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ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО) определяет единство обязательных требований к 

результатам программ на основе системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности 

обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни 

в современном обществе, так и для успешного обучения на уровне основного 

общего образования. 

На сегодняшний день вопрос о формировании математической 

грамотности является одним из актуальнейших – это подтверждается рядом 

нормативно-правовых документов, анализом образовательных программ, 

отечественными и международными исследованиями, a также результатами 

нашего собственного поискового исследования. Согласно ФГОС НОО, 

выпускник начальной школы должен «научиться использовать базовые 

математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений, приобрести первоначальный опыт применения математических 

знаний для решения учебных, познавательных и практических задач» [4]. 

Особенно важно развивать математическую грамотность в раннем 

возрасте, поскольку она является основой для дальнейшего обучения в рамках 

основной общеобразовательной программы. Детям всех возрастов необходимо 

совершенствовать свои математические навыки, и одним из способов сделать 

это является решение практических задач. В статье «Формирование 

математической культуры обучающихся начальной школы» учитель 

начальных классов Е.В. Беляева пишет, что «на уроке необходимо учить 

решать задачи, возникающие в жизни, тем самым показывая связь математики 

с жизнью» [7]. 
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В нашем исследовании термин математическая грамотность трактуется 

как одна из функциональных грамотностей, направленных на решение как 

стандартных, так и нестандартных жизненных ситуаций. Она означает 

способность личности решать поставленные задачи, проблемы и 

анализировать ситуации, связанные с контекстом реального мира. Такие 

проблемы решатся с помощью единой взаимосвязи логики, анализа и расчетов, 

и именно математическая грамотность поможет не только решить эти 

проблемы, но и понять их описание на языке действительности. 

Много лет стандарты математической грамотности оценивались с 

помощью международных исследований PISA, TIMSS, PROGRESS. Данные 

тестирования помогали следить за тенденцией развития качества образования 

и редактировать Федеральный государственный стандарт (ФГОС) для 

улучшения показателей, так как вводились новые требования для стремления 

ввода России в ТОП-10 по качеству образования. В связи с политической 

ситуацией в мире Россия вышла из числа участников оценки знаний и теперь 

оценка будет проводиться «вне графика». Данные кардинальные изменения и 

обусловливают актуальность исследования формирования математической 

грамотности младших школьников. 

Различные аспекты формирования математической грамотности у 

обучаемых разных возрастных групп выделены в исследованиях Е.Е. 

Алексеевой [6], И.И. Валеева [8], Т.А. Ивановой [14], О.А. Рыдзе [35] и других. 

Уровень математической грамотности является одним из основных 

показателей оценки знаний обучающихся при сдаче, если мы возьмем 

начальную школу, всероссийской проверочной работы. В настоящее время 

показатель математической грамотности находится на невысоком уровне.  

В региональном отчете Красноярского края о результатах диагностики 

за 2020 год инструмента – теста PROGRESS, сказано, что большинство 

обучающихся (51%) имеют средний уровень овладения математической 

грамотностью. Это неплохой показатель, однако около 24% тестируемых 

оказались на уровне ниже среднего [33].   
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Анализируя результаты PISA последних 7 лет (исследования PISA 

проводятся каждые 3 года) Россия не продвигается. На 2015 год наша страна 

занимала 22-24 место, на 2018 год – 27-35 место и на 2021 год Россия заняла 

24 место [19]. 

Анализ результатов исследования TIMSS среди учащихся 4-х классов по 

математической грамотности за последние 10 лет показывает общие 

тенденции в России, в частности, в Красноярском крае: 2011 год – 542 балла 

(4-е место), 2015 год – 564 балла (7-е место); 2019 год – 567 баллов (6-е место) 

[25]. 

Такие результаты вызывают широкую дискуссию в обществе о качестве 

российского образования, приоритетах в содержании математического 

образования.  

Исходя из актуальности проблемы, была сформулирована тема 

выпускной квалификационной работы «Сборник упражнений для развития 

математической грамотности у обучающихся 4 класса». 

Цель исследования: выявить актуальное состояние развития 

математической грамотности у обучающихся 4 класса и разработать сборник 

упражнений, способствующий формированию основ математической 

грамотности. 

Объект исследования: процесс формирования математической 

грамотности у обучающихся 4 класса. 

Предмет исследования: актуальное состояние развития 

математической грамотности у обучающихся 4 класса и способы его 

изменения. 

Гипотеза: уровень математической грамотности у обучающихся 4 

класса характеризуется следующими критериями: когнитивный, 

деятельностный и аналитико-синтетический, и сформирован 

преимущественно на среднем уровне. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи 

исследования: 



6 

 

1. Изучить и проанализировать литературу по теоретическим основам 

математической грамотности. 

2. Рассмотреть особенности развития математической грамотности у 

обучающихся младшего школьного возраста. 

3. Проанализировать программы и учебно-методические комплекты по 

математике по проблеме исследования. 

4. Провести анализ теоретического и методического материала по 

формированию математической грамотности в младшей школе. 

5. Определить актуальный уровень сформированности математической 

грамотности у младших школьников. 

6. Обработать результаты исследования и представить их в виде таблиц 

и диаграмм. 

7. Провести содержательный анализ результатов исследования и 

подтвердить или опровергнуть гипотезу. 

8. Разработать сборник упражнений, направленный на формирование 

математической грамотности у обучающихся 4 класса. 

Методы исследования:  

Теоретические методы исследования:  

1. Анализ и обобщение материала по теме исследования.  

Эмпирические методы исследования:  

1. Проведение констатирующего эксперимента по теме исследования. 

2. Количественный и качественный анализ данных.  

Структура работы состоит из оглавления, введения, двух глав, шести 

параграфов, заключения, библиографического списка, списка приложений. 

Констатирующий эксперимент для определения актуального уровня 

сформированности математической грамотности у обучающихся 4 класса 

проводился на базе МАОУ «Лицей №28» г. Красноярск. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

1.1. Понятие математической грамотности 

 

С учетом тенденций изменяющегося мира сложно предположить, какие 

профессии будут востребованы в будущем, поэтому структуры 

образовательных систем прокладывают различные пути развития младших 

школьников. Одним из основных понятий для методики обучения является 

понятие функциональной грамотности. Компетенции, основанные на 

функциональной грамотности, помогут лучше адаптироваться в окружающем 

мире и выбрать подходящую стезю для будущего. 

В книге «Функциональная грамотность младшего школьника: книга для 

учителя» Российский педагог, организатор образования, член – корреспондент 

Российского авторского общества (РАО) Н.Ф. Виноградова определила 

понятие функциональной грамотности следующим образом: 

«Функциональная грамотность сегодня – это базовое образование личности. 

Ребенку важно обладать:  

1. Готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся 

окружающим миром.  

2. Возможностью решать различные (в том числе нестандартные) 

учебные и жизненные задачи. 

3. Способностью строить социальные отношения.  

4. Совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку 

своей грамотности, стремление к дальнейшему образованию» [9]. 

Академик РАО А.А. Леонтьев пишет: «функционально грамотный 

человек – это человек, который способен использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [23]. 

Составляющими функциональной грамотности являются:  
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1) Читательская грамотность – способность человека понимать и 

использовать письменные тексты; размышлять о них и заниматься чтением, 

чтобы достигать своих целей; расширять свои знания и возможности; 

участвовать в социальной жизни.  

2) Естественно-научная грамотность – способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественно-

научными идеями: научно объяснять явления; понимать особенности 

естественно-научного исследования; интерпретировать данные и использовать 

научные доказательства.  

3) Математическая грамотность – способность формулировать, 

применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах: 

применять математические рассуждения; использовать математические 

понятия и инструменты.  

4) Финансовая грамотность – совокупность знаний, навыков и 

установок в сфере финансового поведения человека, ведущих к улучшению 

благосостояния и повышению качества жизни. 

5) Креативное мышление – умение отыскивать нестандартные подходы 

для решения сложных ситуаций. 

6) Глобальные компетенции – сочетание знаний, умений, взглядов и 

ценностей, применяемых при личном или виртуальном взаимодействии с 

людьми, которые принадлежат к иной культурной среде, и при участии в 

решении глобальных проблем, не имеющих национальных границ и 

оказывающих влияние на жизнь нынешнего и будущего поколений [22]. 

Большая часть школьников не видит связи математических понятий, 

изученных на уроках математики, с окружающей их действительностью – от 

этого у детей снижается мотивация к изучению предмета. Если 

математическую грамотность включить в процесс математической подготовки 

школьников, это поможет расширить кругозор обучающихся с точки зрения 

фактов, суждений и инструментов математики, применяемых в различных 

сферах окружающего мира, а также дети смогут связать математические 
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знания с повседневными ситуациями, что в дальнейшем отразиться на их 

интересе к изучению предмета в школе. 

В Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации сказано: «Задачами развития математического образования в 

Российской Федерации являются: модернизация содержания учебных 

программ математического образования на всех уровнях (с обеспечением их 

преемственности) исходя из потребностей обучающихся и потребностей 

общества во всеобщей математической грамотности...; обеспечение 

отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого обучающегося...» [1]. 

Это нашло отражение в предметных результатах освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а именно: 

1. «Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

2. Приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач» 

[4]. 

С практической точки зрения, математическая грамотность 

подразумевает под собой умение применять базовые математические знания в 

повседневных ситуациях: подсчет стоимости покупок, расчет налогов, оплата 

счетов, а также это выполнение простых задач, требующих математических 

вычислений. Однако, если рассматривать математическую грамотность как 

составляющую функциональной грамотности, то она выходит за рамки 

простого владения предметными знаниями. 

Рассмотрим понятия математической грамотности. 

Г.С. Ковалева раскрывает понятие «математическая грамотность» как 

«способность человека определять роль математики в мире, в котором он 

живет, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и 

использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем 
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потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему 

гражданину» [20]. 

Термин «грамотность» использован, чтобы показать, что изучение 

состояния математических знаний и умений, обычно определяемых в 

школьной программе, не является первоочередной задачей данного 

исследования. Основное внимание уделяется использованию математических 

знаний в разнообразных ситуациях, для решения которых требуются подходы, 

включающие в себя умение размышлять и анализировать происходящее. 

Очевидно, что для этого необходимо иметь значительный объем 

математических знаний и умений, которые обычно изучаются в школе [40]. 

Иными словами, математическая грамотность, по мнению Г.С. 

Ковалевой, это способность человека находить реальные проблемы и решать 

их математическими способами.  

Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной 

жизни, являясь одной из важнейших составляющих всего прогресса. Изучение 

математики играет системообразующую роль в образовании, развивая и 

познавательные способности человека, и логическое мышление. Качественное 

математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни в 

современном обществе [10]. 

Ускоренное и углубленное развитие математического образования и 

науки может обеспечить прорыв: 

1. в информационных технологиях;  

2. в моделировании; 

3. в машиностроении;  

4. в энергетике;  

5. в экономике;  

6. в биомедицине. 

