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Таблица 6
Действия, которые надо совершить 

для успешного выполнения заданий исследования 
PISA [33]

Область 
компе-
тентно-

сти

Уровень компетентности

Высокий
(выше 550  

баллов)

Средний
(550–450  
баллов)

Низкий
(ниже 450 

баллов)

Работа с 
текстом: 
поиск 
инфор-
мации

Работать с тек-
стом, содержа-
щим недостаточ-
но надежную или 
противоречивую 
информацию

Соединить не-
сколько единиц 
информации, со-
держащейся в 
тексте с малозна-
комым содержа-
нием

Найти инфор-
мацию, прямо 
сформулиро-
ванную в тек-
сте со знако-
мым содержа-
нием

Работа с 
текстом: 
интер-
прета-
ция

Продемонстриро-
вать полное и де-
тальное понима-
ние неоднознач-
ного и 
противоречивого 
текста

Истолковать зна-
чение всего тек-
ста и его частей

Понять глав-
ную идею 
текста и его 
частей

Работа с 
текстом: 
оценка и 
размыш-
ление

Оценивать проти-
воречивую ин-
формацию и фор-
мулировать гипо-
тезы на основе 
длинных и слож-
ных текстов

Оценивать ин-
формацию в тек-
сте, содержание 
которого не огра-
ничивается жи-
тейским опытом

Использовать 
личный опыт 
и дополни-
тельные зна-
ния для объ-
яснения тек-
ста со 
знакомым со-
держанием 

Матема-
тика

Выделить в жиз-
ненной ситуации 
проблему, решае-
мую средствами 
математики, по-
строить модель 
решения

Установить связи 
и интегрировать 
материал из раз-
ных областей ма-
тематики

Воспроизве-
сти факты и 
методы, вы-
полнить вы-
числения
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Область 
компе-
тентно-

сти

Уровень компетентности

Высокий
(выше 550  

баллов)

Средний
(550–450  
баллов)

Низкий
(ниже 450 

баллов)

Есте-
ственно-
научное 
знание

Создавать объяс-
нительные и про-
гнозирующие мо-
дели, оценивать 
альтернативные 
точки зрения

Использовать 
естественно-на-
учное знание для 
объяснения и 
прогнозирования 
природных явле-
ний

Привести 
пример, под-
твердить уже 
сформулиро-
ванный вывод

Окончание таблицы 6

При описании низкого уровня компетентности исполь-
зуются термины и определения традиционной педагоги-
ки: привести пример, выполнить вычисление (в типовой 
задаче), найти информацию, прямо сформулированную в 
тексте со знакомым содержанием. При описании высоко-
го уровня компетентности ключевыми словами являются 
следующие: неопределенность, неоднозначность, проти-
воречивость, недостаточная надежность информации, 
наличие альтернативных точек зрения и др. [33]. 

Заявленные уровни проявления компетенций соответ-
ствуют уровню сложности задач в комплексном задании 
на формирование и оценку функциональной грамотно-
сти. Важно отметить, что задание может быть направлено 
на отработку только одной компетенции или на отработ-
ку элементов сразу нескольких компетенций.

Поскольку в основе заданий по функциональной грамот-
ности лежит работа с информацией, то интересным пред-
ставляется подход, опирающийся на разработанную амери-
канским ученым Б. Блумом классификацию результатов  
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обучения. Таксономия Б. Блума охватывает три сферы: ког-
нитивную (познавательную), эмоциональную и психомо-
торную, каждая из которых характеризуется восходящим 
порядком сложности. Ученым была предложена шестиуров-
невая иерархическая структура когнитивной (познаватель-
ной) сферы: 1-й уровень — знание; 2-й уровень — понима-
ние; 3-й уровень — применение; 4-й уровень — анализ; 
5-й уровень — синтез; 6-й уровень — оценка. 

Для облегчения составления формулировки задания 
предлагаются глаголы для постановки целей, указываю-
щие на то, что именно должен продемонстрировать обу-
чающийся. Формулировка задачи неправильно поставле-
на, если ее начинают не с глагола действия и далее кон-
текст задания, а наоборот. Либо в формулировке задачи 
ставятся глаголы без контекста самого задания. Так, в 
частности, можно использовать конструктор формулиро-
вок задач, разработанный Л. С. Илюшиным. Этот кон-
структор уже рассматривался во второй главе в контексте 
разработки творческих учебно-познавательных задач. 
Л. С. Илюшин предложил матрицу для конструирования 
задач [15] (см. таблицу 7).

