания, приводить примеры и 
контрпримеры, строить высказывания и 
отрицания высказываний;

 ● решать текстовые задачи, иссле-
довать полученное решение и оцени-
вать правдоподобность полученных ре-
зультатов; 

 ● извлекать, интерпретировать и пре-
образовывать информацию, представ-
ленную в таблицах, 

 ● приводить примеры математических 
закономерностей в природе и жизни [4] . 

Математическая грамотность: 
 ● формулировать задачу на языке 

математики;
 ● применять математические поня-

тия, рассуждения и инструменты для по-
лучения решения или выводов; 
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 ● размышлять над математическим 
решением или результатом, интерпрети-
ровать и оценивать их в контексте за-
данной проблемы .

Содержательный компонент

Дидактическая тема: Натуральные 
числа и действия над ними

Название метапредметного зада-
ния: Шифровальщик: путешествие во 
времени

Личностно значимые поисковые / 
творческие задачи

Задание 1. Путешествие в прошлое
1 . Вы отправляетесь на машине вре-

мени в далекое прошлое – в Древнюю 
Русь, когда математика была необычной 
и удивительной, а числа записывались с 
помощью букв существовавшего тогда 
алфавита; такая система записи чисел 
получила название «буквенная ци-
фирь» . Единственным отличием являл-
ся специальный знак « ҃ » – титло, кото-
рый ставился над числами и помогал 
отличать слова от чисел (рис . 2) .

Каждый из трех друзей загадал число . 
Известно, что у Добрыни самое большое 
число и оно на п҃в меньше ф҃, а Миро-
слав загадал не самое маленькое число, 

но оно больше т ҃ на г҃i . Если сложить все 
три загаданных числа, то получится наи-
большее трехзначное число . Какое чис-
ло загадал Добрыня, Мирослав и Влади-
мир? Запиши полученные числа в 
буквенной цифири . 

2 . Зашифруй с помощью буквенной 
цифири важные для тебя числа (напри-
мер, дата рождения дорогого для тебя 
человека, любимый праздник и т . д .) .

3 . Придумай задачу с буквенной ци-
фирью и предложи ее членам своей 
группы .

Задание 2. Сегодняшняя реальность: 
путешествие в секретную лаборато-
рию

1 . Машина времени не совершила 
временное перемещение, но помогла 

Таблица 2
Лист наблюдений

Фамилия,  
имя ученика

Этапы работы над задачей

Постановка  
задачи

Переформулирова-
ние задачи.  

Построение матема-
тической модели

Математиче-
ское решение 

задачи 

Представление  
решения задачи. 

Анализ  
результатов
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Уровень развития УУД

Ученик № 1 (В) 1 (В) 1 (В) 1 (В) 2 (И) 1 (В) 1 (В) 2 (И) 1 (В) 1 (В) 2 (И) 1 (В)

Рис. 2.  Буквенная цифирь
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вам попасть в секретную лабораторию, 
где занимаются криптографией – шиф-
руют важную, секретную информацию .

Итак, перед вами зашифровано число 
(рис . 3) . Расшифруйте его и выберите 
верные утверждения . 

1) В зашифрованном числе всего  
  тысячи;

2) В зашифрованном числе  десят-
ков миллиона; 

3) Если записать зашифрованное 
число в виде суммы разрядных слагае-
мых, то получится: 7·10000000000 + 
1·1000000000 + 5·100000000 + 3·1000000 
+ 9·1000000 + 1·100000 + 8·10000 + 
4·1000 + 2·100 + 6·10 + 7;

4) В зашифрованном числе цифра ¥ 
встречается  раза; 

5) Зашифрованное число на 
 больше числа 
 .

2 . Придумай свой шифр и зашифруй 
важные для тебя числа .

3 . Придумай задачу, используя в ус-
ловии свой авторский шифр, и предложи 
ее членам своей группы .

Задание 3. Путешествие в будущее
1 . Вы попали в далекий 3033 год . По-

гуляв по городу, вы уже хотели возвра-
щаться домой, как вдруг обнаружили, 
что машина времени сломалась . Для 
ремонта требуется ввести надежно за-
шифрованный код, который находится 
на экране машины времени . Чтобы вер-
нуться домой, необходимо получить се-
кретное слово (рис . 4) . 

На экране машины времени написано 
следующее: 

☼ = 1000;  = 100; ▲ = 10; ◊ = 1 .
Если символы стоят рядом, то для по-

лучения числа их нужно сложить (поря-
док следования символов не имеет зна-
чения) . Например, 

☼  = 1000 + 100 = 1100 или 
☼◊▲◊ = 1000 + 1 + 10 + 1 = 1012 .
Восстанови все числа подобным об-

разом, расставь их в порядке убывания, 
чтобы получить секретное слово .