Математическая грамотность – это способность учащихся: 

 распознавать проблемы, возникающие в окружающей 

действительности; 
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 формулировать проблемы на языке математики; 

 решать проблемы, используя математические факты и методы; 

 анализировать использованные методы решения; 

 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной 

проблемы; 

 формулировать и записывать результаты решения. 

Математическая грамотность младшего школьника как компонент 

функциональной грамотности трактуется следующим образом: 

 понимание необходимости математических знаний для обучения и 

повседневной жизни; 

 потребность и умение применять математику в повседневных 

(житейских) ситуациях: находить, анализировать математическую 

информацию об объектах окружающей действительности, рассчитывать 

стоимость (протяженность, массу); 

 способность различать математические объекты (числа, величины, 

фигуры), устанавливать математические отношения (длиннее-короче, 

быстрее-медленнее), зависимости (увеличивается, расходуется), сравнивать, 

классифицировать;  

 совокупность умений: действовать по инструкции (алгоритму), 

решать учебные задачи, связанные с измерением, вычислениями, 

упорядочиванием; формулировать суждения с использованием 

математических терминов, знаков [14]. 

Сегодня математическая грамотность является важным компонентом 

образования, в исследовании и оценке которого заинтересовано мировое 

сообщество. Под уровнем математической грамотности стоит понимать: 

– способ оценки знаний выпускников в области применения 

математических знаний;  

– инструмент диагностики качества и содержания математического 

образования. 
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В настоящее время существуют два основных международных проекта, 

занимающихся исследованием уровня математической грамотности учащихся: 

PISA и TIMSS. 

Согласно материалам Высшей школы экономики, под PISA (Programme 

for International Student Assessment) стоит понимать «международное 

исследование математической, читательской и естественно-научной 

грамотности 15-летних учащихся, которое проводится каждые три года с 2000 

года Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)» [15]. 

Ключевой особенностью этого исследования является проверка не 

только математических знаний подростков, но и их умения интерпретировать 

и применять эти знания для решения нестандартных задач, требующих 

практического применения. 

PISA расширяет понятие математической грамотности и говорит, что 

«математическая грамотность – это способность индивидуума формулировать, 

применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Она 

включает математические рассуждения, использование математических 

понятий, процедур, фактов и инструментов для описания, объяснения и 

предсказания явлений. Она помогает людям понять роль математики в мире, 

высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые 

должны принимать конструктивные, активные и размышляющие граждане» 

[28].  

В исследованиях PISA оценка математической грамотности строится 

вокруг трех основных математических процессов. Эти процессы формируют 

основу структуры исследования: 

– математическое формулирование ситуаций;  

– относится к способности индивидов распознавать и определять 

возможности использования математики и переводить проблему, 

представленную в реальном контексте, в математические термины и 

структуры;  
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– использование математических понятий, фактов, процедур и 

рассуждений – это соответствует способности индивидов применять 

математику для решения математически сформулированных задач и 

формулировать математические выводы; 

– интерпретация, применение и оценка математических результатов 

фокусируется на способности индивидов размышлять над математическими 

выводами и интерпретировать их в контексте реальной проблемы. Это 

включает в себя перевод математических решений обратно в контекст 

проблемы и осмысление выводов [43]. 

В исследовании уровня сформированности математической грамотности 

PISA при составлении проверочных заданий учитывается контекст, 

охватывающий личную, профессиональную, социальную и научную сферы 

жизни. Содержания же заданий в данном исследовании подразделены на «4 

содержательных блока: изменение и зависимости, пространство и форма, 

количество, неопределённость и данные» [5]. 

Международное исследование математической грамотности TIMSS 

(Trends in Mathematics and Science Study) – это «международное 

сопоставительное исследование качества и тенденций в математическом и 

естественно-научном образовании. Данное исследование проводится 

Международной ассоциацией по оценке учебных достижений (International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA)» [25].  

 Исследование уровня сформированности математической грамотности 

TIMSS отличается комплексным подходом к оценке математической 

грамотности у обучающихся 4-х и 8-х классов. Оценка проводится не только с 

помощью тестов, но и посредством анкетирования руководителей школ, 

учителей и родителей. Содержание тестов структурировано по областям 

математики: для 4-го класса – числа, геометрия и анализ данных, а для 8-го 

класса добавляется еще и алгебра. 

Предметом оценивания респондентов являлись следующие умения:  

 выполнять несложные планы сбора данных и работать с данными;  
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 понимать сущность числовых данных и символов, с помощью 

которых представлены эти данные;  

 распределять имеющиеся данные на группы, отличающиеся по 

состоянию некоторого свойства;  

 читать данные, представленные в несложных таблицах, на 

столбчатых и круговых диаграммах, пиктограммах;  

 представлять полученные самостоятельно или готовые данные в 

форме таблиц, пиктограмм и столбчатых диаграмм;  

 сравнивать и устанавливать соответствие между различными 

формами представления одних и тех же данных;  

 сравнивать значения показателей, характеризующих данные, 

связанные между собой;  

 делать выводы на основе имеющихся данных [42]. 

Таким образом, при характеристике понятия «математическая 

грамотность» стоит учитывать два ключевых аспекта: понимание 

фундаментальных математических понятий и математическую 

компетентность. Эти два аспекта подчеркивают необходимость интеграции 

теоретических знаний и практических навыков в процессе математического 

образования. 

Международные исследования математической грамотности проводятся 

в рамках двух крупных проектов – PISA и TIMSS. PISA – это сравнительное 

исследование, которое оценивает способность учащихся 15-летнего возраста 

применять знания, полученные в школе, в реальной жизни. Исследование 

оценивает следующие навыки: грамотность чтения, естественно-научная 

грамотность, математическая грамотность и решение проблем [18].  

Нам не представляется возможным оценить математическую 

грамотность при помощи исследования PISA, так как наше исследование 

направлено на младшего школьника. TIMSS же сравнивает между собой 

качество математического и естественно-научного образования в 4-ых и 8-ых 
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классах. Наше исследование включает практико-ориентированные задания – 

что представлено в тестировании TIMSS: важны не только вычисления, но и 

прикладные задачи, что соответствует ФГОС НОО. 

 

1.2. Психовозрастные особенности младших школьников при 

формировании математической грамотности 

 

Психовозрастные особенности младших школьников (от 6 до 10 лет) 

играют ключевую роль в процессе формирования их математической 

грамотности. В это время дети находятся на стадии активного формирования 

познавательных процессов, эмоциональной сферы и социальных навыков. 

Важно понимать, что в этом возрасте происходит интенсивное развитие 

составляющих когнитивной сферы: памяти, внимания, мышления и 

воображения. Эти психологические аспекты являются обязательными для 

формирования математической грамотности. 

По исследованиям психологов и физиологов, в период младшего 

школьного возраста происходит интенсивное развитие и преобразование 

психических и физиологических процессов у младших школьников. Этот 

период характеризуется изменениями, свидетельствующими о готовности к 

осуществлению сложной психической деятельности, которая сопровождает 

процесс усвоения новых знаний, а также способствует приобретению новых 

умений и навыков. 

Младший школьный возраст – один из важных этапов развития ребёнка. 

Развитие высших психических функций и личности в целом происходит в 

рамках ведущей на данном этапе деятельности – учебной, о чем 

свидетельствует периодизация Д.Б. Эльконина. Здесь происходит смена 

игровой деятельности, которая выступала как ведущая в дошкольном возрасте, 

на учебную. Включение ребёнка в учебную деятельность знаменует начало 

перестройки всех психических процессов и функций [12]. 
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В этот период происходит функциональное совершенствование мозга – 

развивается аналитико-систематическая функция коры; постепенно 

изменяется соотношение процессов возбуждения и торможения: процесс 

торможения становится всё более сильным, хотя по-прежнему преобладает 

процесс возбуждения, и младшие школьники в высокой степени возбудимы и 

импульсивны [13].  

Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде всего, 

развитие психических процессов непосредственного познания окружающего 

мира – ощущений и восприятий. Младшие школьники отличаются остротой и 

свежестью восприятия, своего рода, созерцательной любознательностью [16]. 

Наиболее характерная черта восприятия учащихся – его малая 

дифференцированность, с помощью которой обучающиеся смогут 

разграничивать, выделять разнородные элементы при восприятии сходных 

объектов.  

Следующая особенность восприятия учащихся в начале младшего 

школьного возраста – тесная связь восприятия и действий школьника. 

Восприятие на уровне психического развития связано с практической 

деятельностью ребёнка. Воспринять предмет для ребёнка – значит что-то 

делать с ним, что-то изменить в нём, произвести какие-либо действия, взять, 

потрогать его.  

Характерная особенность учащихся начальной школы – ярко 

выраженная эмоциональность восприятия. В процессе обучения происходит 

перестройка восприятия, она поднимается на более высокую ступень развития, 

принимает характер целенаправленной и управляемой деятельности, 

становится более анализирующим, дифференцирующим звеном, принимает 

характер организованного наблюдения.  

В младшем школьном возрасте дети становятся более чувствительными 

к своему окружению и тому, как на них реагируют взрослые. Положительные 

отзывы от учителя и одноклассников могут значительно повысить их 

уверенность в себе и желание изучать математику. Создание среды, которая 
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поощряет риск, ошибки и обучение на них, становится необходимым условием 

для эффективного обучения. 

Еще одной ключевой психовозрастной особенностью младших 

школьников является развитие метакогнитивных навыков. Младшие 

школьники начинают осознавать и контролировать свои собственные 

мыслительные процессы. Они могут учиться планированию подходов к 

решению задач, самопроверке и корректировке своих стратегий, что очень 

важно для формирования математической грамотности. Учителя могут помочь 

детям развивать эти навыки, вводя специальные задания, в которых учащиеся 

должны объяснять свои шаги в решении, обсуждать свои размышления с 

одноклассниками или учителем. 

Некоторые возрастные особенности присущи вниманию учащихся 

начальных классов. Основная из них – слабость произвольного внимания. 

Возможности волевого регулирования внимания, управления им в начале 

младшего школьного возраста ограничены. Произвольные внимания младшего 

школьника требует так называемой близкой мотивации. Если у старших 

обучающихся произвольное внимание поддерживается и при наличии далёкой 

мотивации (они могут заставить себя сосредоточиться на неинтересной и 

трудной работе ради результата, который ожидается в будущем), то младший 

школьник обычно может заставить себя сосредоточенно работать лишь при 

наличии близкой мотивации [21].  

Значительно лучше в младшем школьном возрасте развито 

непроизвольное внимание. Всё новое, неожиданное, яркое, интересное само 

собой привлекает внимание учеников без всяких усилий с их стороны. 

Возрастные особенности памяти в младшем школьном возрасте развиваются 

под влиянием обучения. Усиливается роль и удельный вес словесно-

логического, смыслового запоминания и развивается возможность сознательно 

управлять своей памятью и регулировать её проявления.  

