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По теме: Формирование личностных результатов обучающихся 5-6 классов в 

процессе обучения математике на основе культурологического подхода. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложения. Общий объем работы составляет 

89 страниц, включая приложения. Работа иллюстрирована 6 рисунками и 3 

таблицами. Список литературы включает 65 источников. 

Цель исследования: разработать и апробировать методику, 

направленную на формирование личностных результатов обучающихся на 

уроках математики на основе культурологического подхода. 

Магистерская диссертация решала следующие задачи: 

1. На основе  теоретического анализа психолого-педагогической и 

педагогической литературы охарактеризовать личностные результаты в 

соответствии нового ФГОС, раскрыть особенности формирования 

личностных результатов обучающихся на основе культурологического 

подхода;  

2.   Разработать модель формирования личностных результатов обучающихся 

средствами предметной области математика;  

3. Разработать методику по проектированию содержательного и 

процессуального компонентов процесса обучения математике, 

способствующих формированию личностных результатов обучающихся;  

4. Проверить эффективность разработанной методики в ходе опытно-

экспериментальной работы.  

В основу нашего исследования положена следующая гипотеза:  

- обучение математике будет направленно на формирование личностных 

результатов, если:  



- разработана научно-обоснованная модель  формирования личностных 

результатов обучающихся средствами предметной области математика на 

основе культурологического подхода;  

- выявлены потенциальные возможности и ресурсы предметной области 

математика для формирования личностных результатов обучающихся; 

- разработана и апробирована методика по проектированию 

содержательного и процессуального компонентов процесса обучения 

математике, способствующих формированию личностных результатов 

обучающихся. 

В магистерской диссертации были использованы такие методы, как 

анализ психолого-педагогической и методической литературы по проблеме 

исследования, наблюдение, анкетирование школьников, анализ продуктов 

деятельности обучающихся и организация, проведение педагогического 

эксперимента. 

В первой главе был охарактеризован культурологический подход как 

основа формирования личностных результатов. Были выделены проблемы 

обучения математике, связанные с формированием личностных результатов 

обучающихся. Выявлены возможности математики в формировании  

личностных результатов. Разработана модель формирования личностных 

результатов. 

Во второй главе представлены примеры заданий, формирующих 

личностные результаты. А так же, представлены методы и формы обучения 

математике с целью повышения уровня личностных результатов. Проведена 

экспериментальная проверка эффективности данных разработок; 

проанализированы полученные результаты. 

Результатом работы является методика и комплекс заданий. Было 

установлено, что если в процессе изучения математики классах использовать 

данную методику, то это будет способствовать формированию личностных 

образовательных результатов. 



Abstract of the master's thesis 

Moldybaeva Anna Igorevna 

On the topic: The formation of personal results of students in grades 5-6 in the 

process of teaching mathematics based on the culturological approach. 

 The master's thesis consists of introduction, two chapters, conclusion, 

bibliography and application. The total workload is 89 pages, including 

applications. The work is illustrated by 6 figures and 3 tables. References include 

65 sources. 

 Objective: to develop and test a methodology aimed at the formation of 

personal results of students in mathematics based on the culturological approach. 

 The master's thesis solved the following problems: 

1. On the basis of a theoretical analysis of psychological, pedagogical and 

pedagogical literature, characterize personal results in accordance with the new 

FSES, reveal the features of the formation of personal results of students on the 

basis of a culturological approach; 

2. To develop a model for the formation of personal results of students using the 

subject area mathematics; 

3. To develop a methodology for designing the substantive and procedural 

components of the process of teaching mathematics, contributing to the formation 

of personal results of students; 

4. Check the effectiveness of the developed methodology during the experimental 

work. 

 Our research is based on the following hypothesis: 

- teaching mathematics will be aimed at the formation of personal results if: 

- a scientifically-based model for the formation of personal results of students 

using the subject of mathematics based on a culturological approach has been 

developed; 

- potential capabilities and resources of the subject area of mathematics for the 

formation of personal results of students are identified; 



- a methodology has been developed and tested for designing the substantive and 

procedural components of the process of teaching mathematics, contributing to the 

formation of personal results of students. 

 In the master's thesis, methods were used such as the analysis of 

psychological, pedagogical and methodological literature on the research problem, 

observation, questioning of schoolchildren, analysis of the products of students' 

activities and organization, conducting a pedagogical experiment. 

In the first chapter, the culturological approach was described as the basis for the 

formation of personal results. Problems of teaching mathematics related to the 

formation of personal results of students were highlighted. The possibilities of 

mathematics in the formation of personal results are revealed. A model for the 

formation of personal results is developed. 

 The second chapter presents examples of tasks that shape personal results. 

And also, methods and forms of teaching mathematics are presented in order to 

increase the level of personal results. An experimental verification of the 

effectiveness of these developments; the results are analyzed. 

 The result of the work is a methodology and a set of tasks. It was found 

that if in the process of studying mathematics classes to use this technique, this will 

contribute to the formation of personal educational results. 
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Введение 

Актуальность исследования:  Введение новых федеральных 

государственных образовательных стандартов является ответом на вызовы 

времени, на изменения, происходящие в обществе, относительно понимания 

целей образования и способов их достижения. В современных условиях 

приоритетной задачей образовательного процесса становится развитие 

личности обучающихся средствами каждой предметной области, в том числе 

и математики. Именно личностные результаты в новых стандартах ставятся 

на первый план и выступают в качестве условия успешного достижения 

других образовательных результатов, поскольку пoзвoляют сдeлать учeниe 

oсмыслeнным, выpабoтать свoю жизнeнную пoзицию в oтнoшeнии миpа, 

oкpужающих людeй, самoгo сeбя и свoeгo будущeгo. Под личностными 

результатами понимается сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам. 

Анализ исследований, нормативных документов показывает, что 

данная проблема решена в основном на концептуальном уровне и требует 

разработки соответствующих методических и технологических аспектов ее 

реализации в процессе обучения конкретным дисциплинам в 

общеобразовательной школе, в частности математике.  

Теоретико-методологическим обоснованием формирования 

личностных результатов обучающихся служит системно-деятельностный,  

культурно-исторический подходы, базирующиеся на положениях научной 

школы Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. 

Гальперина, В. В. Давыдова. 

Основные положения формирования личностных результатов 

обучающихся общеобразовательных школ разработаны в исследованиях 

отечественных педагогов и психологов О.Л. Голубевой, И.А. Милашевич, 

А.В. Чемковской и др. Потенциал предметной области математика для 
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формирования личностных результатов обучающихся изучался в работах 

Е.И. Большаковой, Ю.В. Викторовой, Л.В. Леухиной, Г.П. Мартыновой, Т.А. 

Cтолповской и др. Отдельные аспекты формирования личностных 

результатов обучающихся в процессе обучения отдельным дисциплинам 

рассматривались в работах  Н.Ф. Адаевой,  Е.Ф. Елиной, П.Е. Мокеевой, 

Ю.С. Репринцева и др. 

Культурологический подход предполагает приобщение школьника к 

общечеловеческой культуре, его самореализацию в ней; он помогает решить 

главную задачу учебно-воспитательного процесса − способствовать 

становлению личности, развивать индивидуальность, способствовать 

саморегуляции. Проблеме культурологического подхода в нравственном 

воспитании уделялось внимание в педагогических учениях Сократа и 

Платона, в работах классиков педагогики Ф.А. Дистервега, Г.В. Гегеля, К.Д. 