Ценность данного подхода в том, что автор согласно 
таксономии целей Б. Блума каждую категорию раскрыва-
ет через систему действий обучающегося. Эти действия 
представлены в виде клише для формулировки соответ-
ствующего задания. Приведенные в этом конструкторе 
уровни и действия согласуются с выделенными ранее 
компонентами компетентностей обучающихся и уровня-
ми их освоения. В задании по функциональной грамотно-
сти как инструменте оценки, безусловно, невозможно ре-
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ализовать ряд действий в связи с заданным форматом. 
Однако их многократное применение для разработки тре-
нировочных заданий, помогает выработать у учащихся 
алгоритм решения проблемных задач, возникающих в ре-
альной жизни, и способствовать развитию функциональ-
ной грамотности.

Как разрабатываются задачи, проверяющие функ-
циональную грамотность?

Разработчики международной программы PISA пред-
лагают использовать аутентичный подход при формули-
ровании задач для оценки отдельных умений, включен-
ных в структуру естественно-научной грамотности [14]. 
Этот подход предполагает соответствие между проверяе-
мым компонентом компетенции (что дано в стимуле за-
дачи) и тем, что нужно определить в задаче (отражено в 
формулировке). Поскольку составляющие функциональ-
ной грамотности по ряду компетенций перекрываются, 
то и предлагаемый подход может быть применен в целом 
при разработке заданий. В соответствии с этим  он был 
уточнен авторами пособия и наглядно представлен в та-
блице 8.
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Полезно проанализировать задание «Спортивная дие-
та» (с. 113) с точки зрения основных подходов к конструи-
рованию.

Так, задача 1 относится к низкому уровню сложности. 
Учащимся предлагается выбрать несколько вариантов из 
предложенных. Для этого им необходимо продемонстри-
ровать знание и понимание естественно-научных поня-
тий, связанных с темой «Биология человека». Задача от-
носится к предметной области «Естествознание». Вопрос с 
выбором ответа относится к базовому уровню сложности. 
Трудность состоит в том, что правильный ответ (белки, 
жиры и углеводы) надо выбрать, руководствуясь не толь-
ко знаниями или опытом, но и опираясь на требование, 
представленное в формулировке задачи: «Выбрать только 
те, которые служат источником энергии для организма». 
Витамины и вода могут быть отнесены к необходимым ве-
ществам, поступающим с пищей, но к источникам энер-
гии они не относятся.

Задача 2 относится к среднему уровню сложности. 
В ней учащимся предлагается продемонстрировать пони-
мание того, что такое «метаболизм» и какую роль играют 
разные вещества в организме. Школьнику необходимо 
дать объяснение противоречию, предлагаемому в стиму-
ле задачи. Сложность задания определяется тем, что пра-
вильному ответу «Да» надо дать обоснование. При этом в 
стимуле говорится о белке как источнике веществ для уве-
личения мышечной массы, а в формулировке задачи фи-
гурирует «подкожный жир». Для правильного обоснова-
ния необходимо воспользоваться не только фабулой и 
стимулом к задаче. Ориентиром для правильного ответа 
может быть и предыдущее задание.
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Каковы критерии оценки задач, направленных  
на формирование и оценку функциональной  
грамотности? 

Оценка выполненной задачи. Проверяемый компо-
нент компетенции задает способы и критерии оценива-
ния результата. Эталонный ответ должен в полной мере 
учитывать задаваемый контекст ситуации. 

Для задач с одиночным или множественным выбором 
ответ принимается полностью при соответствии с эталон-
ным вариантом. 

Например: задача из задания «Секреты микроволнов-
ки» (с. 96).

Задача (разработчики О. А. Абдулаева, А. В. Ляпцев, 
2019).

Миша решил в микроволновке разогреть себе борщ на 
обед. Какую посуду он может для этого использовать?

1. Открытый пластмассовый контейнер.
2. Фарфоровую тарелку с позолотой.
3. Эмалированную миску.
Оценка выполнения задачи:
Верный ответ — 1 балл.
1. Открытый пластмассовый контейнер.
Ответ не принимается: 
Несколько вариантов ответа.
Другой вариант.
Ответ отсутствует.
 Поскольку в задачах моделируется жизненная ситуация, 

то в ряде случаев невозможно стандартизировать все отве-
ты. Для задач с коротким ответом возможны допущения. 
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Например, схема оценки ответа для задачи 2 из зада-
ния «Спортивная диета» (с. 113)

Оценка выполнения задачи:
Ответ принимается полностью — 2 балла.
В ответе явное указание на то, что белок может слу-

жить источником энергии, которая при избытке в орга-
низме запасается в виде подкожного жира.