В связи с возрастным относительным преобладанием деятельности 

первой сигнальной системы у младших школьников более развита наглядно-
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образная память, чем словесно-логическая. Они лучше, быстрее запоминают и 

прочнее сохраняют в памяти конкретные сведения, события, лица, предметы, 

факты, чем определения, описания, объяснения. Младшие школьники склонны 

к механическому запоминанию без осознания смысловых связей внутри 

запоминаемого материала [16]. 

По Т.П. Зинченко у младших школьников хорошо сформирована 

непроизвольная память, фиксирующая выразительные и эмоциональные для 

них данные и события. Учащиеся все чаще не ставят перед собой осознанные 

задачи для запоминания. Дети запоминают то, на что было обращено их 

внимание в деятельности, что произвело на них впечатление, что было 

интересно [11]. 

А.А. Леонтьев считал, что у младших школьников более развита 

наглядно-образная память (конкретные сведения, события, лица, предметы, 

факты). Вместе с тем в процессе обучения создаются благоприятные условия 

для развития более сложных форм словесно-логической памяти (определения, 

описания, объяснения) [23]. 

Для формирования математической грамотности нужно развивать 

логическую память, которая направлена на запоминание смысла изучаемого 

материала, а не внешней формы. Она же отличается более длительным 

сохранением запечатленного знания. Ведь школьнику нужно не само знание, а 

умение его использовать в измененных, неявных условиях. Кроме этого, 

необходимо развивать произвольную память, потому как, для успешного 

понимания и решения контекстных проблем, требуется владеть рядом 

математических понятий, процедур, фактов и инструментов на определенном 

уровне понимания и глубины усвоения. 

Основная тенденция развития воображения в младшем школьном 

возрасте – это совершенствование воссоздающего воображения, что 

представляет собой переход к более полному и верному отражению 

действительности и изменение непроизвольного комбинирования образов к 

творческому и обоснованному творческой задачей. 
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Оно связано с представлением ранее воспринятого или созданием 

образов в соответствии с данным описанием, схемой, рисунком и т. д. 

Воссоздающее воображение совершенствуется за счёт всё более правильного 

и полного отражения действительности. Творческое воображение, как 

создание новых образов, связанное с преобразованием, переработкой 

впечатлений прошлого опыта, соединением их в новые сочетания, 

комбинации, также развивается. 

Воображение младшего школьника опирается на конкретные образы, 

предметы, события и явления действительности. Существенно изменяются 

образы воображения. Изначально изображения людей и предметов отличаются 

бедностью и единством формы. Со временем образы становятся точными и 

детализированными, появляются существенные признаки предмета или 

существа. Воссоздание правильного и композиционно целостного образа 

характерно для обучающихся 3 классов [12]. 

Согласно исследованиям Л.С. Выготского, ребёнок младшего школьного 

возраста способен создать значительно меньше воображаемых образов, чем 

взрослый человек, однако ребенок больше доверяет собственному 

воображению и контролирует его в меньшей степени. Между тем не только 

материал, то есть опыт, на основе которого строятся образы, у детей скуден, но 

и характер комбинаций, их качество и многообразие уступают комбинациям 

взрослого человека. Единственное, что объединяет процесс воображения у 

младшего школьника и взрослого человека, – реальность элементов, на 

которых оно создаётся [41]. 

В младшем школьном возрасте основной вид мышления – наглядно-

образный. Ученик может представлять ситуацию и действовать в ней в своем 

воображении. Процесс обучения в младших классах направлен на активное 

развитие словесно-логического мышления. Первые два года в процессе 

обучения преобладают визуальные образцы образовательного материала, но 

постепенно их использование уменьшается. Таким образом, наглядно-

образное мышление переходит на мышление словесно-логическое. 
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По мере освоения учебной деятельности и изучения основ научного 

знания, учащийся постепенно привязывается к системе научных концепций, 

его умственные операции становятся менее связанными с конкретной 

практической деятельностью или визуальной поддержкой. Исходя из этого, 

младшие школьники составляют основу концептуального или теоретического 

мышления. Такое мышление позволяет нам решать задачи и делать выводы, 

фокусируясь не на визуальных признаках объектов, а на внутренних, 

существенных свойствах и отношениях. В ходе обучения дети овладевают 

приемами мыслительной деятельности, приобретают способность действовать 

«в уме» и анализировать процесс собственных рассуждений [39]. 

Интеллектуальная рефлексия (способность понимать содержание своих 

действий и их основы) – это новое образование, которое знаменует собой 

начало развития теоретического мышления среди младших школьников. 

Теоретическое мышление раскрывается в ситуации, которая требует не столько 

применения правила, сколько его открытия, конструирования. 

В дальнейшем при усложнении материала (например, когда нужно будет 

найти соответствие между общим и частным, соединить разрозненные 

сведения в общую картину, вычленить отдельные составляющие событий, 

оценить предметы и явления и их сравнить) учащимся понадобится 

абстрактное мышление. Данный вид мышления – это особый вид 

познавательной активности, когда человек начинает рассуждать в общих 

чертах, отходя от конкретики. Здесь картина чего-либо рассматривается 

целиком, а точность и детали не затрагиваются. Это, в свою очередь, позволяет 

отойти от догм и правил, расширить границы и посмотреть на ситуацию с 

разных ракурсов, найти неординарные способы решения какой-либо 

проблемы. 

Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания 

внешней стороны явлений к познанию их сущности. Мышление начинает 

отражать существенные свойства и признаки предметов и явлений, что даёт 

возможность делать первые обобщения, первые выводы, проводить первые 
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аналогии, строить элементарные умозаключения. На этой основе у ребёнка 

постепенно начинают формироваться элементарные научные понятия [41]. 

Психовозрастные особенности младших школьников сильно влияют на 

способы и методы обучения, способствующие формированию математической 

грамотности, для этого нужно учитывать их когнитивное и эмоциональное 

развитие.  

 

1.3. Методические особенности организации деятельности учащихся 

младшей школы в процессе формирования математической грамотности 

 

В основе формирования математической грамотности лежат требования 

к предметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по математике Федерального 

государственного стандарта начального общего образования: 

1. использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2. приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач [4]. 

На основании ФГОС НОО, можно вывести следующую таблицу: 

Таблица 1 

Этапы развития основы математической грамотности по ФГОС 

 

Метапредметные результаты 
УУД по формированию математической 

грамотности 

5 класс: уровень узнавания и 

понимания. 

Нахождение и извлечение математической 

информации в различном контексте. 

6 класс: уровень понимания и 

применения. 

Применение математических знаний для решения 

разного рода проблем. 

7 класс: уровень анализа и 

синтеза. 

Формирование математической проблемы на основе 

анализа ситуации. 
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Окончание таблицы 1 

Метапредметные результаты 
УУД по формированию математической 

грамотности 

8 класс: уровень рефлексии в 

рамках предметного 

содержания. 

Интерпретация и оценивание математических данных 

в контексте лично значимой ситуации. 

9 класс: уровень рефлексии в 

рамках метапредметного 

содержания. 

Интерпретация и оценивание математических 

результатов в контексте национальной или глобальной 

ситуации. 

10 – 11 класс: углубленное 

изучение предыдущих уровней. 
Симбиоз всех УУД, но в более углубленном виде. 

 

Обычно базис и его усвоение приходится на 5-6 класс, но для этого 

требуется прочно заложенная основа. Если сравнить учебные планы и 

приведенную выше таблицу, то можно увидеть заложенную связь математики 

не только как основного предмета для изучения, но и как первооснова для 

прикладных задач разного профиля. 

Школьное математическое образование включает материал, создающий 

основу математической грамотности. Все программы по математике 

предполагают формирование счетных навыков, работу с информацией, 

использование математического языка для решения учебных и практических 

задач, моделирование, формирование пространственных представлений и др.  

Проанализировав статистические данные по итогам исследований PISA 

и TIMSS, мы выяснили, что недостатки у школьников проявлялись в овладении 

следующими метапредметными умениями:  

1) принимать задачу, представленную в форме, отличной от формы, 

типичной для российских учебников;  

2) владеть навыками самоконтроля за выполнением условий 

(ограничений) при нахождении решения и интерпретации полученного 

результата в рамках ситуации;  

3) определять самостоятельно точность данных, требуемых для 

решения задачи;  

4) использовать метод перебора возможных вариантов, метод проб и 

ошибок, использовать здравый смысл;  
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5) представлять в свободной словесной форме обоснованный ответ, 

который определяется особенностями ситуации [34]. 

Для решения этих «недостатков» необходимо грамотно выстроить 

концепцию формирования математической грамотности. Это является важной 

задачей, которую можно решать разными методиками. 

При формировании математической грамотности у младших 

школьников необходимо включать в учебный процесс задания, связанные с 

накоплением учениками чувственного опыта в использовании единиц 

величин, измерительных приборов. Важны практические действия учеников с 

фишками, измерительными приборами при измерении массы, длины, с 

емкостями для переливания и пересыпания с дальнейшим объяснением своих 

действий [17]. 

А.В. Белошистая утверждает, что инструментами формирования 

математической грамотности являются: 

– технология проблемного обучения, которая развивает у учащихся 

находчивость, сообразительность, способность находить нестандартные 

решения; 

– технология проектов, которая позволяет учащимся ориентироваться 

в разнообразных ситуациях; 

– игровые технологии, позволяющие поддерживать интерес младших 

школьников к урокам математики [10]. 

По мнению Т.В. Смолеусовой, для формирования математической 

грамотности младших школьников необходим систематический и поэтапный 

подход. Она предлагает использовать модель формирования математической 

грамотности младших школьников, состоящую из двух этапов: 

подготовительный – использование на уроках математики заданий на 

воспроизведение узнаваемых детьми фактов из жизни, выполнение 

вычислений; здесь особое значение имеют задания, в которых отражены 

внутрипредметные связи разных математических тем. Второй этап – 
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применение математики в жизненных ситуациях на основе построения модели 

[37].  

Отталкиваясь от всего вышесказанного, основа организации 

исследования математической грамотности включает три структурных 

компонента:  

1) Контекст, в котором представлена проблема. 

Контекст задания – это описание задания. В нем заключаются не только 

данные для решения и сопоставления формул, но и описание дополнительных 

условий для более детального и точного изучения поставленной задачи. 

2) Содержание математического образования, которое используется в 

заданиях. 

Содержание заданий в задачах распределено по четырем категориям:  

 пространство и форма;  

 изменение и зависимости;  

 количество;  

 неопределенность и данные, которые охватывают основные типы 

проблем, возникающих при взаимодействиях с повседневными явлениями.  

Такое содержание заданий по категориям позволяет детально изучить 

ситуацию, предоставляет способность посмотреть на ситуацию под другим 

углом для поиска решения. В конечном итоге младший школьник сможет 

подобрать способ решения оптимальный для него самого. 

3) Мыслительная деятельность, необходимая для того, чтобы связать 

контекст, в котором представлена проблема, с математическим содержанием, 

необходимым для её решения. 