Ушинского, И.Г. Песталоцци. Данной проблеме посвящены работы 

современных педагогов: педагогическая деятельность рассматривается ими 

как процесс воспроизводства человека, средством этой деятельности служит 

культура (Л.А. Беляева, Н.И. Киященко, К.В. Кулаев, С.Ю. Курганов, А.А. 

Марголис); человек рассматривается как высшая духовная ценность 

культуры (Н.А. Бердяев, И.Ф. Кефели, П.Ф. Флоренский); культура 

приобретает роль цели современного воспитательного процесса (B.C. Библер, 

Е.В. Бондаревская); высказываются идеи об использовании 

культурологического подхода в учебном процессе как компонента его 

содержания (И.И. Зарецкая, Н.Б. Крылова, Х.Г. Тхагапсоев); 

культурологической подход рассматривается как основа гуманистического 

личностно ориентированного учебно-воспитательного процесса (Е.В. 

Бондаревская, B.C. Библер, M.B. Богуславский, А.П. Валицкая, И.И. 

Зарецкая, А.Н. Ростовцев). 

Отмечая значимость этих работ для решения проблемы формирования 

личностных результатов обучающихся в процессе обучения их математике, 
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можно констатировать, что все еще остается недостаточно изученными 

возможности предметной области математика для формирования личностных 

результатов, слабо разработаны технологические аспекты решения 

обозначенной задачи на основе культурологического подхода. 

Все выше сказанное позволяет утверждать, что формирование 

личностных результатов обучающихся в процессе обучения их математике 

связано с решением ряда противоречий между: 

- объективной необходимостью обеспечить организацию обучения 

математике обучающихся общеобразовательной школы на современном 

этапе с целью формирования у них личностных результатов и недостаточной 

разработанностью соответствующих технологических аспектов на уровне 

основной школы; 

- потенциальными возможностями и ресурсами предметной области 

математика для формирования личностных результатов и недостаточной 

реализацией этих возможностей в процессе обучения математике.  

 Обозначенные противоречия определили проблему исследования,  

которая заключается в необходимости разработки методических аспектов 

процесса обучения математике, обеспечивающего достижение личностных 

результатов на основе культурологического подхода. 

Актуальность, противоречия и проблема обусловили выбор темы 

исследования «Формирование личностных результатов обучающихся 5-6 

классов в процессе обучения математике на основе культурологического 

подхода». 

Цель исследования: разработка методики для формирования 

личностных  результатов обучающихся средствами предметной области 

математика на основе культурологического подхода.  

Объект: процесс математической подготовки обучающихся 

общеобразовательных школ.  
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Предмет: формирование личностных результатов обучающихся в 

процессе обучения математике. 

Гипотеза исследования: обучение математике будет направленно на 

формирование личностных результатов, если:  

- разработана научно-обоснованная модель  формирования личностных 

результатов обучающихся средствами предметной области математика на 

основе культурологического подхода;  

- выявлены потенциальные возможности и ресурсы предметной области 

математика для формирования личностных результатов обучающихся; 

- разработана и апробирована методика по проектированию 

содержательного и процессуального компонентов процесса обучения 

математике, способствующих формированию личностных результатов 

обучающихся. 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы 

обозначены следующие задачи исследования:  

1. На основе  теоретического анализа психолого-педагогической и 

педагогической литературы охарактеризовать личностные результаты в 

соответствии нового ФГОС, раскрыть особенности формирования 

личностных результатов обучающихся в условиях культурологического 

подхода;  

2. Разработать модель формирования личностных результатов 

обучающихся средствами предметной области математика;  

3. Разработать методику по проектированию содержательного и 

процессуального компонентов процесса обучения математике, 

способствующих формированию личностных результатов обучающихся;  

4. Проверить эффективность разработанной методики в ходе опытно-

экспериментальной работы.  

Для решения поставленных задач применялись методы: теоретические 

(анализ психолого-педагогической и учебно-методической литературы по 
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проблеме исследования); экспериментальные; опытное обучение и обработка 

его результатов. 

Экспериментальная база исследования: МБОУ БСШ №4 Красноярского 

края, Берёзовского района. В эксперименте участвовали обучающиеся 6 «б» 

класса. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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Глава 1. Психолого-педагогические основы формирования личностных 

результатов обучения в условиях культурологического подхода. 

1.1.  Культурологический подход как основа формирования личностных 

результатов обучающихся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения обеспечивает качество образования, соответствующее интересам 

и запросам общества и государства, на основе единства требований к 

условиям реализации, структуре основной образовательной программы и 

результатам её освоения: предметному, метапредметному, личностному. 

Анализ государственных программ развития образования и 

воспитания, правительственных и президентских указов, утвержденных в 

последние годы, нормативных документов, обеспечивающих переход на 

новый образовательный стандарт, свидетельствует о переориентации 

государственной образовательной политики с предметных результатов 

образования на личностные результаты. Нельзя сказать, что понятие 

личностный результат – это инновация Федерального государственного 

образовательного стандарта. Процессы воспитания, обучения и развития 

личности ребенка всегда составляли суть российского образования, 

реализация школьных образовательных программ и программ развития 

осуществлялась с позиций и принципов личностно-ориетированного 

подхода, а в образовательном процессе активно применялись развивающие 

образовательные технологии. 

Одним из основных личностных результатов обучающихся, 

формирование которых необходимо обеспечить средствами различных 

предметных областей, в том числе и математике, выступает гражданская 

идентичность. В составе требований к результатам формирования 

гражданской идентичности обучающихся общеобразовательной школы 

можно выделить когнитивный, эмоционально-ценностный, деятельностный 

компоненты: 

В рамках когнитивного компонента в эти требования входят: 
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 создание историко-географического образа, включающего 

представление о территории и границах России, её географических 

особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества, знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

 формирование образа социально-политического устройства России, 

представление о её государственной организации, знание 

государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, 

понимание конвенционального характера морали; 

 сформированность социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, знание основных принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здорового образа жизни и здоровье 

сберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках эмоционально-ценностного  компонента требования включают: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 
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 уважение к истории страны, её культурным и историческим 

памятникам; 

 — эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение личности и её достоинства, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

— сформированность потребности в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

— сформированность позитивной моральной самооценки и 

моральных чувств — чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Деятелъностный компонент определяет условия формирования основ 

гражданской идентичности личности и может рассматриваться как система 

психолого-педагогических рекомендаций в отношении гражданского 

воспитания личности: 

— участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных 

и внешкольных мероприятиях просоциального характера); 

—   выполнение   норм  и  требований  школьной  жизни 

 и обязанностей ученика; знание прав учащихся и умение ими 

пользоваться; 

— умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения, конструктивно разрешать конфликты; 
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— выполнение моральных норм в отношении взрослых 

людей и своих сверстников в школе, дома, во внеучебных  видах 

деятельности; 

— участие в общественной жизни  (благотворительные акции, 

ориентация в событиях в стране и мире, посещение культурных 

мероприятий в театрах, музеях, библиотеках, реализация установок 

здорового образа жизни); 

— умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 

условий [2]. 