Ответ принимается частично — 1 балл.
Избыток белка ведет к образованию подкожного жира.
Ответ не принимается.
Белок при избытке откладывается в виде подкожного 

жира.
Следует отметить, что при оценке задач по формирова-

нию и оцениванию функциональной грамотности в рам-
ках исследования PISA и задач со свободно конструируе-
мым ответом используются критерии «ответ принимается 
полностью», «ответ принимается частично», «ответ не 
принимается». В то время как при оценке тестовых зада-
ний с множественным выбором и с кратким ответом при-
меняются критерии «верный ответ», «частично верный 
ответ» и «неверный ответ». Такие критерии исследования 
PISA были выбраны по двум причинам. Во-первых, на не-
которые вопросы не имеется «верного» ответа, как тако-
вого. Ответы ранжируются по степени, в которой ученик 
демонстрирует понимание текста вопроса или материала 
темы, связанной с этим вопросом. Во-вторых, категория 
«ответ принимается полностью» не обязательно включает 
только полный верный или идеальный ответ. Введение трех 
рубрик: «ответ принимается полностью», «ответ принима-
ется частично», «ответ не принимается» — позволяет 
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распределить ответы учащихся на три группы, различающи-
еся по степени, в которой ученик демонстрирует способ-
ность ответить на предложенный вопрос. Кроме того, на-
личие орфографических ошибок, не искажающих сути 
ответа, в международном исследовании не учитывается.

Пример формулировки еще одной задачи комплексно-
го задания «Спортивная тренировка».

Задача 3 (разработчик Ю. П. Киселев, 2019).
Стимул. После интенсивных занятий в спортзале в ор-

ганизме человека открывается так называемое анаболи-
ческое окно — состояние организма, при котором возника-
ет дефицит питательных веществ — белков и углеводов 
(это состояние еще называют белково-углеводным ок-
ном). Быстро компенсировать возникший дефицит мож-
но с помощью употребления пищи. А поскольку средняя 
длительность анаболического окна 40–90 минут, то при-
нимать пищу нужно именно в этот промежуток времени. 
Однако не все так однозначно, и существует несколько 
мнений по этому поводу:

— Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение  
мы шц, есть нужно сразу после тренировки.

— Есть нужно спустя 1 час, в течение которого орга-
низм будет сжигать собственные жировые запасы.

— Употреблять нужно исключительно белки, которые 
помогут восстановить поврежденные мышечные волок-
на.

— Лучше отдать предпочтение углеводам, за счет ко-
торых восстановится энергетический потенциал орга-
низма.

— Есть можно и белки, и углеводы, поскольку организм 
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нуждается в них для обеспечения роста мышечной массы. 
Главное — уложиться в период анаболического окна.

Формулировка задачи. Аргументируйте, какое из 
этих утверждений может иметь практическое под-
тверждение и подходит для всех тренирующихся. 

В стимуле к задаче перечислено несколько утвержде-
ний, при этом любое из этих мнений имеет практическое 
подтверждение и реальные результаты прироста мышц. 
Поэтому при любом количестве, отличном от одного из 
выбранных утверждений, ответ принимается частично. 
Ответ принимается полностью, когда в ответе есть указа-
ние на то, что спортивная диета должна учитывать спе-
цифические потребности организма для конкретного 
вида спорта. Оценка такой задачи осуществляется на ос-
нове анализа  ответа по схеме:

Оценка выполнения задачи:
Ответ принимается полностью — 2 балла.
Обучающийся выбирает одно или несколько утвержде-

ний и приводит аргумент, в котором имеется явное ука-
зание на то, что рекомендации по спортивной диете 
должны учитывать специфические потребности организ-
ма для конкретного вида спорта. 

Например: 
— Каждое из утверждений может иметь практическое 

подтверждение, по отдельности может подойти в зави-
симости от особенностей организма и вида спорта. 

— Есть нужно спустя 1 час, в течение которого орга-
низм будет сжигать собственные жировые запасы, это 
подходит для тех, кто занимается спортом для сжига-
ния жира.