Описание мыслительной деятельности в совокупности решения 

представленных проблем – это: 

 формирование, применение и изменение задач; 

 описание сформулированной ситуации на математическом языке; 
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 практическое применение математических знаний, понятий, формул 

и схем решений, алгоритмов; 

 анализ, использование и оценка результатов, полученных в процессе. 

Существует множество различных методик. Некоторые из них созданы 

как учебно-методические комплексы, некоторые как кейсы. 

 Рассмотрим УМК «МАТЕ: Плюс. Математика. Быстрый счет. 1-4 

классы», примеры комплекса представлены на рисунке 1 [29]. 

Комплекс разработан для учащихся начальной школы в рамках изучения 

тематических разделов «Числа и величины» и «Арифметические действия». 

Предлагается эффективная система тренировки и автоматизации 

вычислительных навыков. Реализация данного учебного курса в начальной 

школе способствует формированию и автоматизации навыков устных и 

письменных вычислений, развитию понимания арифметических законов и 

закономерностей [24]. 

Цели: 

 осознанное усвоение математики; 

 формирование вычислительных навыков на основании 

арифметических законов; 

 формирование навыка практического применения математических 

знаний.  
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Рисунок 1. Примеры заданий из УМК «МАТЕ: Плюс. Быстрый счет. 1-4 

классы» 

 

 Рассмотрим УМК «Начальная школа XXI века», примеры комплекса 

представлены на рисунке 2. 

Система состоит из завершенных предметных линий учебников, которые 

включены в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. N 254) [2]. 

 

 

Рисунок 2. Примеры заданий из УМК «Начальная школа XXI века» 
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Особенности системы:  

1) Развитие личности школьника, формирование учебной деятельности 

в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого. 

2) Приоритет проблемно-исследовательской деятельности, основанной 

на инициативе и самостоятельности школьников. 

3) Реализация дифференцированного подхода, позволяющего 

учитывать темп продвижения учащегося, корректировать возникающие 

трудности, обеспечивать поддержку его способностей. 

4) Усиление внимания к творческой деятельности, направленной на 

формирование креативного мышления и воссоздающей воображение. 

5) Обучение строится на высоком эрудиционном и культурологическом 

фоне, что обеспечивает готовность к самообразованию [30]. 

 Рассмотрим УМК «Планета знаний» (ФГОС), примеры комплекса 

представлены на рисунке 3. 

Система учебников (авторы: Андрианова Т.М., Желтовская Л.Я., Кац 

Э.Э., Башмаков М.И., Потапов И.В. и др.) предназначена для 1-4 классов 

начальной школы.  

 

 

Рисунок 3. Примеры заданий из УМК «Планета знаний» (ФГОС) 
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Особенности системы:  

 Единство концептуальных подходов, реализованных в 

дидактических принципах, структуре и методическом аппарате учебников.  

 Достижение высоких результатов обучения за счет эффективного 

сочетания урочной и внеурочной деятельности.  

 Формирование у учащихся «целостной картины мира» с учётом 

индивидуальных способностей учащихся и с применением новых 

образовательных технологий. 

 Организация проектной деятельности – условие формирования 

познавательного интереса и активности учащихся.  

В авторский коллектив системы учебников входят как известные ученые, 

так и признанные педагоги-практики, что обеспечивает эффективное 

сочетание теории и практики, способствующее достижению высокого качества 

образования [31].  

 Рассмотрим УМК «Ритм (Развитие. Индивидуальность. Творчество. 

Мышление.)», примеры комплекса представлены на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Примеры заданий из УМК «Ритм. (Развитие. Индивидуальность. 

Творчество. Мышление.)» 

 

Завершенные предметные линии учебников, которые включены в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. N 254) [2]. 

Система учебников «РИТМ» представляет собой единую 

информационно-образовательную среду для начальной школы. В учебниках, 

разработанных на единой концептуальной основе, органически соединяются 

традиции отечественной начальной школы, восходящие к К.Д. Ушинскому, и 

новейшие достижения современной психологии и методики начального 

обучения [27]. 

Принципы развивающего обучения: дифференциация и 

индивидуализация обучения; забота о том, чтобы центральной фигурой 

учебного процесса был ребенок, возможность обеспечить ему постоянную 

мотивацию, создать условия для самостоятельного добывания знаний и оценки 

результатов деятельности; проектирование особых условий обучения, в 

которых ребенок учится взаимодействовать с товарищами, отстаивать свою 

позицию. Содержание всех предметов выстроено в единой логике, которой 

соответствует методический аппарат учебников [32]. 

Проанализировав учебно-методические комплексы, а также технологии, 

методы и приемы, используемые в современной школе для формирования 

математической грамотности, мы пришли к следующему выводу: важным 

моментом является создание предметно-пространственной образовательной 

среды, которая будет способствовать интересу учащихся к изучению 

математики, например, использование наглядных материалов, включение 

практико-ориентированных заданий и игровых технологий.  

Не менее важно внедрять в учебный процесс активные формы и методы 

обучения. Это может быть парная или групповая работа, проектная 

деятельность, а также игровые ситуации. Такие формы работы позволяют 

учащимся реализовывать свои идеи, обсуждать решения и учиться работать в 

команде. 



30 

 

Мультимедийные технологии также могут стать мощным инструментом 

для формирования математической грамотности, но при работе с ними важно 

учитывать принятые нормы работы их использования. Использование 

интерактивных досок, обучающих программ и приложений предоставляет 

возможность визуализировать математические концепции, что крайне важно 

для младших школьников, которые эффективнее воспринимают информацию 

в наглядной форме [26]. 

Огромный вклад вносят метапредметные связи и связь с реальной 

жизнью. Применение математических знаний в повседневной жизни 

(измерение длины, операции с деньгами, расчет времени) помогает увидеть 

практическое использование этих знаний в реальных условиях, что 

значительно повышает мотивацию к обучению. 

Конечно, не стоит забывать об индивидуализации обучения. Учитель 

должен стараться учитывать личные особенности, стиль обучения и уровень 

подготовки учеников. Этого можно достигнуть путем дифференцированного 

подхода к заданиям и поддержкой учащихся в зависимости от их 

индивидуальных потребностей [38]. 

Организация деятельности учащихся младшей школы в процессе 

формирования математической грамотности требует комплексного и 

многогранного подхода. Принципом рассмотренных УМК является 

коммуникативно-деятельностный подход к обучению, что поспособствует 

созданию целостного образовательного пространства, направленного на 

всестороннее развитие школьника как субъекта своей деятельности.   
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Выводы по главе 1 

 

Математическая грамотность является составляющей функциональной 

грамотности и рассматривается как способность человека определять роль 

математики в мире, в котором он живет; интерпретировать ситуацию на языке 

математики и применять математические инструменты, суждения, факты при 

решении проблем в разнообразных контекстах реального мира. Сегодня 

математическая грамотность является важным компонентом образования, в 

исследовании и оценке которого заинтересовано мировое сообщество. 

Современные международные исследования математической грамотности 

представлены двумя большими проектами PISA, TIMSS.  

Математическая грамотность состоит из трех структурных компонентов: 

контекста (личного, общественного, научного, профессионального), 

содержания математического образования (изменение и зависимости, 

количество, неопределенность и данные, пространство и форма) и 

мыслительной деятельности (формулирование, применение и интерпретация). 

Выбор способов формирования математической грамотности у младших 

школьников зависит от психовозрастных особенностей учеников.  

У младшего школьника основной является механическая, 

непроизвольная и наглядно-образная память. Для формирования 

математической грамотности нужно развивать логическую память, которая 

направлена на запоминание не внешней формы, а самого смысла изучаемого 

материала.  

Мышление младшего школьника – конкретное, наглядно-образное, 

переходящее в словесно-логическое. В этом возрасте начинает развиваться 

теоретическое мышление, которое является важной составляющей 

математической грамотности и помогает не только в учебе, но и в 

повседневной жизни.  

Внимание детей младшего школьного возраста отличается 

неустойчивостью, непроизвольностью и быстрой переключаемостью. Когда 
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задания вызывают у детей интерес (а это обусловливает произвольное 

внимание), для их решения требуется умственное напряжение, отчего дети 

могут утомиться, а внимание – рассеяться. Следовательно, для формирования 

математической грамотности нужно сформированное устойчивое и 

произвольное внимание. 

Воображение младшего школьника опирается на реальность элементов, 

конкретные образы, предметы, явления и события. Оно произвольное: 

школьник может заставить работать свое воображение, опираясь на 

предложенную задачу. Все это важно для формирования математической 

грамотности, поскольку контекст заданий основан на реальной жизни, и детям 

в большей степени необходимо воссоздающее воображение.  

Исходя из вышеперечисленных психовозрастных особенностей 

младших школьников, учителю следует выбирать такие методы организации 

учебного процесса, которые помогли бы ему повысить интерес обучающихся 

к изучению математики, что в дальнейшем отразится на их всестороннем 

развитии.  

Организация деятельности в процессе формирования математической 

грамотности требует комплексного и многогранного подхода. Задания должны 

быть практико-ориентированными и носить метапредметный характер; 

должны использоваться знания из других учебных предметов, а также 

обязательна связь с жизнью обучающихся. Использование игровых элементов, 

активных методов обучения, дифференцированного подхода и сотрудничества 

с родителями поможет создать эффективную и увлекательную среду для 

освоения математических знаний. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

2.1. Методика проведения констатирующего исследования актуального 

уровня сформированности математической грамотности у младших 

школьников 

 

На сегодняшний день вопрос формирования математической 

грамотности младших школьников посредством практических задач является 

достаточно актуальным. Это подтверждается рядом нормативно-правовых 

документов, анализом образовательных программ, национальных и 

международных исследований, а также результатами нашего исследования.  

В младшем возрасте особенно важно развить математическую 

грамотность, так как в ней заложена основа для дальнейшего обучения по 

программе основного общего образования. Для ребёнка любого возраста 

необходимо повышать математическую грамотность, одним из возможных 

приёмов ее формирования является решение практических задач.  

В статье «Формирование математической грамотности обучающихся в 

начальной школе» учитель начальных классов Е.В. Беляева пишет, что 

«необходимо на уроке учить решать задачи, которые встречаются в жизни, тем 

самым показывая связь математики с жизнью» [7, с. 34]. 

Для исследования математической грамотности у младших школьников 

используют различные методы и подходы. Методология таких исследований 

направлена на оценку знаний и умений учащихся, а также на способности 

школьников применять эти знания в реальных ситуациях. 

Одним из основных методов исследования является анализ тестов и 

контрольных заданий. Ученикам предлагаются задачи различной сложности, 

которые требуют применения математических понятий и навыков. Эти тесты 

могут быть как стандартизированными, так и разработанными педагогами, и 

могут включать как теоретические вопросы, так и практические задания. 
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Результаты таких тестирований позволяют оценить уровень математической 

грамотности, выявить сильные и слабые стороны учащихся. 