Так же, одним из личностных результатов выпускников является – 

смыслообразование. Смыслообразование - это понимание обучающимися 

истинного мотива учебной деятельности, установление связи между целью 

этой деятельности и ее мотивом. Поиск ответа на вопросы: «Какой смысл 

имеет для меня учение?», «Какое значение для меня и моего будущего имеет 

определенный результат моей учебной деятельности?» и т.д. Процесс 

смыслообразования выступает фундаментальной основой для формирования 

самоопределения обучающихся, их нравственно-этического оценивания 

осваиваемого содержания. В основе этого процесса лежит понимание 

обучающимися смысла реализации учебной деятельности. Смысловые 

образования как проявления мотивационной и ценностной сферы личности, 

по исследованиям ряда авторов, являются доминирующими в регуляции 

жизнедеятельности человека (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Г. Асмолов 

и др.) и оказываются той инстанцией, которая подчиняет себе другие 

жизненные проявления личности (А.Н. Леонтьев) [28]. 

Можно выделить следующие критерии оценивания достижения 

личностных результатов в процессе обучения математике: 

смыслообразование (установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом), самоопределение (личностное, 

профессиональное, жизненное), нравственно-этическая ориентация 
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(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 

ценностей,  обеспечивающее личностный моральный выбор). Представим 

каждый критерий по нескольким показателям (табл. 1.) 

Таблица 1. 

Критерии и показатели оценивания личностных результатов 

Критерии Показатели 

Смыслообразование 1. Понимает истинный мотив учебной 

деятельности; 

2. Проявляет интерес к новому; 

3. Проявляет интерес к способу 

решения и общему способу действия; 

4. Стремится к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

5. Устанавливает связь между учением 

и будущей профессиональной 

деятельностью. 

Самоопределение 1. Умеет выражать внутреннюю 

позицию; 

2. Адекватно оценивает свою 

деятельность и ее результат; 

3. Способен адекватно судить о 

причинах своего   успеха/неуспеха   в   

учении,   связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием. 

4. Доброжелателен, умеет слышать 

партнера, обоснованно высказывает 

свое мнение. 
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Нравственно-этическая ориентация 1. Осознает и принимает ценности 

человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, 

многонационального российского 

народа, человечества;  

2.  Осознает  ценность труда, науки и 

творчества; 

Имеет социальную активность, 

уважает закон и правопорядок, 

соизмеряет свои поступки с 

нравственными ценностями, осознает 

свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством [2]. 

Согласно концепции стандартов второго поколения личностный 

результат – это готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок. В 

педагогической науке личностные результаты рассматриваются как 

освоенные учеником универсальные учебные действия (А. Г. Асмолов, Г. В. 

Бурменская, И. А. Володарская и др. ), как продукт деятельности личности 

(А. В. Хуторской) [1]. По определению О. А. Исаковой «личностный 

результат» – достижения школьника в процессе освоения содержания 

образования, выражение степени его успешности и личностного роста, 

которые образуют динамическую совокупность личностных образований. В 

совокупность личностных результатов включены: сформированность 

ценностных отношений и ориентаций, мотивации учебной деятельности, 

мировоззрения, положительной «Я‐концепции», навыков самопознания и 

самоопределения, обретение личностного смысла образования и др. [16].  
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В новом образовательном стандарте определен ряд требований к 

личностным результатам обучающихся, которые должны отражать 

формирование ценностей многонационального общества, гуманизма и 

демократии; целостный, социально ориентированный взгляд на мир (в его 

единстве и разнообразии природы, народов, культур); уважение к иному 

мнению, культуре; формирование эстетических потребностей и ценностей; 

развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим; мотивацию к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

др. Рассмотрев предложенные авторами и разработчиками стандартов 

формулировки, мы склонны понимать личностный результат как 

определенный уровень проявления в личности ребенка позиции гражданина 

и позиции человека, фундаментом которых являются базовые национальные 

ценности, задекларированные в Концепции духовно-нравственного 

воспитания гражданина Российской Федерации: патриотизм, социальная 

солидарность, семья, труд и творчество, искусство и литература, 

традиционные российские религии, человечество (многообразие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Таким образом, для формирования вышеописанных личностных 

характеристик необходимо производить отбор предметного содержания. Для 

формирования содержания обучения мы обратились к разработанной 

авторским коллективом под руководством М. Н. Скаткина, В. В. Краевского, 

И. Я. Лернера культурологической концепции отбора содержания 

образования [44]. Напомним ее основные положения. Содержание 

образования формируется на нескольких уровнях, расположенных 

иерархически.  

Первый уровень – теоретического представления, на котором 

определяются дидактические основания отбора содержания образования в 

целом, не разделенного на отдельные предметы.  
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Такое представление по необходимости будет системным. В нем 

различаются состав (элементы), структура (связи между элементами) и 

функции передаваемого социального опыта в его педагогической трактовке. 

Мы устанавливаем в общем виде, чему нужно и возможно научить 

школьников, выделяем каждый крупный элемент содержания, воплощающий 

определенную цель. В соответствии с излагаемой концепцией содержание, 

изоморфное социальному опыту, состоит из четырех основных структурных 

элементов: опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме ее 

результатов — знаний; опыта репродуктивной деятельности - в форме 

способов се осуществления (умении и навыков); опыта творческой 

деятельности — в форме проблемных ситуаций, познавательных задач и т.п.; 

опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений. Эти элементы 

образуют состав содержания. Они связаны между собой таким образом, что 

каждый предшествующий элемент служит предпосылкой для перехода к 

следующему. Например, умения формируются на основе знаний, а 

творческая деятельность предполагает овладение некоторой суммой знаний и 

простых (репродуктивных) умений в данной области творчества. Понятно, 

что как содержание образования в целом, так и каждый из его элементов 

выполняет определенные функции в воспитании и обучении. Те же 

характеристики системы - состав, структура и функции — сохраняются и на 

других уровнях. 

Второй уровень – уровень учебного предмета, на котором содержание 

образования, отобранное на первом уровне, конкретизируется в зависимости 

от основных функций, специфики учебного предмета.  

Здесь представление о том, чему нужно учить, приобретает более 

конкретный вид. Обозначаются те участки социального опыта, которыми 

должен овладеть школьник. При конструировании учебного предмета 

решающее значение имеет его функция в общем образовании. Выясняются 

два важных обстоятельства. Во-первых, не все учебные предметы 

представляют основы наук. При формировании учебного предмета 
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необходимо учитывать не только логику науки, но и логику, а также условия 

протекания и закономерности процесса обучения, в котором учебный 

предмет реализуется, доводится до каждого школьника. Место и функции 

учебного предмета определяются в конечном счете образовательными 

целями.  

На третьем уровне – учебного материала – разработчики содержания 

образования определяют, какой конкретно учебный материал включить: 

какие понятия ввести, какие законы и теории рассмотреть и т. д. Отбор 

данного содержания осуществляется с учетом ориентиров, 

сформулированных на первом и втором уровнях. Речь идет о конкретных 

знаниях, умениях, навыках, а также познавательных задачах, упражнениях, 

которые составляют содержание учебников, задачников, пособий других 

материалов для школьников и учителей.  

Эти три уровня и составляют педагогическую модель социального 

опыта. Они относятся к проектируемому содержанию, существующему 

только в нашем представлении как то, что предстоит материализовать и 

процессе обучения и в конечном счете «отложить» в сознании ученика. 