И т. п.
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Ответ принимается частично — 1 балл.
Обучающийся выбирает несколько утверждений, но ар-

гумент отсутствует или указывает на другие условия.
Например. Конкретная рекомендация подойдет в зави-

симости от режима питания человека.
Ответ не принимается.
Учащимся выбрано одно утверждение.
Нет ответа. 
Для анализа и конструирования заданий на формиро-

вание и оценку функциональной грамотности целесоо-
бразно использовать паспорт, разработанный авторами 
пособия. 

В процессе анализа заданий международных исследо-
ваний, а также в ходе опытно-экспериментальной работы 
по разработке заданий, направленных на развитие и оце-
нивание естественно-научной грамотности, были выделе-
ны их системно-структурные компоненты: 

— развиваемые компетенции; 
— тип знаний;
— концепты;
— контексты;
— когнитивный уровень;
— дидактические единицы;
— формат вопроса [6]. 
Перечисленные компоненты можно рассматривать как 

критериальную базу разработки комплексных заданий и 
оценивания результатов их выполнения. Характеристики 
каждого компонента выступают в роли соответствующих 
показателей. 

Пример анализа содержания каждого компонента в за-
дании «Здоровье в опасности?», в котором использованы 
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элементы из открытых заданий PISA 2006 года по есте-
ствознанию. 

Здоровье в опасности? (Разработчик Ю. П. Киселев, 2019.)
Фабула. Представьте себе, что вы живете возле боль-

шого мусоросжигательного завода. В последние годы у жи-
телей этого района было выявлено несколько случаев он-
кологических заболеваний органов дыхания. Многие мест-
ные жители считают, что эти заболевания вызваны вы-
бросами токсичных газов, производимых заводом.

Было проведено открытое заседание, чтобы обсудить 
потенциальную опасность мусоросжигательного завода 
для местных жителей. На этой встрече ученые сделали 
следующие заявления.

Заявления ученых-экологов, приглашенных обеспо-
коенными местными жителями:

«По свидетельству европейских ученых, которые прово-
дили изучения этой темы, у людей, проживающих вблизи 
мусоросжигательных заводов, увеличилась смертность:

в 3,5 раза от рака легких;
в 1,7 раза от рака пищевода;
в 2,7 раза от рака желудка.
Детская смертность выросла в два раза».
Это отмечено в Австрии, Германии, Великобритании, 

Италии, Дании, Бельгии, Франции, Финляндии. У нас ис-
следование не проводились.

Заявления ученых-экспертов, представляющих му-
соросжигательный завод:

Прежние заводы выбрасывали в атмосферу токсичные 
вещества. Мусор сгорал при температуре 800–850 граду-
сов, что недостаточно для расщепления на безопасные 
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элементы. Образовывался, например, бензапирен — тот 
самый вредный канцерогенный ароматический углеводо-
род, знакомый курильщикам. Также его вдыхают, проводя 
досуг у костра. Другие продукты устаревшей модели мусо-
росжигания — диоксины. Ими легко надышаться, поме-
шивая мокрые тлеющие листья осенью или стоя над ман-
галом, где жарится соленый шашлык. На новых заводах 
эти вредные соединения расщепляются до диоксида угле-
рода и воды (бензапирен) или углерода, воды и соляной кис-
лоты (диоксины). Все три элемента — вода, диоксид угле-
рода и соляная кислота — безопасны для атмосферы. Они 
содержатся там естественным образом в несравнимо 
большем количестве, чем их производят заводы для тер-
мической обработки отходов.

Задача 1.
Стимул. Владелец мусоросжигательного завода сослал-

ся на заявление ученых-экспертов, работающих на его за-
воде, чтобы доказать, что «выбросы газов заводом не 
представляют угрозу для здоровья местных жителей».

Формулировка задачи. Приведите одну причину (от-
личную от заявления экологов, приглашенных обеспокоен-
ным местным населением), по которой возникает сомне-
ние в том, что утверждение ученых, работающих на му-
соросжигательном заводе, подтверждает заявление вла-
дельца завода.

Оценка выполнения задачи:
Ответ принимается полностью — 2 балла.
В ответе указана причина, вызывающая сомнение в том, 

что утверждение ученых, работающих на мусоросжига-
тельном заводе, подтверждает заявление его  владельца:
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— Возможно, онкологические заболевания вызывают 
другие вещества, выделяемые при сжигании мусора, не на-
званные учеными.

— Выделяемые «безопасные» вещества могут в атмос-
фере образовывать вещества, вызывающие онкологиче-
ские заболевания, соединяясь с выбросами от других пред-
приятий.