Кроме того, важным компонентом исследования является наблюдение за 

процессом обучения. Учителя могут фиксировать, как ученики решают задачи, 

какие методы они используют, что их затрудняет и как они работают в группах. 

Это предоставляет ценную информацию о том, как младшие школьники 

воспринимают математические концепции и как они взаимодействуют с 

окружающими при решении задач. 

Также широко используются интервью и опросы учеников. Интервью 

могут быть как индивидуальными, так и групповыми, что позволяет глубже 

понять мышление и отношение детей к математике. Опросы помогают узнать 

мнения детей о том, что они считают сложным, интересным или важным в 

математике, и какие методы обучения для них более эффективны. 

Следует упомянуть использование проектных работ и 

исследовательских заданий, где ученики могут применять математику на 

практике. Эти проекты могут включать реальные задачи из жизни, что 

способствует развитию критического мышления и исследовательских 

навыков. 

Важно также учитывать психометрические методы, которые помогают в 

передачи количественной оценки математической грамотности. Это может 

быть сделано через статистический анализ результатов тестирования, что дает 

возможность сравнивать достижения разных групп учеников и выявлять 

тенденции. 

Кроме того, исследование может включать комплексные программы, 

которые анализируют влияние различных факторов на развитие 

математической грамотности, такие как, например, методики обучения, 

уровень подготовки учителей и образовательная среда. 

Для того, чтобы целенаправленно развивать математическую 

грамотность младших школьников, необходимо изучить уже сформированный 

уровень математической грамотности у обучающихся младших классов.  
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Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить следующие 

критерии для оценки уровня математической грамотности:  

1) когнитивный (содержательная область оценки) – содержание 

математического образования, которое охватывает основные проблемы, 

возникающие при взаимодействиях с повседневными явлениями; содержание 

используется в заданиях, которые разделены на блоки: 

 изменение и зависимости – задания связаны с математическим 

объяснением зависимости между переменными в различных процессах, т.е. с 

алгебраическим материалом; 

 неопределенность и данные – задания, направленные на изучение 

разделов статистики и вероятности; 

 пространство и форма – задания, относящиеся к пространственным 

и плоским геометрическим формам и их отношениям; 

 количество – задания связаны с числами и отношениями между 

ними. 

2) Деятельностный (компетентностная область оценки) – деятельность, 

необходимая для того, чтобы связать контекст, в котором представлена 

проблема, с математическим содержанием, необходимым для ее решения. При 

анализе проблем используются глаголы: формулировать, применять, 

интерпретировать, с помощью которых будут решаться задачи обучающихся: 

 формулировать ситуацию на языке математики; 

 применять математические понятия, инструменты, факты; 

 интерпретировать и оценивать математические результаты. 

3) Аналитико-синтетический (контекстная область оценки) – 

особенности и элементы окружающей обстановки, представленные в задании 

в рамках предлагаемой ситуации. Эти ситуации связаны с разнообразными 

аспектами окружающей жизни и требуют своего решения. Выделены и 

используются 4 категории контекстов, близкие обучающимся: личная жизнь, 
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общественная жизнь, профессиональная деятельность, научная деятельность 

[42]. 

Для оценки уровня сформированности математической грамотности 

младших школьников были взяты вышеперечисленные критерии и на их 

основе были выделены уровни сформированности математической 

грамотности. 

Высокий уровень: обучающийся умеет мысленно представлять 

объемные фигуры в пространстве; проводить анализ предоставленной 

информации; связывать факты из нескольких областей знаний и рассматривать 

несколько вариантов решения; умеет решать задачи с элементами 

функциональной грамотности. 

Средний уровень: обучающийся умеет решать текстовые задачи, в 

которых последовательность необходимых действий не дана в явном виде; 

формально выражать модели, представленные с помощью текста или 

геометрических последовательностей; умеет мысленно представлять плоские 

фигуры в пространстве; распознавать отдельные геометрические фигуры, а 

также видеть новые геометрические объекты, образованные путем 

объединения плоских или объемных фигур в единую; умеет распознавать 

принципы построения числовых и геометрических последовательностей, 

требующих применение усвоенных знаний и навыков. 

Низкий уровень: обучающийся умеет распознавать и продолжать 

простые числовые и геометрические последовательности; оперировать 

числами как мерами объектов; умеет решать простые задачи на работу с 

информацией, решение которых предполагает знание фактической 

информации по математике и умение применять эту информацию для решения 

задач и проблемных ситуаций, контекст и алгоритм решения которых хорошо 

знакомы. 

Вышеперечисленные критерии оцениваются комплексно заданиями 

Международного исследования качества математического и естественно-

научного образования TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 
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Study). Критерии каждого уровня сформированности математической 

грамотности представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Диагностическая программа: критерии оценивания уровня 

сформированности математической грамотности 

 

Критерии Методика 

Уровень сформированности математической 

грамотности 

высокий уровень средний уровень 
низкий 

уровень 

1 2 3 4 5 

Когнит

ивный 

(содер

жатель

ная 

област

ь 

оценки

) 

Неопред

еленнос

ть и 

данные 

Междуна

родное 

исследова

ние 

качества 

математи

ческого и 

естествен

нонаучног

о 

образован

ия TIMSS 

(Trends in 

Internation

al 

Mathemati

cs and 

Science 

Study). 

Умеет мысленно 

представлять 

объемные фигуры 

в пространстве; 

проводить анализ 

предоставленной 

информации; 

связывать факты 

из нескольких 

областей знаний и 

рассматривать 

несколько 

вариантов 

решения.  

Умеет решать 

текстовые задачи, 

в которых 

последовательност

ь необходимых 

действий не дана в 

явном виде; 

формально 

выражать модели, 

представленные с 

помощью текста 

или 

геометрических 

последовательност

ей; умеет 

мысленно 

представлять 

плоские фигуры в 

пространстве. 

Умеет 

распознавать 

и продолжать 

простые 

числовые и 

геометрическ

ие 

последовател

ьности; 

оперировать 

числами как 

мерами 

объектов. 

Количес

тво 

Простра

нство и 

форма 

Изменен

ие и 

зависим

ости 

Деятел

ьностн

ый, 

компет

ентнос

тная 

област

ь 

оценки 

Формул

ировать 

Примен

ять 

Интерпр

етироват

ь 
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Окончание таблицы 2 

Критерии Методика 

Уровень сформированности математической 

грамотности 

высокий уровень средний уровень 
низкий 

уровень 

1 2 3 4 5 

Аналит

ико-

синтет

ически

й 

(контек

стная 

област

ь 

оценки

) 

Личная 

жизнь 

Междуна

родное 

исследова

ние 

качества 

математи

ческого и 

естествен

нонаучног

о 

образован

ия TIMSS 

(Trends in 

Internation

al 

Mathemati

cs and 

Science 

Study). 

Умеет решать 

задачи с 

элементами 

функциональной 

грамотности. 

Умеет 

распознавать 

отдельные 

геометрические 

фигуры, а 

также видеть 

новые 

геометрические 

объекты, 

образованные 

путем 

объединения 

плоских или 

объемных фигур в 

единую 

композицию; 

умеет 

распознавать 

принципы 

построения 

числовых и 

геометрических 

последовательност

ей, требующих 

применение 

усвоенных знаний 

и навыков. 

Умеет 

решать 

простые 

задачи на 

работу с 

информацие

й, решение 

которых 

предполагает 

знание 

фактической 

информации 

по 

математике и 

умение 

применять ее 

для решения 

задач и 

проблемных 

ситуаций, 

контекст и 

алгоритм 

решения 

которых 

хорошо 

знакомы. 

Обществ

енный 

контекст 

Професс

иональн

ый 

контекст 

Научны

й 

контекст 

 

Сумма баллов 12-15 баллов 7-11 баллов 0-6 баллов 

 

Для оценки уровня сформированности математической грамотности у 

обучающихся 4 класса на основе Международного исследования качества 

математического и естественно-научного образования TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) была составлена диагностическая 

программа, включающая в себя 12 заданий. Диагностическая программа 

представлена в приложении А. 

Представленные задания в диагностической программе имеют разный 

уровень сложности, каждое задание оценивается в 2, 1 или 0 баллов. Одно 
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задание может быть оценено максимально в 2 балла. Критерии оценки 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

 Критерии оценивания заданий диагностической работы 

 

Номер 

задания 
Характеристика задания Система оценивания 

1 2 3 

№1 

Содержательная область оценки: 

неопределенность и данные 

Компетентстностная область оценки: 

интерпретировать 

Контекстная область оценки: общественная 

жизнь 

Описание задания: задание, направленное на 

умение интерпретировать данные, 

представленные в табличной форме. 

Сложность заключается в возможном 

неправильном понимании обучающимися 

поставленного вопроса. 

Верный ответ: 4 

1 балл – дан верный ответ (в 

ответе записано число «4» или 

буквенная запись «четыре»). 

0 баллов – дан неверный ответ 

(указано любое другое число). 

№2 

 

Содержательная область оценки: 

неопределенность и данные 

Компетентстностная область оценки: 

формулировать, интерпретировать 

Контекстная область оценки: личная жизнь 

Описание задания: задание, направленное на 

умение проводить анализ предоставленной 

информации, связывать факты из нескольких 

областей знаний. Проверяется умение решать 

задачи с элементами функциональной 

грамотности. 

Верный ответ: А. 12, 9 Б. 10 

В. 6 

Каждый ответ оценивается в 

0,5 балла. 

2 балла – дан верный ответ (в 

ответе записаны числа «12», 

«9», «10», «6» или буквенная 

запись «двенадцать», 

«девять», «десять», «шесть»). 

1 балл – в ответе записаны два 

правильных варианта ответа, 

остальные неправильные. 

0,5 балла – в ответе   записан 

один правильный вариант 

ответа, остальные 

неправильные. 

0 баллов – дан неверный ответ 

(указаны любые другие 

числа). 
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Продолжение таблицы 3 

Номер 

задания 
Характеристика задания Система оценивания 

1 2 3 

№3 

 

 

Содержательная область оценки: 

неопределенность и данные  

Компетентстностная область оценки: 

формулировать, применять 

Контекстная область оценки: общественная 

жизнь 

Описание задания: задание, направленное на 

умение решать числовую задачу, требующую 

проведения операции вычислений с 

натуральными числами. Задание является 

нестандартным, требует не только знаний 

чисел, но и достаточно развитое логическое 

мышление. 

Верный ответ: 5 

1 балл – дан верный ответ (в 

ответе записано число «5» или 

буквенная запись «пять»). 

0 баллов – дан неверный ответ 

(указано любое другое число). 

 

 

 

 

 

№4 

 

Содержательная область оценки: 

неопределенность и данные  

Компетентстностная область оценки: 

формулировать, интерпретировать 

Контекстная область оценки: личная жизнь 

Описание задания: задание, направленное на 

умение решать текстовые задачи, в которых 

последовательность необходимых действий 

не дана в явном виде. Обучающийся в 

задании должен выразить с помощью чисел 

ответ на задачу, данные в которой даны с 

помощью модели. 