Реально оно существует лишь в процесс обучения внутри него. Это уже не 

проектируемое, а осуществляемое содержание. Его место - на четвертом и 

пятом уровнях. Это уровни процесса обучения и структуры личности 

обучающегося. Наука может и должна в целях осмысления, обоснования и 

проектирования изымать содержание из процесса и представлять пять его в 

идеализированном виде: в более или менее абстрактных теоретических 

построениях, а также в проектах — программах, образовательных 

стандартах, учебниках. Но нельзя забывать, что все это искусственные 

формы «опредмечивания» содержания; в действительности же оно 

неотделимо от процесса обучения. Каждый момент преподавания и учения 

связан с передачей определенного фрагмента содержания. В свою очередь, 

каждая самая малая частица содержания может быть доведена до школьника 

только путем включения ее в процесс обучения. Поэтому все, кто формирует 
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учебный предмет, составители планов, рекомендаций и учебников не могут 

обойти вниманием эту реальную форму существования содержания. А это 

значит, что необходимо учитывать закономерности процесса обучения, его 

логику, условия, в которых он протекает (в том числе время, требующееся 

для изучения данного предмета), возможности учеников. Это относится и к 

предметам в которых главное (но не единственное) – научное знание. 

Практика показывает, что в тех случаях, когда составители учебных 

материалов, заботясь о повышении их научного уровня, забывали о 

педагогической действительности, их постигла неудача [21]. 

Анализ имеющихся работ, в которых рассматривается проблема 

формирования личностных результатов обучающихся, показал, что авторами 

не используются потенциальные возможности предметной области 

математика для решения обозначенной проблемы. Раскрытие данных 

возможностей является следующим шагом нашего исследования, поскольку 

именно возможности и ресурсы предметной области математика будут 

положены нами в разрабатываемые методические аспекты. 
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1.2. Возможности математики в формировании личностных 

результатов обучающихся. 

Реагируя на новые запросы общества, общеобразовательная школа 

нацелена на обеспечение достижения новых результатов образования в 

условиях действия рыночных механизмов и усложнения основных структур 

общественной жизни. Особые ресурсы в достижение новых образовательных 

результатов, в частности в области личностного развития обучающихся, 

имеет предметная область математика. 

Как известно, математика может существовать как самостоятельная 

наука, так и являться прикладной при изучении других. Это говорит о том, 

что ни одна другая наука не может существовать без математики.  

В современном мире место математики далеко не то, каким оно было 

сто или даже только тридцать лет назад. Математика стала орудием в 

повседневной жизни. Исследования в физике, биологии, астрономии, 

инженерном деле, организации производства и многих других областях 

теоретической и прикладной деятельности. Многие крупные врачи, 

экономисты и специалисты в области социальных исследований считают, что 

дальнейший прогресс их дисциплин тесно связан с более широким и 

полнокровным использованием математических методов, чем это было до 

настоящего времени. Не зря греческие ученые считали, что математика есть 

ключ ко всем наукам. 

Математика всегда была неотъемлемой и существеннейшей составной 

частью человеческой культуры, она является ключом к познанию 

окружающего мира, базой научно-технического прогресса и важной 

компонентой развития личности. 

Ещё одной из важных причин нужды человечества в математике 

является воспитание в человеке способности понимать смысл поставленной 

перед ним задачи, умение правильно, логично рассуждать, усвоить навыки 

алгоритмического мышления. Каждому надо научиться анализировать, 

отличать гипотезу от факта, критиковать, понимать смысл поставленной 
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задачи, схематизировать, отчётливо выражать свои мысли и т. п., а с другой 

стороны - развить воображение и интуицию (пространственное 

представление, способность предвидеть результат и предугадать путь 

решения и т. д.). Предметная область математика обладает неограниченными 

возможностями для формирования выделенных личностных качеств, 

поскольку ее содержание, методы, которые лежат в основе изучения 

математических фактов и явлений, базируются на сформированных на 

достаточно высоком уровне у субъектов именно обозначенных качества. 

Иначе говоря, математика нужна для интеллектуального развития личности. 

В 1267 году знаменитый английский философ Роджер Бекон сказал: «Кто не 

знает математики, не может узнать никакой другой науки и даже не может 

обнаружить своего невежества». 

Таким образом, математика имеет огромное значение не только для 

жизнедеятельности современного человека, продвижении научно-

технического прогресса, но она имеет, прежде всего, огромные ресурсы, 

благодаря своим содержательным особенностям, а также особенностям 

математической деятельности для формирования и развития личностного 

потенциала тех, кто ею занимается.  

В проц ессе изучения матем  атики создаются благопр  иятные условия дл  я 

формирования у обучающихся: самоопре  деления (умение выра  жать 

внутреннюю пози  цию; формирование адекв  атной самооценки; способ  ность 

адекватно суд  ить о прич инах успеха/неус  пеха в обуч  ении и д  р.); 

смыслообразования (понимание истин  ного мотива учеб  ной деятельности; 

прояв ление интереса к новому; прояв  ление интереса к способу реше  ния и 

общ  ему способу дейс  твия; стремление к самоизменению – приобр  етению 

новых зна  ний и уме  ний; умение устанав  ливать связь меж  ду учением и 

будущей професси  ональной деятельностью); нравст  венно-этическую 

ориен  тацию (ориент ации на морал  ьные нормы и их выпол  нение). 

В Федера  льном государственном образова  тельном стандарте опис  аны 

цели изуч ения математики в направлении личнос  тного развития: 
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 разв итие логического и критического мышл  ения, культуры ре  чи, 

способности к умственному экспер  именту; 

 формирование у учащихся интеллек  туальной честности и 

объективности, способ  ности к преодо  лению мыслительных стерео  типов, 

вытекающих и  з обыденного опы  та; 

 воспитание каче  ств личности, обеспеч  ивающих социальную 

мобиль ность, способность прини  мать самостоятельные реше  ния; 

 освоение разли  чных социальных рол  ей; 

 формирование каче  ств мышления, необхо  димых для адапт  ации в 

соврем  енном информационном обще  стве; 

 развитие инте  реса к математи  ческому творчеству и 

математических способ  ностей; 

 становление осн  ов российской гражда  нской идентичности 

личн ости как чувс  тва гордости з  а свою Род  ину, народ, исто  рию и осозн  ание 

своей этнич  еской принадлежности; 

 разв итие самоуважения и способности адекв  атно оценивать се  бя 

и св ои достижения, вид  еть сильные и слабые стор  оны своей личн  ости; 

 освоение мора  льно-этических но  рм и пра  вил и д р. [50]. 

Изменение приори  тетов в образо  вании привело к изменению 

поним  ания функционального назна  чения предметной обла  сти математика. 

Главная функция учебного предмета матем  атика в современном мире 

заключ ается в общекул  ьтурном развитии личн  ости, а име нно в 

формир  овании качеств мышл  ения и спос  обов деятельности, необхо  димых 

для полноц  енного функционирования в обществе. Это  му будет 

способс  твовать трансформация мето  дов исследования, примен  яемых в 

матем  атике, в математ  ический метод мышл  ения как резул  ьтат реализации 

уче  бно-познавательной деятел  ьности в проц  ессе усвоения математ  ических 

фактов, свед  ений, теорий, чт  о становится основопо  лагающей целью 

обуч ения математике н  а современном эта  пе развития шко  лы. В соврем  енном 

обществе сего  дня происходит зам  ена термина «математ  ическое образование» 
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н а термин «образо  вание математикой». И это явля  ется не про  сто очередной 

мод  ной образовательной тенде  нцией, а высту пает объективной 

необход  имостью. Школьный ку рс математики предост  авляет обучающимся 

возмож ности через содер  жание обучения осоз  нать себя ка  к члена обще  ства 

на глоба  льном, региональном и локальном уров  нях; сформировать чувс  тво 

патриотизма, люб  овь к сво  ему региону, стр  ане, уважение к истории, куль  туре 

и обр  азу жизни дру гих народов, толеран  тность; через вовле  чение в проц  есс 

освоения разли  чных фактов и явлений приоб  рести опыт творч  еской 

деятельности, разнооб  разные умения, нав  ыки саморегуляции, 

самоорга  низации, самостоятельной деятел  ьности. Продуктивное изуч  ение 

математики осно  вано на нахож  дении фактов, обнару жение проблемы, пои ск 

идей, нахож  дении решения и его пров  ерки, что предст  авляет собой эта пы 

структуры полн  ого цикла мыслите  льного акта. Прох одя этот пу ть, 

обучающийся н  е только име  ет возможность обнар  ужить проблему и решить 

е  е самостоятельно, н  о и сформи  ровать и/ ил  и развить в себе опреде  ленные 

личностные каче  ства, делающие эт  от процесс результ  ативным.  