— Источником развития онкологических заболеваний 
могут быть вещества, находящиеся в твердых или жид-
ких отходах производства.

Ответ принимается частично — 1 балл.
— Ученые не предоставили конкретных данных, под-

тверждающих их слова.
— Ученые намеренно дают ложную информацию, что-

бы не потерять работу.
Ответ не принимается.
Другой ответ.
Ответ отсутствует.
Паспорт задачи

№ задачи 1

Компетенция Интерпретация данных и использование на-
учных доказательств для получения выводов

Тип знания Процедура 

Концепт Живое существо — открытая система

Контекст Здоровье — местный

Когнитивный 
уровень Средний

ДидактИческие  
единицы

Биология: здоровье.
Химия: токсичные вещества. 
Физика: альтернативные источники энергии

Формат вопроса открытый
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Задача 2. 
Стимул. Ученые, приглашенные обеспокоенными мест-

ными жителями, сравнили число случаев онкологических 
заболеваний органов дыхания у людей, живущих вблизи за-
вода в Австрии, Германии, Великобритании, Италии, Да-
нии, Бельгии, Франции, Финляндии.

Формулировка задачи. Назовите одно из возможных 
различий между указанными странами, которое привело 
бы вас к мысли о том, что проведенное сравнение не явля-
ется убедительным доказательством.

Оценка выполнения задачи:
Ответ принимается полностью — 2 балла.
В ответах должно уделяться основное внимание воз-

можным различиям в рассматриваемых странах. 
Например:
— В странах может проживать разное число людей.
— В одной стране медицинское обслуживание может 

быть лучше, чем в другой. 
— Детская смертность могла быть вызвана вспышка-

ми инфекционных заболеваний.
— Эти страны могут отличаться по проценту пожи-

лых людей. 
— Возможно, присутствуют другие источники загряз-

нения воздуха.
Ответ не принимается.
Другой ответ. Например: Различия между странами 

значительные.
Ответ отсутствует.
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Паспорт задачи

Задача 3. 
Стимул + формулировка задачи. Перечислите не ме-

нее трех различных причин, по которым сжигание мусора 
на специализированных предприятиях имеет большее пре-
имущество перед его хранением на полигонах. 

Оценка выполнения задачи:
Ответ принимается полностью — 2 балла.
Указаны три и более причины экологического, социаль-

ного и экономического характера как реализация принци-
пов устойчивого развития для принятия ответственно-
го решения. Например: 

— Сокращение объемов отходов.
— Устранение загрязнения подземных вод, почвы.
— Меньше выделяется метана.
— Гораздо более эффективное использование простран-

ства.

№ задачи 2

Компетенция
Интерпретация данных и использова-
ние научных доказательств для получе-
ния выводов

Тип знания Процедура 

Концепт Живое существо — открытая система

Контекст Здоровье — местный

Когнитивный уровень Средний

Дидактические едини-
цы

Биология: здоровье.
Химия: токсичные вещества

Формат вопроса открытый
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— Пластик, бумага, стекло и другие материалы могут 
быть вторично использованы. 

— Образующееся тепло может быть использовано для 
получения дешевой энергии.

— Заводы могут располагаться близко к городам, что 
снижает затраты на транспортировку отходов.

И др.
Ответ принимается частично — 1 балл.
Указаны две и более причины только экологического, со-

циального или экономического характера как реализация 
принципов устойчивого развития для принятия ответ-
ственного решения.

Ответ не принимается.
Названа одна причина. 
Ответ отсутствует.
Паспорт задачи

Ситуация, представленная в данном задании, относит-
ся к предметной области естествознания, в связи с чем ха-

№ задачи 3

Компетенция Научное объяснение явлений 

Тип знания Эпистемологическое знание

Концепт Живое существо — открытая система

Контекст Здоровье — местный

Когнитивный уровень Высокий 

Дидактические едини-
цы

Биология: здоровье. 
Химия: токсичные вещества. 
Физика: альтернативные источники 
энергии

Формат вопроса Открытый
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рактеристики каждого компонента будут приведены в 
формулировках, предъявляемых к естественно-научной 
грамотности.

Развиваемые компетенции. Компетенции, составля-
ющие основу функциональной грамотности, выступают в 
качестве целевых установок при разработке заданий по 
развитию и оцениванию естественно-научной грамотно-
сти и определяют их специфичность в сравнении с тради-
ционными учебными заданиями. 