Верный ответ:  

1 год 750 кг 

1 балл – дан верный ответ (в 

ответе записано число «1» или 

буквенная запись «первый»; в 

ответе записано число «750»). 

0 баллов – дан неверный ответ 

(указаны любые другие 

числа). 

 

 

 

№5 

Содержательная область оценки: 

пространство и форма 

Компетентстностная область оценки: 

применять 

Контекстная область оценки: научный 

Описание задания: задание, направленное на 

оценку применять математику в рамках 

предлагаемой ситуации, или рассуждать о 

математических задачах. Для решения 

данного задания необходимо применять 

базовые математические знания и свободно 

владеть математическими навыками. 

Верный ответ: Д3 

1 балл – дан верный ответ (в 

ответе записаны число и 

буква). 

0 баллов – дан неверный ответ 

(указаны неверные число и 

буква; в ответе указано 

неверное число, но верная 

буква; в ответе указана 

неверная буква, но верное 

число). 

 

№6 

Содержательная область оценки: 

пространство и форма.  

Компетентстностная область оценки: 

применять, интерпретировать 

Контекстная область оценки: научный 

Описание задания: задание, направленное не 

только на проверку знаний о свойствах 

геометрических тел, но и на умение читать 

проекционное изображение фигуры.  

Верный ответ: В 

1 балл – дан верный вариант 

ответа (в ответе записана 

буква или обведен 

правильный вариант ответа). 

0 баллов – дан неверный 

вариант ответа. 
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Продолжение таблицы 3 

Номер 

задания 
Характеристика задания Система оценивания 

1 2 3 

№7 

 

 

 

 

Содержательная область оценки: 

пространство и форма 

Компетентстностная область оценки: 

применять, интерпретировать 

Контекстная область оценки: научный 

Описание задания: задание, направленное на 

умение обучающегося мысленно 

представлять объемные фигуры на 

плоскости. Проверяется умение распознавать 

отдельные геометрические фигуры и 

изображать их на плане местности. 

Верный ответ:  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Каждый объект на карте 

оценивается в 0,5 балла. 

2 балла – дан верный ответ 

(все объекты на плане 

местности расположены 

правильно). 

1 балл – два объекта 

расположены правильно, 

остальные неправильно. 

0,5 балла – один из объектов 

расположен правильно, 

остальные неправильно. 

0 баллов – дан неверный 

вариант ответа (все объекты 

расположены неправильно). 

№8 

Содержательная область оценки: изменения и 

зависимости 

Компетентстностная область оценки: 

применять, интерпретировать 

Контекстная область оценки: научный, 

личная жизнь 

Описание задания: задание, направленное на 

оценку применять математику в рамках 

предлагаемой ситуации, или рассуждать о 

математических задачах. Для решения 

данного задания необходимо применять 

базовые математические знания и свободно 

владеть математическими навыками. 

Верный ответ: 30 

1 балл – дан верный ответ (в 

ответе записано число «30» 

или буквенная запись 

«тридцать»). 

0 баллов – дан неверный ответ 

(указано любое другое число). 
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Продолжение таблицы 3 

Номер 

задания 

Характеристика задания Система оценивания 

1 2 3 

№9 

Содержательная область оценки: изменения и 

зависимости 

Компетентстностная область оценки: 

применять, интерпретировать 

Контекстная область оценки: личная жизнь 

Описание задания: задание, направленное на 

умение решать простые задачи на работу с 

информацией. Решение задания предполагает 

знание фактической информации по 

математике и умение применять эти знания 

при решении задач или проблемных 

ситуаций, контекст и алгоритм решения 

которых хорошо знакомы. 

Верный ответ: 

Б. 12+6-4 

В. (12-4)+6 

2 балла – выбраны два верных 

варианта ответа. 

1 балл – выбран только один 

верный вариант ответа 

(выбраны два варианта ответа, 

но только один верный; 

выбран один верный вариант 

ответа). 

0 баллов – дан неверный ответ 

(выбрано два неверных 

варианта ответа; выбран один 

неверный вариант ответа). 

№10 

 

 

Содержательная область оценки: количество 

Компетентстностная область оценки: 

применять, интерпретировать 

Контекстная область оценки: личная жизнь, 

научный 

Описание задания: задание, направленное на 

применение представлений о длине для 

решения практической задачи. Проверяются 

действия универсального характера: 

планировать ход решения, мысленно 

представлять ситуацию на нахождение 

количества равных частей в целом. 

Верный ответ: В. 11 

1 балл – дан верный вариант 

ответа (подчеркнут или 

обведен правильный вариант 

ответа). 

0 баллов – дан неверный 

вариант ответа (подчеркнут 

или обведен любой другой 

вариант ответа). 

№11 

 

Содержательная область оценки: количество 

Компетентстностная область оценки: 

формулировать 

Контекстная область оценки: личная жизнь 

Описание задания: задание, направленное на 

выполнение расчетов с натуральными 

числами; составление числового выражения, 

соответствующего условию задания. 

Проверяются действия универсального 

характера: планировать ход решения, 

упорядочивать действия. 

Верный ответ: 

10*6+5*2+50*4+100*2 

1 балл – дан верный ответ. 

Записывается числовое 

выражение подсчета суммы 

денег (сумма четырех 

произведений), например, 

10*6+5*2+50*4+100*2 

(ответ считается верным, если 

слагаемые записаны в любом 

порядке, а также множители в 

каждом произведении 

записаны в любом порядке). 

0 баллов – дан неверный ответ 

(записано любое другое 

математическое выражение). 
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Окончание таблицы 3 

Номер 

задания 

Характеристика задания Система оценивания 

1 2 3 

№12 

 

 

 

Содержательная область оценки: количество  

Компетентстностная область оценки: 

интерпретировать 

Контекстная область оценки: личная жизнь 

Описание задания: задание, направленное на 

умение решать текстовые задачи, в которых 

последовательность необходимых действий 

не дана в явном виде. Учащийся формально 

выражает модели, представленные с 

помощью текста. 

Верный ответ: 8 

1 балл – дан верный ответ (в 

ответе записано число «8» или 

буквенная запись «восемь»). 

0 баллов – дан неверный ответ 

(указано любое другое число). 

 

 

 

2.2. Результаты исследования актуального уровня сформированности 

математической грамотности у младших школьников 

 

В экспериментальном исследовании принимали участие обучающиеся 4 

класса МАОУ «Лицей №28» г. Красноярск в количестве 18 человек в возрасте 

10-11 лет. 

В ходе проведения исследования нами были получены следующие 

результаты, представленные на рисунке 5. 

      

 

Рисунок 5. Актуальный уровень сформированности математической 

грамотности у обучающихся 4 класса по когнитивному критерию 

30 20 

50 

высокий средний низкий 
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Нами было выявлено, что содержание математического образования, 

которое охватывает основные проблемы, возникающие при взаимодействиях с 

повседневными явлениями, у 20% обучающихся сформировано на высоком 

уровне по когнитивному критерию, средние показатели характерны для 50% 

обучающихся, а низкий уровень сформирован у 30% опрошенных. 

Данные, полученные в ходе исследования, указывают на то, что большая 

половина класса способна применять базовые математические знания в 

нетипичных контекстах, а также анализировать данные, представленные в 

табличной форме. У другой половины класса возникали трудности при умении 

решать числовые задачи, требующие проведения операции вычислений с 

натуральными числами; проводить анализ предоставленной информации; 

связывать факты из нескольких областей знаний; применять представления о 

величинах для решения практической задачи. 

Также, у нас возникала необходимость в том, чтобы оценить уровень 

сформированности математической грамотности по деятельностному 

критерию. 

 В ходе проведения исследования нами были получены результаты, 

представленные на рисунке 6. 

                  

 

Рисунок 6. Актуальный уровень сформированности математической 

грамотности у обучающихся 4 класса по деятельностному критерию 

30 30 

40 

высокий средний низкий 
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Нами было выявлено, что у 30% опрошенных, по деятельностному 

критерию, на высоком уровне сформировано умение связать контекст, в 

котором представлена проблема, с математическим содержанием, 

необходимым для ее решения. Средний уровень умения в рамках 

математической грамотности характерен для 40% обучающихся, а низкий 

уровень выражен у 30%. 

Данные, полученные в ходе исследования, указывают на то, что большей 

половине классе свойственно не только формулировать ситуацию на языке 

математики и применять математические понятия, но и интерпретировать 

полученные ими результаты в ходе решения задач, в которых условия и 

требования представлены ситуативными моделями. 30% класса свойственно 

лишь воспринимать, обрабатывать изменения готовых моделей решения. 

Также у нас возникла необходимость в том, чтобы определить уровень 

сформированности по аналитико-синтетическому критерию. В ходе 

проведения исследования нами были получены результаты, представленные 

на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7. Актуальный уровень сформированности математической 

грамотности у обучающихся 4 класса по аналитико-синтетическому 

критерию 

10 

50 

40 

высокий средний

й 

низкий 



46 

 

Нами было выявлено, что 10% обучающихся, по аналитико-

синтетическому критерию, на высоком уровне решают предложенные 

ситуации, связанные с разнообразными аспектами окружающей обстановки, 

средний уровень умения в рамках математической грамотности характерен для 

40% опрошенных, а низкий выражен у 50% обучающихся. 

Данные, полученные в ходе исследования, указывают на то, что 

обучающимся гораздо легче даются задания из научного контекста, что 

приводит к проблеме непонимания возможностей применения 

математических понятий в контексте реального мира. 

Общий уровень сформированности математической грамотности у 

обучающихся 4 класса представлен на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8. Актуальный общий уровень сформированности математической 

грамотности у обучающихся 4 класса 

 

В ходе исследования мы выявили, что для обучающихся 4 класса 

характерным является приоритетный средний уровень сформированности 

умений и навыков в рамках математической грамотности (56% обучающихся). 

Эти особенности указывают на преобладание у детей базовых математических 

15 
29 

56 

высокий средний низкий 



47 

 

знаний, умений рассуждать о математических задачах и реализовывать их на 

практике. Высокий уровень характерен для 29% обучающихся. Данные 

особенности основаны на показателях развития на высоком уровне 

аналитических особенностей в рамках работы с математическими знаниями и 

умениями и способами их применения. Низкий уровень сформированности 

умений и навыков характерен для 15% обучающихся. Эти данные указывают 

на то, что, в основном, у детей крайне мало развиты оценочные суждения 

математических знаний и умений применять эти знания в рамках 

предлагаемой ситуации. 

Результаты диагностической методики по исследованию актуального 

уровня сформированности математической грамотности у обучающихся 4 

класса на базе Международного исследования качества математического и 

естественно-научного образования TIMSS (Trends in International Mathematics 

and Science Study) представлены в таблице 4 (Приложение Б).  

Таким образом, анализ результатов исследования показал, что 

обучающиеся 4 класса демонстрируют средние показатели развития 

математической грамотности, что формирует представление о наличии 

определенных трудностей в рамках развития математических особенностей у 

детей младшего школьного возраста. 