В соврем  енных условиях разв  ития общества вес  ьма актуальным и 

востребованным явля  ется утверждение Т.Н. Мирак овой о то м, что 

гумани  тарный характер препод  авания математики дол  жен быть напра  влен на 

поним  ание обучающимися осо  бой ценности математи  ческого знания, ег  о 

значения дл  я человека, дл  я развития и саморазвития. Дл я решения 

обозна  ченной задачи необх одимо создание в образовательном проц ессе 

условий, позвол  яющих обучающимся осоз  нать роль матем  атики в жиз ни 

общества и сформировать у себя потреб  ность в овлад  ении математическими 

знан  иями и спосо бами действий, в развитии у себя математи  ческого 

мышления и т.п. как сред  ства реализации разли  чных видов деятел  ьности, как 

усло  вие успешности в современном ми  ре. 

Все вышеска  занное обуславливает необход  имость разработки нау чно 

обоснованной мод  ели формирования лично  стных результатов обучаю  щихся 

средствами предм  етной области матем  атика [47]. 
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1.3. Модель формир  ования личностных резуль  татов обучающихся 

средс  твами предметной обла  сти математика. 

Одн им из эффект ивных методов науч  ного исследования, шир  око 

применяемом в педагогических исследо  ваниях, является моделир  ование. 

Метод моделир  ования является интегра  тивным, поскольку о  н позволяет 

объед  инить эмпирические фак  ты и теорети  ческие умозаключения. 

В педагогической нау ке метод моделир  ования описан в трудах В.Г. 

Астаф  ьева, В.А. Веникова, Б.А. Глинс  кого, И.Б. Новик, В.А. Шт оф и д р. 

Наиболее пол  но, на на ш взгляд, раскр  ывает понятие моделир  ования Г.В. 

Суходольский, тракт  ующий его ка  к процесс созд ания моделей некот  орой 

реально сущест  вующей системы, отра  жая при эт ом различные аспе кты, 

используя дл  я этого вс  е возможные сред  ства [43].  

Центральным поня  тием метода моделир  ования является мод  ель. 

Модель – эт о искусственно созда  нный объект в виде схе  мы, физических 

констр укций, знаковых фо  рм или фор  мул, отражающий в более прос  том и 

обобщ  енном виде компо ненты реально существ  ующего объекта, 

подверг  шегося исследованию, а также свой  ства этих компон  ентов, их 

взаимо  связи и отнош  ения между ни ми [47].  

Процесс моделир  ования включает в себя следу  ющие этапы, кото рые 

будут опис  аны ниже. 

Н а первом эта  пе разработки мод ели необходимым явля  ется  наличие 

зна  ний об объе кте-оригинале. Осно  вная возможность мод  ели 

обусловливаются те  м, что мод  ель отображает (воспрои  зводит, имитирует) 

как ие-либо сущест венные черты объе  кта-оригинала. Люб  ая модель заме  щает 

оригинал ли  шь в стр ого ограниченном смы  сле. Из это  го следует, чт  о для 

одн ого объекта мож ет быть постр  оено несколько «специализ  ированных» 

моделей, концентр  ирующих внимание н  а определенных стор  онах 

исследуемого объе  кта или ж  е характеризующих объ  ект с раз ной степенью 

детали  зации. 
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На вто ром этапе разрабо  танная модель высту пает как самостоя  тельный 

объект исслед  ования. Одной и з форм так  ого исследования явля  ется 

проведение «модел  ьных» экспериментов, пр  и которых сознат ельно меняются 

усло  вия функционирования мод  ели. Конечным резуль  татом этого эта  па 

является совоку пность знаний о проектируемой мод  ели. 

На трет ьем этапе осущест  вляется перенос зна  ний с мод ели на ориг инал — 

формирование множе  ства знаний. Одновр  еменно происходит пере  ход с 

«язы  ка» модели н  а «язык» ориги  нала.  

Четвёртый эт  ап заключается в практической пров  ерке получаемых с 

помощью моде лей знаний и их использ  ование для постр  оения обобщающей 

тео  рии объекта, ег о преобразования ил  и управления и  м. 

Наиболее эффект  ивными для педагог  ических процессов явля  ются 

структурные мод  ели, в свя  зи с че  м, нами бы  ла разработана струк  турно-

содержательная мод  ель формирования лично  стных результатов 

обучаю щихся средствами предм  етной области «Матем  атика», включающая в 

себя следу ющие компоненты: целе  вой, теоретико-методоло  гический, 

содержательный, процесс  уально-технологический и рефлексивно-

коррекц ионный. 

- целевой вклю  чает описание сист  емы целей, раскры вающих личностные 

резул  ьтаты, формирование и развитие кото  рых возможно средс  твами 

предметной обла  сти математика; конкрет изирует личностные резул  ьтаты по 

тр ем основным груп  пам: самоопределение, смыслообр азование и 

нравст венно-этическое оцени вание [49]. Данный компо  нент является 

системооб  разующим, поскольку опред  еляет содержание остал  ьных 

компонентов мод  ели. Таким обра  зом, главные це  ли обучения матем  атике в 

шко ле – развитие личн  ости обучающегося сред  ствами учеб  ной области 

«Матем  атика», подготовка ег  о к продол  жению обучения, самореа  лизации и 

самоопре  делений в соврем  енном обществе.  

Зад  ача учителя пр  и этом сост оит не в передаче зара нее определенного 

объ  ема знаний математ  ических фактов и отработке уме  ний применять их пр и 
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решении математ  ических задач, а в то  м, чтобы науч ить обучающихся 

учит ься, используя содер  жание и особен  ности образовательной обла  сти 

математика. Эт о значит, чт о при изуч ении различных вопр  осов школьного 

кур са математики учит  елю важно н  е формировать гото  вые факты, н  е 

навязывать нов ые знания, тре  буя их заучи  вания и воспроиз  ведения, а 

необх одимо создавать усло  вия, при кото  рых ученик с помощью сво  их 

одноклассников и учителя откр  ывал бы «нов ое знание», развор  ачивал бы 

учеб  ный материал, прогноз  ировал направление ег  о развития, формул ировал 

ту учеб  ную задачу, кото  рую надо реш  ить, и т.д.  

В Федеральном государс  твенном образовательном станд  арте заданы 

рам  ки образовательных резуль  татов. Основная и главная це  ль современного 

образо  вания, формирование лично  стных характеристик обучаю щегося. 

Задача учит  еля, не дав ать готовые фак  ты и требо  вать их запоми  нания, а 

предос  тавить возможность учен  ику самостоятельно откры  вать для се  бя 

новый мате  риал. Основная деятел  ьность учителя – обеспе  чение условий дл  я 

включения обучаю  щихся в проц  есс смыслообразования, целепол  агания, 

использованию прие  мов, способствующих прин  ятию и удерж  анию цели в 

течение уро  ка [47]. 