В рамках предлагаемого в качестве примера задания от-
рабатываются составляющие двух компетенций: «Интер-
претация данных и использование научных доказательств 
для получения выводов» и «Научное объяснение явлений». 
Так, задачная формулировка первого задания предполага-
ет необходимость критически осмыслить информацию, 
представленную в фабуле комплексного задания. 

Тип знаний. Достижение базового уровня естествен-
но-научной грамотности обучающимися связано с их уме-
нием оперировать знаниями и справляться с разными си-
туациями и проблемами, которые могут быть представле-
ны в следующих содержательных сферах: 

— понятия и принципы естественных наук;
— естественно-научные методы исследования и мыш-

ления;
— представления об особенностях естественно-науч-

ного познания;
— представления о взаимоотношениях между есте-

ствознанием, техникой и обществом (понимание дости-
жений естественных наук в социальном, экономическом 
и экологическом контекстах);
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— совокупность взглядов и ценностных решений, каса-
ющихся понимания естественных наук и самой природы 
как необходимых условий существования человека.

В рамках предлагаемого задания задачи актуализиру-
ют процедурные и эпистемологические знания обучаю-
щихся. 

Концепт. Содержательная линия, которую актуализи-
рует задание «Здоровье в опасности?», является частью 
концепта «Живое существо — открытая система». Данный 
концепт интегрирует знания о взаимодействии организ-
ма и окружающей среды с учетом биотических и абиоти-
ческих факторов среды, которые, в свою очередь, влияют 
на рост и размножение живых существ. При этом описа-
ние организма как системы оказывается невозможным 
без привлечения знаний из физики и химии. Ценностную 
составляющую концепта задания можно сформулировать 
в положении: «Всеобщие взаимосвязи и взаимообуслов-
ленность определяют целостность и само существование 
природы и человека». Задание создает условия для фор-
мирования стиля жизни и поведения, ориентированного 
на гармоничное развитие системы «Человек — Природа 
— Общество», основанной на понимании, что любое из-
менение элемента системы приводит к изменению систе-
мы в целом.

Контексты. При составлении заданий важную роль 
играет их контекст. В каждом из заданий описывается 
жизненная ситуация, как правило близкая и понятная 
учащемуся, которая может быть соотнесена с категория-
ми «здоровье», «технологии», «опасности и риски» и др. 
Ситуация, отражающая личностный, местный или гло-
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бальный контекст, требует от обучающегося осознанного 
выбора модели поведения и соотнесения собственных 
ценностных установок с общечеловеческими ценностя-
ми. Указание контекста проблемной ситуации позволяет 
обучающемуся сориентироваться в рамках содержатель-
ного поля концепта, облегчить работу по выявлению 
личных ценностей и смыслов по отношению к рассма-
триваемой проблеме и присвоению этих ценностно-
смысловых ориентиров. Отметим, что контекстность об-
условливает логику и содержание задач, составляющих 
основу задания.

Когнитивный уровень. Когнитивный уровень харак-
теризует сложность задач, нацеливает обучающегося на 
актуализацию знаний, умений и навыков, необходимых 
для решения проблемы в рамках задания.

Задачи низкого когнитивного уровня ориентируют об-
учающихся опираться на знания повседневного содержа-
ния и базовые процедурные знания для распознавания на-
учного объяснения, интерпретации данных; использовать 
базовые или повседневные естественно-научные знания, 
чтобы распознать адекватный вывод из простого набора 
данных; продемонстрировать базовые познавательные 
умения. 

Средний когнитивный уровень задачи потребует от об-
учающихся использовать более сложные или более аб-
страктные идеи или понятия для объяснения комплекс-
ных явлений, событий и процессов на основе существую-
щих причинно-следственных связей; применить различ-
ные способы исследования предложенного им вопроса с 
научной точки зрения. 
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Высокий когнитивный уровень задачи предполагает 
демонстрацию обучающимися способности применять 
более сложные знания, связанные с научным познанием, 
для того чтобы дать оценку различным способам проведе-
ния экспериментов и обосновать свой выбор, а также спо-
собность использовать теоретические знания для интер-
претации информации или формулирования прогнозов; 
при интерпретации данных и использовании научных до-
казательств обучающимся потребуется отличать относя-
щуюся к теме информацию, опираться на знания, полу-
ченные ими в том числе вне школьной программы.

В рассматриваемом примере задания носят средний и 
высокий когнитивный уровень, поскольку каждая из фор-
мулировок задач предполагает развернутый ответ.