 

2.3. Описание сборника упражнений по формированию математической 

грамотности у обучающихся 4 класса 

 

Нами был проведен констатирующий срез. Полученные результаты 

позволили выявить уровень сформированности математической грамотности 

у обучающихся 4 класса. По результатам исследования выполненных работ 

мы можем сказать, что для 56% класса приоритетным является средний 

уровень сформированности умений и навыков в рамках математической 

грамотности, 15% имеют низкий уровень сформированности математических 

знаний и умений применять эти знания в рамках предлагаемой ситуации и 29% 
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имеют высокий уровень сформированности аналитических особенностей в 

рамках работы с математическими знаниями и умениями и способами их 

применения. 

Общие данные обучающихся приведены в таблице 5 (Приложение В). 

В связи с этим мы можем увидеть несколько проблем, с которыми 

столкнулись обучающиеся при выполнении заданий: 

1. Недостаточный уровень моделирующей деятельности. 

2. Затруднения в работе с информацией, представленной в 

графическом виде (работа с данными). 

3. Недостаточный уровень работы с плоскими и объемными фигурами. 

Процентные данные указывают на актуальность проблемы развития 

математической грамотности у младших школьников. Несмотря на то, что 

программы по математике, как мы уже говорили раннее, ставят такую цель, 

учебники в основном ориентированы на формирование и отработку 

математических знаний.  

Недостаточно внимания уделяется заданиям, требующим интеграции 

знаний из разных областей математики и анализа нескольких вариантов 

решения. Реальные жизненные проблемы часто носят комплексный характер, 

а не сводятся к одной задаче, отсюда формирование математической 

грамотности на уроках математики возможно, но затруднительно. 

В связи с этим, нами был разработан сборник упражнений «Грамотный 

математик. Упражнения для маленьких гениев» для развития математической 

грамотности у обучающихся 4 класса.  

Сборник упражнений составлен на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в котором обозначена необходимость и важность организации 

школьного образования в соответствие с потребностями времени. Главным 

становится математическая грамотность, так как это способность человека 

определять роль математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо 

обоснованные математические суждения и использовать математику так, 
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чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Все учебники по математике для 4 класса содержат в себе 5 

содержательных разделов: «Числа больше 1000 и операции с ними», «Доли», 

«Единицы измерения», «Объемные фигуры», «Решение задач». Основное 

содержание сборника построено на таких же блоках.    

Каждый раздел нашего сборника будет включать в себя 20 заданий, 

представляющих определенную ситуацию с разными элементами 

окружающей обстановки. Это позволит обучающимся научиться применять 

базовые математические знания для решения жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, а также решать задачи без отрыва от 

программы. 

Каждое задание будет содержать все критерии математической 

грамотности: 

1. Когнитивный: 

 изменение и зависимости; 

 неопределенность и данные; 

 пространство и форма; 

 количество. 

2. Деятельностный: 

 формулировать ситуацию на языке; 

 применять математические понятия, инструменты, факты; 

 интерпретировать и оценивать математические результаты. 

3. Аналитико-синтетический: 

 личная жизнь; 

 общественная жизнь; 

 профессиональная деятельность; 

 научная деятельность. 
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Критерии математической грамотности неразрывно связаны между 

собой, что подтверждено диагностической программой международного 

исследования качества образования TIMSS. По нашему мнению, совокупность 

таких заданий, содержащих в себе все критерии математической грамотности, 

обеспечит системное освоение знаний на уроках математики, необходимых 

для жизни в современном обществе, а также сформирует у детей целостное 

представление математики в контексте реального мира. 

Сборник «Грамотный математик. Упражнения для маленьких гениев» 

предназначен для использования на уроках математики, что станет отправной 

точкой формирования математической грамотности у обучающихся начальной 

школы. 

Цель: формирование математической грамотности младших 

школьников. 

Задачи: 

 расширить кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

 показать широту применения известного учащимся математического 

аппарата с различными направлениями реальной жизни; 

 сформировать общеучебные умения. 

В процессе выполнения упражнений из сборника у обучающихся 

происходит не только развитие математической грамотности, но и 

формирование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Планируемые результаты: 

 готовность ученика использовать знания в обучении и повседневной 

жизни для изучения и исследования математической сущности явлений, 

событий, фактов; 

 познавательный интерес к дальнейшему изучению математики. 
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В качестве примера приводим несколько заданий из сборника 

упражнений «Грамотный математик. Упражнения для маленьких гениев» для 

развития математической грамотности у обучающихся 4 класса. 

Пример задачи 1 «Циферблат»:  

Рабочий день мамы заканчивается в шесть часов вечера. Путь домой 

занимает 15 минут. В какое время мама зайдет в квартиру? Изобразите это 

время на циферблате. 

Характеристика задания: 

1. Область содержания: изменение и зависимости. 

2. Контекст: личная жизнь. 

3. Мыслительная деятельность: применять математические понятия, 

факты и интерпретировать математические результаты. 

Система оценивания: 

 2 балла – дано объяснение, в котором показано, какое время будет на 

часах. Правильно изображены стрелки на циферблате. 

 1 балл – произведен расчет времени. Не изображены стрелки. 

 0 баллов – другие ответы / ответ отсутствует. 

Пример задачи 2 «Аптека. Выгодная покупка»: 

В городе работают три разных аптеки. Бабушка отправила внука Диму в 

11 часов утра за лекарствами от простудных и инфекционно-воспалительных 

заболеваний в аптеку. Это была пятница, в некоторых аптеках действуют 

скидки. Бабушка дала Диме с собой 700 рублей и список необходимых 

лекарств: ацетилсалициловая кислота, парацетамол, ибуклин, ринза, терафлю 

(смотри таблицу). Как вы думаете, в какой аптеке Дима сделает выгoдную 

покупку? Цены на лекарства представлены на рисунке 9, которые даны уже со 

скидкой. 



52 

 

 

Рисунок 9. Цены на лекарства по задаче 2 

 

Хватит ли оставшихся денег на покупку витаминов «Аскорбиновая 

кислота» (драже), которые продаются в этих аптеках по цене 30 рублей, и на 

сколько штук? 

Характеристика задания: 

1. Область содержания: неопределённость и данные. 

2. Контекст: общественная жизнь. 

3. Мыслительная деятельность: формулировать ситуацию на языке 

математики. 

Система оценивания: 

 2 балла – дано объяснение, в котором показано, сколько денег будет 

потрачено в каждой аптеке. В итоге из объяснения должно быть видно, что 

если выбрать по стоимости самые дешевые лекарства из разных аптек, то 

можно купить на оставшуюся сумму витамины. 

 1 балл – дан верный ответ, но решение неполное, в нем не указано 

пояснение.  Произведен расчет сумм лекарств, но из каких аптек не указано. 

 0 баллов – другие ответы / ответ отсутствует. 

Пример задачи 3 «Холодильная витрина»: 

Холодильные витрины предназначены для демонстрации, охлаждения и 

кратковременного хранения готовых продуктов на предприятиях 

общественного питания и торговли. Особенности витрин представлены на 

рисунке 10. Какая из витрин вместительнее?  
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Рисунок 10. Особенности витрин по задаче 3 

 

Характеристика задания: 

1. Область содержания: Пространство и форма. 

2. Контекст: профессиональная деятельность. 

3. Мыслительная деятельность: формулировать ситуацию на языке 

математики и применять математические понятия, факты. 

Система оценивания: 

 2 балла – дано объяснение, в котором показано, какая из холодильных 

витрин вместительнее. 

 1 балл – дан верный ответ, но объяснение неполное, в нем указаны не 

все характеристики вместительной витрины.   

 0 баллов – другие ответы / ответ отсутствует. 

Сборник упражнений «Грамотный математик. Упражнения для 

маленьких гениев» для развития математической грамотности у обучающихся 

4 класса представлен в приложении Г. 
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Выводы по главе 2 

 

Для диагностики уровня сформированности математической 

грамотности у обучающихся младшей школы на базе Международного 

исследования качества математического и естественно-научного образования 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) выделяют 

следующие критерии математической грамотности: контекстная область 

оценки (личная жизнь, общественная жизнь, профессиональная деятельность, 

научная деятельность), компетентностная область оценки (формулировать, 

применять, интерпретировать), содержательная область оценки 

(неопределённость и данные, количество, пространство и форма, изменение и 

зависимости).  

В соответствии с установленными критериями нами была проведена 

диагностическая работа по исследованию актуального уровня 

сформированности математической грамотности у обучающихся 4 класса. В 

исследовании принимали участие обучающиеся 4 класса МАОУ «Лицей №28» 

г. Красноярск в количестве 18 человек в возрасте 10-11 лет. 

Полученные результаты позволили нам выявить уровень 

сформированности математической грамотности младших школьников. По 

результатам исследования выполненных работ мы можем сказать, что для 56% 

класса приоритетным является средний уровень сформированности умений и 

навыков в рамках математической грамотности, 15% имеют низкий уровень 

сформированности математических знаний и умений применять эти знания в 

рамках предлагаемой ситуации и 29% имеют высокий уровень 

сформированности аналитических особенностей в рамках работы с 

математическими знаниями и умениями и способами их применения. Наша 

гипотеза подтвердилась. 

Проблема формирования математической грамотности у младших 

школьников действительно актуальна. Способом решения проблемы может 

стать разработанный нами сборник, который представляет собой 
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инновационный подход к изучению математики. Его ключевое отличие от уже 

имеющихся пособий – возможность использования сборника непосредственно 

на уроках без отрыва от программы, что делает его более удобным и 

эффективным инструментом. 

Сборник упражнений «Грамотный математик. Упражнения для 

маленьких гениев» для развития математической грамотности у обучающихся 

4 класса разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, учебно-

методического комплекса «Школа России» и Единой федеральной 

образовательной программы. 

Основное содержание сборника представлено в пяти блоках, каждый из 

которых содержит 20 заданий, направленных на формирование и отработку 

критериев математической грамотности, а именно: когнитивного, 

деятельностного и аналитико-синтетического. 

Задания сборника охватывают разные области содержания, такие как: 

неопределённость и данные – вероятностные и статистические явления и 

зависимости; изменения и зависимости – математическое описание 

взаимосвязей между переменными в различных процессах; пространство и 

форма – пространственные и плоские геометрические формы и их отношения; 

количество – задания, связанные с числами и отношениями между ними. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изменения, протекающие на современном этапе развития образования, 

определяют приоритетные направления в образовании подрастающего 

поколения. Так, одним из главных направлений модернизации российского 

образования выступает обучающийся. Это тезис подтверждается нормативно-

правовой документацией, обеспечивающей образовательный процесс в 

Российской Федерации.  

Задачами развития математического образования, согласно концепции 

его развития, выступает: «модернизация содержания учебных программ 

математического образования на всех уровнях (с обеспечением их 

преемственности) исходя из потребностей, обучающихся и потребностей 

общества во всеобщей математической грамотности...; обеспечение 

отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого обучающегося...». 