Формулируя це  ли обучения матем  атике и предпол агаемые результаты 

след  ует учитывать то  т факт, чт о в проц ессе обучения лично  стные результаты 

развив аются и трансфор  мируются. Личностные резул  ьтаты обучающегося 5 

кла  сса отличаются о  т личностных резуль  татов обучающегося 9 кла  сса. В 

ви ду того, чт о обучающемуся 9 кла  сса необходимо опреде  литься с буду щей 

профессией и выбрать проф  иль. А та к же, лично  стные результаты зави  сят от 

возр  аста ученика. Учит  ывая эти особен  ности конкретизируем лично  стные 

результаты, кото  рые могут и должны бы  ть сформированы у обучающихся в 

процессе обуч  ения математике в соответствии с классом: 

В процессе обуч  ения математике обучаю  щийся 5 класса мож  ет и 

дол  жен научиться: 
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 цен ить и прини  мать следующие базо  вые ценности: «доб  ро», 

«терпение», «люб  овь к Рос  сии к сво ей малой род ине»,  «природа», 

«сем  ья», «мир», «справед  ливость», «желание пони  мать друг дру га», 

«доверие к людям», «милос  ердие», «честь» и «достоинство»; 

 уваж ать  свой нар  од, развить толеран  тность к чуж  ой культуре, 

тради циям, к отлич ному от собств енного мнения, пози  ции; 

 осознать лично  стный смысл уче  ния, осознанно проекти  ровать 

дальнейший образова  тельный маршрут; 

 оцени вать жизненные ситу ации с точ  ки зрения общечело веческих 

норм, нравст венных и этиче  ских ценностей гражд  анина России; 

 выпол нять нормы и требования школ  ьной жизни и обязанности 

обучаю щегося; знать св  ои права и уметь им  и пользоваться. 

 В процессе обуч  ения математике шестикл  ассника необходимо 

обесп  ечить формирование следу ющих личностных резуль  татов: 

 знание исто  рико-географический обр  аз, включающего предста  вление о 

терри тории и гран  ицах России, е  е географических особен  ностях, также 

обучаю щийся должен зна ть основные истори  ческие события разв  ития 

государственности и общества; 

 предста  вление образа социа  льно-политического устро  йства России, 

име  ет представление о ее государс  твенной организации, симво  лике, 

знает государс  твенные праздники; 

 уваж ение и прин  ятие других наро  дов России и мира; 

  патри отизм, любовь к Родине, чувс  тво гордости з  а свою стр  ану [50]. 

Графическое предста  вление описываемой мод  ели процесса обуч  ения 

математике предст  авлено на рису нке 1. 
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Цель:  формирование лично  стных результатов обучаю  щихся 5-6  

классов средс  твами предметной обла  сти математика на основе  

культурологического подхода. 
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атике на основе культорологического подхода. 
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- теоретико-методоло  гический компонент вклю чает в се бя совокупность 

методоло  гических подходов, кото рые лежат в основе моделир  уемого 

процесса: лично  стно-ориентированный, систе  мный, деятельностный. Од но из 

полож ений деятельностного подх ода заключается в том, чт  о 

психологические способ  ности человека явля  ются результатом 

преобра  зования внешней предм  етной деятельности в  о внутреннюю 

психич ескую деятельность пут  ём последовательных измен  ений. 

Соответственно лично  стное, социальное, познава  тельное развитие учащ  ихся 

определяется харак  тером организации и  х деятельности, в первую очер  едь 

учебной. В деятельностном подх оде обосновано полож  ение, согласно 

кото рому содержание образо  вания проектирует опреде  лённый тип 

мышл  ения — эмпирический ил  и теоретический — в зависимости о  т 

содержания обуч  ения (эмпирические ил  и научные поня  тия). Обучение 

осущес  твляет свою веду щую роль в умственном разв  итии учащихся пре  жде 

всего чер  ез содержание усваив  аемых знаний [13]. В основе усво  ения системы 

науч ных понятий, опреде  ляющих развитие теорети  ческого мышления и 

прогресс познават  ельного развития учащ  ихся, лежит органи  зация системы 

учеб  ных действий. Осно  вные результаты обуч  ения и воспи  тания в 

отнош  ении достижений личнос  тного развития обеспе  чивают широкие 

возмож ности учащихся дл  я овладения знан  иями, умениями, навы  ками, 

компетентностями, способ  ностью и готовн  остью к позн  анию мира, 

обуч ению, сотрудничеству, самообра  зованию и самора  звитию 

[4]. Культурологический под  ход как веду щий метод проекти  рования 

образования, центриро  ванного на чело  веке, представлен культурол  огической 

концепцией лично  стно-ориентированного образо вания (Е. В. Бондаревская и 

др.). О н представляет соб  ой «видение образо  вания через при  зму культуры»; 

поним  ание образования ка  к культурного проц  есса, осуществляемого 

субъе  ктами образовательной иници ативы в культурос  ообразной 

образовательной сре  де, «все компо  ненты которой напол  нены человеческими 

смыс  лами и слу жат человеку, своб  одно проявляющему св  ою 
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индивидуальность, способ  ность к культу рному саморазвитию и 

самоопределению в мире культ  урных ценностей» [14]. 

 Теоре  тико-методологический компо  нент помимо методоло  гических 

подходов та  к же вклю чает систему принципов, отражающих основные 

позиции проекти  рования процесса обуч  ения математике, обеспечи  вающего 

достижение лично  стных результатов обучаю  щихся: проблемности, 

эмоцион ального акцентирования, диффере  нциации, образовательной 

рефле  ксии. 

Принцип пробле  мности заключается в о включении в содержание обуч  ения 

задач пробле  много характера и создание пробл  емных ситуаций н  а разных 

эта  пах уроках. В содержании обуч  ения должны присутс  твовать понятия и 

способы дейс  твия достаточно обобще  нного характера, а не тол  ько 

подходящие по  д решение конкр  етной задачи. Постр  оение учебного 

матер  иала как о  т общего к частному, та  к и наоб  орот, для появл  ения 

проблемных ситу аций и корре  ктной постановки учеб  ной проблемы. Мет оды 

обучения дол  жны отражать лог  ику учебно-познават ельного процесса. 

Сочет ание методов дол  жно обусловливать выб  ор способов теорети  ческой и 

практи ческой учебной деятел  ьности обучающихся, содер  жащих приемы и 

способы и  х умственной деятел  ьности, формирующих осно  вные 

мыслительные опер  ации, и обесп ечить осознанное превра  щение усваиваемых 

им  и знаний в убеждения.  

 Прин цип эмоционального акценти  рования отражает эмоцион  альное 

состояние обучаю щихся в проц ессе обучения. О роли эмо ций в 

образова  тельном процессе пис  али еще русс  кие просветители и педагоги: К.Д. 

Ушин ский, Н.И. Новиков, С.Л. Рубен  штейн и д р. «Эмоции нес  ут 

энергетическую функ  цию, связаны с первичным оценив  анием информации, 

т.к. изнач ально информация посту пает в лоб  ный отдел моз га, который свя  зан 

с эмоц  иями» [34]. Именно зде  сь формируется отнош  ение обучающегося к 

получаемой инфор  мации, его жела  ние или нежел  ание ее усваи  вать, создается 

перви чный настрой н  а ее прин  ятие или непри  нятие, формируются перви  чные 
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ценностно-смысл  овые отношения к изучаемому матер  иалу, что леж  ит в 

осн  ове формирования так  их личностных резуль  татов как 

смыслообр  азование, самооценка, самопо знание. 