Дидактические единицы. Уточнение дидактических 
единиц в рамках конкретной задачи позволяет устано-
вить соответствие с обязательными элементами содержа-
ния образования, представленными в федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах основного и 
среднего общего образования. В паспортах к задачам ука-
зано, что задачи соответствуют дидактическим едини-
цам: здоровье; токсичные вещества; альтернативные ис-
точники энергии. Таким образом, элементы комплексно-
го задания могут быть использованы в рамках уроков фи-
зики, химии, биологии в соответсвующих темах.

Формат вопроса. В заданиях по естественно-научной 
грамотности используются задачи следующих типов: 

— открытого с кратким или развернутым ответом; 
— закрытого с выбором одного правильного ответа из 

4‒5 предложенных;
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— комбинированного.
Большинство задач в задании (около 80%) открытого 

типа с кратким ответом.
В представленном задании все формулировки задачи 

предполагают развернутый письменный ответ.
Разработанную систему критериев и показателей мож-

но оформить в форме таблицы как паспорт задания. Па-
спортизация каждой задачи, входящей в задание, обеспе-
чивает внутреннюю связь и логику развертывания его со-
держания. При этом паспорт выступает не только как на-
бор сведений о задании или универсальный идентифика-
тор. Многоаспектность критериев позволяет представить 
комплексное описание задачи, включающее сведения о 
показателях (индикаторах) деятельности обучающихся. 
Таким образом, паспортизация на основе выявленных 
компонентов позволяет объединить статические (услов-
но-постоянные) и динамически изменяющиеся характе-
ристики. К статическим характеристикам можно отнести 
формат задачи, дидактические единицы, контексты. Ди-
намическими составляющими паспорта выступают сведе-
ния о концепте, когнитивном уровне и виде деятельности, 
которые могут изменяться в процессе освоения учебной 
дисциплины и обогащения личного опыта учащегося (в 
зависимости от возраста обучающихся одна и та же зада-
ча может быть отнесена к разному когнитивному уров-
ню). Паспорт задания отражает логические связи между 
его различными компонентами и характеристиками [6].

Важно помнить, что каждое задание представляет собой 
комплекс учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. Каждая задача проверяет, как правило, овладение 
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отдельным знанием или умением. Комплекс задач помо-
гает оценить овладение совокупностью отдельных зна-
ний или умений. В некоторых комплексных заданиях 
имеется до 8 задач, каждая из которых оценивается от-
дельно. Использование паспорта задач позволяет облег-
чить работу при составлении комплексного задания по 
формированию и оцениванию функциональной грамот-
ности и проводить комплексный мониторинг предполага-
емых образовательных результатов. 

 Авторами выделены наиболее значимые функции па-
спорта задания. В первую очередь паспорт позволяет про-
водить мониторинг динамики развития отдельных ком-
понентов и в целом естественно-научной грамотности. 
Проведение исследования и анализа данных об эффектив-
ности применяемых технологий и методов на основе 
предлагаемого паспорта задания позволяет устанавли-
вать причинно-следственные связи между различными 
условиями, влияющими на процесс развития естествен-
но-научной грамотности, т. е. реализует аналитическую 
функцию. Доступность показателей для обучающихся по-
зволяет управлять процессом развития естественно-науч-
ной грамотности через информирование их о целях учеб-
но-познавательной деятельности. Осмысление компонен-
тов паспорта задачи создает условия для мотивации обу-
чающихся и выступает в качестве основы для рефлексии 
своей деятельности [6].

Разработанная система ориентиров, сфокусированная 
в паспорте задачи, обеспечивает согласование критериев 
функциональной грамотности и содержания образова-
тельной деятельности и может выступать системообразу-
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ющим основанием разработки содержания и структуры 
комплексных заданий для развития и оценивания функ-
циональной грамотности обучающихся. 

Рассмотренные в книге особенности заданий на фор-
мирование и оценку функциональной грамотности де-
монстрируют различные аспекты, которые необходимо 
учитывать при их конструировании. Использование в пе-
дагогической практике заданий по формированию и оце-
ниванию функциональной грамотности требует от учите-
ля постоянной рефлексии к отбору таких заданий, по-
скольку от этого в значительной степени зависит успеш-
ность учащегося в дальнейшей жизни. 

Особенности разработки заданий на формирование и 
оценку функциональной грамотности обобщены в памятке, 
которая может помочь педагогу проанализировать скон-
струированные задания, а также осуществить отбор готовых 
заданий для включения в образовательную деятельность.