2 . Используя данный код, зашифруй 
важное для тебя слово . Предложи раз-
гадать это слово членам своей группы .

Рефлексивно-оценочный  
компонент

Представим описание оценивания 
УУД . В листе наблюдений учитель фик-
сирует проявленный уровень развития 
УУД на всех этапах решения задачи, по-
сле чего ставится оценка их сформиро-
ванности . Так, например, ученик N на 
всех этапах работы над задачей проде-
монстрировал первый уровень развития 
познавательных УУД (В); на трех этапах 
из четырех – второй уровень развития 
коммуникативных УУД (И) и на одном 
этапе – первый уровень развития комму-
никативных УУД (В); регулятивные УУД 
на всех этапах зафиксированы на пер-
вом уровне (В) (см . табл . 2) . Тогда уров-
ни развития УУД такого ученика следую-
щие (табл . 3) .

Рис. 3.  Иллюстрация к заданию 2

Рис. 4.  Иллюстрация к заданию 3
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Такая методика помогает проследить 
динамику изменений уровней развития 
УУД . Проверить гипотезу об эффектив-
ности применяемой методики позволяют 
непараметрические методы статистики, 
например, биномиальный критерий . 

Рассмотрим результаты по формиро-
ванию коммуникативных УУД с помощью 
метапредметных заданий, полученные в 
экспериментальной группе (количество 
испытуемых n = 21) (табл . 4) .

Расчет ведется по формуле:  
 (             )0,5

2

2

nX
Z

n
= , где X – сумма «плю- 

 
 
сов» или сумма «минусов»; 

2
n

 – число  
 
сдвигов в ту или другую сторону при чи-
стой случайности; 0,5 – поправочный ко-
эффициент, который прибавляют к X,  
 если 

2
nX < , или вычитают, если 

2
nX >  

[15] .

(             )17 0,5 10,5
1,85

10,5
Z =                            = ; Zкр = 1,65  

 
для уровня значимости 0,05 .

Так как 1,85 > 1,64, то принимаем ги-
потезу об эффективности методики при-
менения метапредметных заданий при 
обучении математике для развития ком-
муникативных УУД .

Аналогично анализируются результа-
ты по другим группам УУД . Так под-
тверждаются гипотезы об эффективно-
сти метапредметных заданий как 
средства формирования и оценивания 
познавательных УУД (Z = 2,16) и регуля-
тивных УУД (Z = 1,85) учащихся поколе-
ния Альфа при обучении математике в 
5-м классе .

Таким образом, представлена модель 
проектирования метапредметного зада-
ния как средства формирования УУД 
учащихся поколения Альфа в процессе 
математической подготовки . Данная мо-
дель определяет деятельность учителя 
по проектированию целей, теоретиче-
ской основы (методологических подхо-
дов и принципов), содержания мета-
предметного задания, методов, приемов 
и форм организации деятельности уче-
ника, а также оцениванию ее результа-
тов . Модель предусматривает наблюде-
ние динамики развития и процедуру 

Таблица 3
Уровни развития универсальных учебных действий ученика N

Универсальные учебные действия

познавательные коммуникативные регулятивные 

В И-В В

Таблица 4
Результаты формирования коммуникативных УУД

Коммуникативные УУД

№  
ученика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Фон В И-В В-И В-И И-С В-И С-И В-И В И И-В И И И-В И-С В-И В И В-И И-С И

После  
экспери-
мента

В-И И В-И И С И-В С И И-В С И-В И И-С И-В С И-В В-И И-С И-В С С-И

Знак + + 0 + + + + + + + 0 0 + 0 + + + + + + +
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оценивания УУД . По результатам иссле-
дования сделаны следующие выводы:

1 . Cпроектированная модель может 
быть использована для составления ме-
тапредметных заданий в процессе мате-
матической подготовки в 5–9-х классах .

2 . Указанная модель учитывает осо-
бенности поколения Альфа и позволяет 

осуществить процесс формирования и 
мониторинга УУД средствами учебного 
предмета «Математика» . 

3 . Выскажем предположение, что дан-
ная модель может быть адаптирована к 
другим учебным предметам, при соответ-
ствующей корректировке целевого и 
рефлексивно-оценочного компонентов .
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сальных учебных действий учащихся основной школы // Continuum. Математика. Информатика. 
Образование. 2022. № 2 (26). С. 42–56. DOI: https://doi.org/10.24888/2500-1957-2022-2-42-56.

15. Годфруа Ж. Что такое психология: в 2 т. Т. 2. М.: Мир, 1992. 376 с.
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