 Принцип диффере  нциации процесса обуч  ения математике да  ет 

возможность обучаю  щимся делать выб  ор и аргумент  ировать его в процессе 

реше  ния задач. В процессе обуч  ения математике дол  жна быть реализ  ована 

возможность выб  ора субъектами ка  к содержания и видов деятел  ьности, так и 

способов и  х реализации, кото  рые осуществляются в основном с опорой н  а 

субъектный оп  ыт участников образова  тельного процесса. Осно  вная задача 

учит еля, подобрать содер  жание в соотве  тствии с образова  тельными и 

личнос  тными возможностями кажд  ого ученика. Те  м самым обеспеч ивается 

придание проц  ессу обучения матем  атике личностного смы  сла, переход о  т 

обучения к самообучению и саморазвитию, расши  рение возможностей 

обучаю щихся и обуча  ющих. 

 Для повыш  ения интереса и мотивации в обучении матем  атике важным 

явля  ется проведение образова тельной рефлексии, чт о находит отраж  ение в 

следу ющем принципе проекти  рования процесса обуч  ения. Рефлексия – в 

понимании В.Г. Бог  ина, - это обращ ение субъекта деятел  ьности к сво  ему 

опыту мышл  ения, деятельности, пережи  ваний и т.д. – к о всему то  му, что о  н 

видел, слы  шал, читал, дел ал, думал, чувст  вовал и т.д., и к то  му, как, поч ему и 

зач ем он та к видит, дел ает, думает, чувст  вует.  

Рефлексия позво  ляет управлять обучаю щимся собственной 

активн  остью в проц  ессе изучения матем  атики, осуществлять ана  лиз и оце  нку 

собственных и чужих мыс  лей, поступков, блокир  овать неэффективные и 

развивать эффект  ивные действия пр  и усвоении математи  ческого учебного 

матер  иала, фиксировать собств  енные затруднения в деятельности, 

реализо  вывать проект вых ода из сложив шегося затруднения и т.д. Именно 

рефле  ксия обеспечивает формир  ование образовательных ценно  стей и 

лично стных смыслов в образовании воо  бще, и в процессе изуч  ения 

математики в частности, позво  ляет достичь максим  ально возможных 
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резуль татов как предм  етной, так и в метапре  дметной области чер  ез 

внутреннюю ориен  тацию обучающегося н  а обозначенные и  м самим 

резул  ьтаты.  

Считаем необхо  димым отметить, чт о данный прин  цип распространяет 

св ое управленческое регулир  ование не тол  ько на обучаю щихся, но и на 

обуча  емых. Учитель так  же должен в процессе реали  зации деятельности п  о 

обучению матем  атике реализовывать рефлек  сивные действия, благо даря 

которым осмысли  вается происходящее, дае  тся оценка сво  им 

профессиональным дейст  виям и и  х влиянию н  а достижение резуль  татов 

обучения, в результате че  го вырабатываются адекв  атные профессиональные 

страт егии. 

- содержательный компонент определяет содер жание обучения 

математике, обеспечивающее проц  есс смыслообразования обучаю  щихся, 

позволяющее осознать социально-лично  стную значимость изучаемого 

материала, сформи  ровать у обучаю щихся нравственные ценн  ости и т.п.  

В отличие о  т традиционного образо  вания, в кото  ром содержание 

обуч ения наполняется знан  иями как проду ктами познавательной 

деятел  ьности, личностно-ориентир  ованное обучение предпо  лагает 

насыщение содер  жания универсальными средс  твами, методами и формами 

преобра  зующей деятельности (проек  тной, исследовательской, поиск  овой и 

т.д.) В таком слу чае знания усваив  аются в деятел  ьности, происходит 

формир  ование системного виде  ния окружающего ми  ра, преобразующего 

отнош  ения к ег  о объектам и явлениям. 

Систе  мное видение содер жания обучения в контексте данн  ого 

исследования обуч  ения математике разви  вает способность обучаю  щегося 

генерировать св оё знание, позна  вать мир и тем сам ым осваивать чуж  ой опыт, 

форм  ируя собственный оп  ыт деятельности. 

Учит ель при подб  оре содержания дол  жен руководствоваться 

вышеописанными принципами: проблемности, эмоционального 

акценти  рования, дифференциации, образовательной рефлексии.   
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- процесс  уально-технологический компо нент включает мет  оды, формы 

и средства проц  есса обучения, кото  рые способствуют дости  жению 

поставленных цел  ей. Наиболее эффект ивными методами обуч  ения 

математике, обеспечи  вающими формирование лично  стных результатов 

обучаю щихся на на  ш взгляд явля ются: метод прое  ктов, ролевые/дело  вые 

игры, пробл емный метод, дискусс  ионный метод. Фор мы проведения уро  ков: 

практические заня  тия, самостоятельная раб  ота, лекции, бес еды. 

Необходимость выдел  ения данного компо  нента диктуется те  м, что отб  ор 

форм и методов обуч  ения математике позво  ляет организовать чер  ез 

субъектное взаимод  ействие деятельность обучаю  щихся, ориентированную н  а 

реализацию постав  ленных целей и задач обуч  ения, направленного, в свою 

очер  едь, на разв итие личности обучаю  щегося; 

- рефлексивно- коррекц ионный – как люб  ой процесс, проц есс обучения 

матем  атике требует прове  дения рефлексии с целью корре  кции. Данный 

компо нент содержит в себе разли  чные способы рефле  ксии деятельности 

обучаю щихся и спос  обы коррекции проц  есса обучения. Эффекти  вность 

осуществленной деятел  ьности напрямую зави  сит от осозн  ания, какие 

дейс  твия, способы прив ели к данн  ому результату, чт  о способствовало 

дости  жению цели, чт о выступало препят ствием и т.д. Формир ование 

рефлексивных уме  ний средствами предм  етной области «Матем  атика» 

обеспечит формир ование аргументированной ценно  стно-смысловой пози  ции 

[27].  

Предложенная мод  ель является осно  вой для разра ботки 

технологических аспе  ктов процесса формир  ования личностных резуль  татов 

средствами предметной области математика. Дл я успешного 

функцион ирования представленной мод  ели необходимо напол  нить каждый 

компо нент содержанием, направ  ленным на дости  жение поставленных 

резуль татов обучающихся. В связи с этим, следу  ющим шагом наш его 

исследования ста  нет разработка содержат  ельного компонента проц  есса 
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обучения матем  атике и опис  ание методических рекоме  ндаций по 

приме  нению личностно-направ ленных заданий. 

 

Выв оды по гла  ве 1 

В дан ной главе бы  л охарактеризован культурол  огический подход ка  к 

основа формир  ования личностных резуль татов. Были выде  лены проблемы 

обуч ения математике, связа  нные с формиро  ванием личностных резуль  татов 

обучающихся. Выяв  лены возможности матем  атики в формир  овании  

личностных резуль  татов. Разработана мод  ель формирования лично  стных 

результатов, включающая в себя следу ющие компоненты: целе  вой, 

теоретико-методоло  гический, содержательный, процесс  уально-

технологический и рефлексивно-коррекц  ионный. 
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Глава 2. Методи ческие основы формир  ования личностных 

резуль татов обучения в условиях культуроло гического подхода. 

2.1. Методи ческие рекомендации п  о применению сист емы заданий, 

направ ленных на формир  ование личностных резуль  татов 

обучающихся. 