Памятка для анализа педагогической ценности за-
дачи по оценке и развитию функциональной грамот-
ности

1. Какую учебную цель преследует данная задача?
2. Какие элементы функциональной грамотности име-

ются в виду?
3. Необходима ли именно эта задача?
4. Почему выбран такой стимул к задаче?
5. Почему взяты такие, а не другие исходные данные?
6. Отвечают ли исходные данные реальной обстановке, 

в которой могла бы возникнуть аналогичная задача?
7. Интересна ли задача для учащихся, увлекательна, 

естественная ли постановка вопроса, вызывает ли она у 
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учащихся интерес к ответу или способу решения, чем 
именно?

8. Сможет ли учащийся самостоятельно решить дан-
ную задачу? Что он для этого должен знать, уметь, пом-
нить, представлять? Если учащийся не сможет этого сде-
лать, о чем будет свидетельствовать этот факт?

9. Чем и в какой мере ему может и должен помочь учи-
тель?

10. Как эта задача связана с предшествующей и после-
дующей учебной деятельностью учащегося? 

11. Как эта задача связана с предшествующей и после-
дующей жизнью учащегося? 



З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В современном быстро меняющемся мире переориен-
тация системы образования на развитие функциональной 
грамотности выступает не самоцелью, а средством, обе-
спечивающим человеку возможность адаптации и само-
реализации. Осмысление положительных сторон тради-
ционного отечественного образования и достижений 
компетентностной модели образования приводит к пони-
манию принципиальной преемственности и их взаимодо-
полняемости. Все больше навыков (например, навыки 
цифровой грамотности), наличие которых ранее было не-
обходимо только узкой группе специалистов, сегодня яв-
ляются неотъемлемой частью жизни каждого человека. 
У авторов пособия не вызывает сомнения, что установка 
педагогического целеполагания на достижение академи-
ческой и функциональной грамотности в их сочетании — 
наиболее оптимальное направление модернизации со-
временного образования. 

Развитие функциональной грамотности возможно на 
основе сформированной академической грамотности. 
Развитие компетенций, являющихся основой функцио-
нальной грамотности, вплетенное в освоение предметно-
го знания, — это не отдельная задача, а особенность учеб-
ного процесса при данном подходе. В этих условиях про-
исходит смещение акцентов с жесткой детальной фикса-
ции материала обучения на образовательные результаты, 
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формулируемые в терминах деятельности учащихся: «что 
умеет ученик», «насколько он владеет определенными 
компетенциями». При этом реализации компетентност-
ной модели образования, способствующей развитию раз-
личных типов грамотности, в большей степени соответ-
ствует задачный подход. 

Личностный подход к содержанию образования задает 
новые ориентиры для разработки учебных задач, связан-
ных с привлечением жизненного опыта обучающихся в 
различных видах деятельности и межличностного взаи-
модействия. Такой личностный опыт предусматривает ис-
полнение комплекса социальных ролей, наложивших от-
печаток на понимание жизни и отношение к ее различ-
ным проявлениям, определивших содержание установок 
и знаний человека, уровень развития его умений и цен-
ностных установок. Именно эти ориентиры изменяют 
вектор развития задачного подхода от учебно-познава-
тельных задач, традиционных для отечественного образо-
вания, к комплексным заданиям с описанием реальных 
жизненных ситуаций, направленных на развитие и оцен-
ку функциональной грамотности.

Задания, разработанные в концепции компетентност-
ного подхода, активно используются в мире и как инстру-
мент оценивания сформированности функциональной 
грамотности, и как способ ее формирования и развития. 
Структура и содержание таких заданий значительно отли-
чаются от учебно-познавательных задач по академиче-
ской грамотности. Осмысление педагогами этих принци-
пиальных отличий создает условия для отбора и самосто-
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ятельного конструирования заданий для развития каждо-
го вида грамотности, что позволит готовому к переменам 
учителю выходить на новое качество образования. 

Разработка заданий, направленных на формирование 
и оценку функциональной грамотности, безусловно, не 
ограничивается указанными подходами и не может пре-
тендовать на универсальность. Уточнение способов про-
ектирования заданий по отдельным составляющим (чита-
тельской, математической, естественно-научной и др.) 
функциональной грамотности будет предложена читате-
лю в следующих книгах серии.



П Р И Л О Ж Е Н И Е

Возможные варианты решения задачи 1
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