Математическая грамотность является составляющей функциональной 

грамотности и рассматривается как способность человека определять роль 

математики в мире, в котором он живет; интерпретировать ситуацию на языке 

математики и применять математические инструменты, суждения, факты при 

решении проблем в разнообразных контекстах реального мира. Современные 

международные исследования математической грамотности представлены 

тремя большими проектами PISA, TIMSS, PROGRESS. 

В ходе анализа литературы по теме исследования, нами было выделено, 

что для диагностики уровня сформированности математической грамотности 

у обучающихся младшей школы на базе Международного исследования 

качества математического и естественно-научного образования TIMSS (Trends 

in International Mathematics and Science Study) выделяют структурные критерии 

математической грамотности: контекстная область оценки (личная жизнь, 

общественная жизнь, профессиональная деятельность, научная деятельность), 

компетентностная область оценки (формулировать, применять, 
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интерпретировать), содержательная область оценки (неопределённость и 

данные, количество, пространство и форма, изменение и зависимости).  

Организация деятельности в процессе формирования математической 

грамотности требует комплексного и многогранного подхода. Задания 

должны быть практико-ориентированными и носить метапредметный 

характер; должны использоваться знания из других учебных предметов, а 

также обязательна связь с жизнью обучающихся. Применение игровых 

технологий и проблемного обучения поможет поддерживать интерес 

учащихся к математике и развивать их мышление. Использование игровых 

технологий, активных методов обучения, дифференцированного подхода и 

сотрудничества с родителями поможет создать эффективную 

образовательную среду для освоения обучающимися математических знаний. 

Для оценки уровня сформированности математической грамотности у 

обучающихся 4 класса на основе Международного исследования качества 

математического и естественно-научного образования TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) была составлена диагностическая 

программа, включающая в себя 12 заданий.  

В ходе исследования нами был проведен констатирующий эксперимент, 

в процессе проведения которого мы выявляли актуальный уровень 

сформированности математической грамотности у обучающихся 4 класса. 

Основными критериями оценки сформированности математической 

грамотности являлись: когнитивный, деятельностный, аналитико-

синтетический. 

Констатирующий эксперимент проводился на базе МАОУ «Лицей №28» 

г. Красноярск. В исследовании приняли участие 18 человек в возрасте 10-11 

лет. Проанализировав результаты всех критериев, мы пришли к выводу, что 

для 4 класса приоритетным является средний уровень сформированности 

умений и навыков в рамках математической грамотности: 15% опрошенных 

имеют низкий уровень сформированности математических знаний и умений 

применять эти знания в рамках предлагаемой ситуации, на среднем уровне – 
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56%  класса, что указывает на преобладание у детей базовых математических 

знаний, умений рассуждать о математических задачах и реализовывать их на 

практике, высокий уровень сформированности аналитических особенностей в 

рамках работы с математическими знаниями и умениями и способами их 

применения характерен для 29% обучающихся.  

В ходе проверки работ было установлено, что у большинства детей 

младшего школьного возраста преобладают средние показатели 

сформированности математической грамотности. Таким образом, наша 

гипотеза подтвердилась. 

На основании полученных результатов эксперимента и анализа 

методической литературы мы предлагаем сборник упражнений для развития 

математической грамотности у обучающихся 4 класса, который представляет 

собой инновационный подход к изучению математики. 

Сборник упражнений «Грамотный математик. Упражнения для 

маленьких гениев» для развития математической грамотности разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, учебно-методического комплекса «Школа 

России» и Единой федеральной образовательной программы. 

Основное содержание сборника представлено в пяти блоках. Каждый из 

блоков содержит 20 заданий, направленных на формирование и отработку 

критериев математической грамотности, а именно: когнитивного, 

деятельностного и аналитико-синтетического. 

Задания сборника охватывают такие области содержания, как: 

неопределённость и данные – вероятностные и статистические явления и 

зависимости; изменения и зависимости – математическое описание 

зависимости между переменными в различных процессах; пространство и 

форма – пространственные и плоские геометрические формы и их отношения; 

количество – задания, связанные с числами и отношениями между ними. 

Таким образом, задачи, поставленные в выпускной квалификационной 

работе, были выполнены, а цель исследования была достигнута. 
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 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А  

Диагностическая программа 

 

 Блок «Неопределенность и данные» 

Задание 1. 

Ниже приведены данные за три года о количестве дождливых дней в 

июне-октябре в Старом Осколе. Используя эти данные, ответьте на вопрос. 

Месяц 2013 год 2014 год 2015 год 

Июнь 11 6 8 

Июль 8 3 8 

Август 9 5 0 

Сентябрь 13 4 1 

Октябрь 7 3 5 

Сколько дождливых дней было в Старом Осколе в сентябре 2014 года? 

Ответ:__________ 

Задание 2. 

На городской ярмарке есть палатка, в которой можно обменять карточки. 

 карточку с медведем можно обменять на 2 карточки с рожицей. 

 

 карточки с медведем можно обменять на 3 спортивные карточки. 

 

Несколько ребят подошли к этой палатке, чтобы обменять свои карточки. 

А. У Кати 6 карточек с медведем. Она хотела бы получить за них как 

можно больше других карточек. 

Сколько карточек с рожицей она могла бы получить? 

Ответ: _______ карточек с рожицей 
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Продолжение приложения А 

Б. Серёжа хочет обменять 15 спортивных карточек на карточки с 

медведем. Сколько карточек с медведем он получит? 

Ответ: _______ карточек с медведем 

В. Боря хочет обменять 8 карточек с рожицей на спортивные карточки. 

Сколько спортивных карточек он получит? 

Ответ: _______ спортивных карточек 

Задание 3. 

В соревнованиях по волейболу команда получает 3 очка за победу; 1 очко 

при ничьей, 0 очков при проигрыше. У команды России 11 очков. Какое 

наименьшее количество игр она могла сыграть? 

Ответ:________ 

Задание 4. 

Пётр Иванович выращивает морковь. В таблицу заносит количество 

килограммов урожая, которое он получает за год. Используя эти данные, 

ответьте на вопрос. 

Годы по порядку Морковь 

- 150 кг 
Первый год  

Второй год  

Третий год 
 

Четвертый год 
 

В каком году урожайность моркови была наибольшей и сколько было 

собрано килограммов моркови за этот год? 

В ответе запишите год и количество килограммов. 

Ответ:_____________ 

 

 

 



65 

 

Продолжение приложения А 

 Блок «Пространство и форма» 

Задание 5. 

 

Задание 6. 

 

Ответ:________ 
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Продолжение приложения А 

Задание 7. 

На макете нового микрорайона дома размещены на клетчатом поле, 

причём стены домов расположены по границам клеток (см. рис.). 

 

Изобразите, как выглядят эти дома на плане местности. Сохраняйте 

расположение домов относительно сторон света. Каждый дом изображайте 

прямоугольником, составленным из клеток. В качестве примера один из домов 

уже изображён. 
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Продолжение приложения А 

 Блок «Изменения и зависимости» 

Задание 8. 

Василий измерял в течение недели время, которое он тратил на дорогу 

до школы, а результаты записывал в таблицу. Используя эти данные, ответьте 

на вопрос. 

День 

недели 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб 

Время 

(мин.) 
28 38 27 37 25 25 

Сколько минут в среднем занимает у Василия дорога до школы? 

Ответ:__________ 

Задание 9. 

Бабушка испекла 12 блинчиков с мясом и 6 блинчиков с творогом. Дети 

съели 4 блинчика с мясом. С помощью каких выражений можно посчитать, 

сколько всего блинчиков осталось? Выберите ДВА варианта ответа: 

А) 12+6+4 

Б) 12+6-4 

В) (12-4)+6 

Г) 12+6+(12-4) 

 

 Блок «Количество» 

Задание 10. 

Длина забора 20 метров. Сколько в заборе столбов, если столб от столба 

стоит на расстоянии двух метров? 

Выберите и отметьте верный ответ. 

A. 12 

B. 10 

C. 11 

Задание 11. 

Кассовый автомат используют для пополнения счёта на карте «Проезд на 

транспорте». 
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Окончание приложения А 

Информация на экране автомата: 

Клиент может ежедневно вносить: 

·Купюрами - не более 300 рублей; 

·Мелочью - не более 30 рублей. 

 

У Гриши есть 70 рублей мелочью (монеты по 10 р. и 5 р.) – 8 монет, а 

также 400 рублей шестью купюрами. Всего у Гриши денег – 470 рублей. Он 

пересчитал все монеты и купюры и заполнил таблицу. 

Количество монет и купюр: 

 

         6                2                               4                              2 

Составьте числовое выражение, которое показывает, что Гриша учел в 

таблице всю сумму денег. 

Числовое выражение: _____________________________________ 

Задание 12. 

Дима ходит на занятия в школу робототехники и программирования 

«Лига роботов». Сколько занятий он сможет посетить, если будет ходить 

каждый вторник с 4 сентября по 25 октября? Используйте календарь для ответа 

на вопрос. 

 

В ответе запишите число. 

Ответ:_________ 
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Приложение Б 

Таблица 4  

Протокол программы исследования 

 

Ученик 
Номер задания Кол-во 

баллов 
Уровень МГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Савелий А. + + + - - + - +/- + + + + 11,5 Средний 

Леонид А. + + + - + + + + + - + + 13 Высокий 

Степан Б. + + + - + + + +/- - - +/- + 10 Средний 

Лев Г. + + + - + +/- - +/- + + + + 11,5 Средний 

Лев Г. + + + - + + - +/- - - + + 10 Средний 

Вера Е. + + + - - + - +/- - - + + 8,5 Средний 

Семен Ж. + + + - + + + + + + + + 14 Высокий 

Велеслав И. - + + - - + + - + + - + 8 Средний 

Анастасия К. + + + - - + - +/- + - +/- + 8,5 Средний 

Михаил К. + + + - - + - +/- + + - + 10 Средний 

Надежда К. + + + - + + + +/- - - + + 9,5 Средний 

Алиса Р. + + + - + + + +/- - - + + 10,5 Средний 

Александр С. + + - - - +/- + +/- + + + + 10 Средний 

Регина С. + + + + - + - + - + + + 12 Высокий 

Егор У. + + + 
+/

- 
+ + + + + + + + 14 

Высокий 

Арсений У. - + - - - - - - - + - - 2 Низкий 

Александр Ш. + + + + - + - + + + + + 13 Высокий 

Екатерина Х. + + - + + + + +/- - - +/- - 10 Средний 
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Приложение В 

Таблица 5  

Сводная таблица результатов проведения методик 

 

Критерии 

Уровни сформированности 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

% % % 

Когнитивный 

20 

30 

10 

50 

40 

40 

30 

30 

50 
Деятельностный 

Аналитико-

синтетический 

Общий уровень 
Человек % Человек % Человек % 

5 29 12 56 1 15 






















































