Содержа  тельный компонент проц  есса обучения матем  атике направлен 

н а отбор и структурирование содер  жания учебного матер  иала данной 

предм  етной области, отве  чает за созд  ание информационного и учебно-

методич еского обеспечения математ  ической подготовки обучаю  щихся. 

Определяющим факт  ором при проекти  ровании содержания обуч  ения 

математике в условиях реали  зации новых образова  тельных стандартов 

высту пают те образова  тельные результаты, н  а формирование кото  рых 

направлен ве  сь процесс обуч  ения. Указанный фак  тор ранее учиты  вался 

только относи  тельно предметных резуль  татов, в свя  зи с че м, все учеб  ники и 

посо  бия по матем атике содержат в основном форма  льные математические 

свед  ения, математические зад  ачи и упраж  нения, что сла  бо способствует 

дости  жению новых образова  тельных результатов, в том чис  ле и лично  стных 

результатов обучаю  щихся. 

Существенный недос  таток представленных в научно-педагог  ической и 

методи  ческой литературе подх одов к проекти  рованию содержания 

методи  ческой подготовки буду щего учителя, н  а наш взг  ляд, заключается в 

том, чт о содержание опреде ляется на осн  ове традиционно устояв  шегося 

состава предм  етных знаний и умений. Основной един  ицей содержания 

обуч ения математике, ориентир  ованного на формир ование личностных 

резуль татов обучающихся, дол  жна стать пробл  емная ситуация в предметной 

и социальной неоднозн  ачности и противор  ечивости, текстовым 

предъяв лением которой высту пает задача ил  и задание, сконструи  рованное на 

опреде  ленном математическом матер  иале. 

В свя  зи, с че  м считаем необходимым для обеспечения условий 

формирования личностных результатов обучающихся средствами 
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предметной области математика конструировать специальную систему 

заданий. По д системой буд  ем понимать множе  ство взаимосвязанных меж  ду 

собой последов  ательных, упорядоченных зада  ний, сконструированных в 

соответствии с целями обуч  ения математике в соответствии с требованиями 

к результатам обуч ения обозначенным в новых образова  тельных стандартах.  

Так ая система дол жна отвечать ря  ду требований: 

- объем заданий дол жен максимально охват  ывать весь спе  ктр 

формируемых лично  стных результатов, н  о, в т о же вре  мя, не дол  ен 

превышать определ  енного минимума, позвол  яющего обучающимся бы  ть 

успешными в современном ми  ре, быть досто  йными членами гражда нского 

общества;   

- содер  жание заданий, включ  енных в сист ему, должно созда вать 

иерархичную последова  тельность целенаправленных дейс  твий обучающихся, 

позвол яющую в пол  ной мере сформи  ровать определенные лично  стные 

качества; 

- содер  жание заданий, вход  ящих в сист ему, должно предост  авлять 

возможность кажд  ому обучающемуся проекти  ровать персональный пу ть 

своего личнос  тного развития; 

-– содер  жание заданий сист  емы должно соответс  твовать по уро  вню 

сложности познава  тельным возможностям обучаю  щихся, превышая и  х на 

стол  ько, чтобы зада вать вектор личнос  тного развития, н  е создавая дл я этого 

непреод  олимых барьеров, н  о обеспечивая постеп  енное нарастание сложн  ости 

заданий, т.е. «уклады  ваться» в зону ближайшего развития (по Л.С. 

Выготскому). 

Рассмотрим прим  еры заданий направ ленных на формир ование 

лично стных образовательных резуль татов на прим  ере одной и з тем 6 кла сса 

«Сложение и вычитание рацион альных чисел», состав  ленных с уче  том 

выделенных вы ше требований, а также учитыв ающих струк  туру личностных 

резуль татов. 
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Основное вним  ание при изуч  ении рациональных чис  ел уделяется 

обобщ  ению и разв итию знаний, получ  енных учащимися в ходе изуч  ения 

целых чис  ел. При эт ом уровень сложн  ости вычислительных зада  ний 

ограничен: о  н не выхо  дит за рам ки необходимого дл  я последующего 

приме  нения. Учащиеся дол  жны научиться сравн  ивать рациональные чис  ла, 

аргументируя св  ой ответ люб  ым подходящим обра зом, изображать чис  ла 

точками н  а координатной пря  мой, выполнять арифмет  ические действия на  д 

положительными и отрицательными числ ами [25]. 

 Например, что бы  формировать у обучающихся крити  ческое мышл  ение 

целесоо  бразно предлагать следу ющие задания: 

1) Как ое из следу  ющих  утверж  дений ты счит  аешь верным, объя  сни 

почему? 

 Числ овое выражение «4*5» нич  ем не отлич ается от число  вого 

выражения «5*4», т.к. о т перемены ме  ст сомножителей 

знач  ение произведения н  е меняется. 

 Числ овое выражение «4*5» отлич ается от число вого 

выражения «5*4», т.к. в первом выраж  ении первый 

сомнож  итель – «4», а вто  рой «5». Во вто  ром выражении 

наоб орот. 

2)  Найдите оши  бку в реше  нии уравнения и объясните е  ё: 

(x-22) +34=55 

х – 22=55 +34, 

х – 24 =89, 

х = 89 -24, 

х =65. 

При раб  оте с мен  ее подготовленными обучаю  щимися необходимо 

подби  рать задания, кото  рые будут и  м по сил  ам. Например: предл ожить 

обучающимся реш  ить задачу: «Пое  зд ехал 4 ча  са со скоро  стью 65 км/ч и 5 

час  ов со скоро  стью 54,7 км/ч. Найдите сред  нюю скорость пое  зда на 

протя  жении всего пу ти»  по предлож  енному плану: 
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1) Най ти, сколько к  м проехал пое  зд за пер вые 4 часа; 

2) Най ти, сколько к  м проехал пое  зд за 5 час  ов; 

3) Найти, скол ько часов пое  зд был в пути; 

4) Най ти пройденный пу  ть в к м. 

5) Найти сред нюю скорость пое  зда. 

 Для подгото  вленных и мотивир  ованных обучающихся дан  ные задания 

мож но усложнить. Напр  имер, предложить соста  вить текст овую задачу п  о 

имеющейс  я математической мод  ели (63*4+53,5*5):9, вместо е  е решения. 

Зад  ачи данного ти па лучше все  го предлагать дл  я решения и обсуждения 

в группе, эт о будет способс  твовать также воспи танию качеств личн  ости, 

обеспечивающих социа  льную мобильность, формир  ованию толерантности и 

т.п. 

Формированию у обучающихся познават  ельного интереса, 

познава  тельной мотивации мож  но предложить зад  ачи на состав  ление слов п о 

полученным отве  там. В хо де решения та  ких зад  ач у обучаю щихся 

формируется инте  рес, узнать, чт  о за сло  во зашифровано, и благодаря это  му 

появится мотив ация для выпол  нения задания. Зада ния такого ти  па можно 

дав ать как гру ппе, так и индивидуально. 

Напр имер: на остр  овах Тихого оке  ана живут чере  пахи-гиганты. Он и 

таког  о размера, чт  о ребенку мож но прокатиться си дя у ни  х на панц  ире. 

Название эт их черепах зашифр  овано в табл ице, чтобы узн ать его, 

необх  одимо решить вс  е примеры.  

-40 + 18= 0 E 

-3,98 + 3,98 = -5 Л 

15,6 + (- 2,6) = 20 O 

12 – (-3) = -22 Д 

31 – 11 = -46,5 С 

-48 – 24 = 15 М 
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-6,1 + 6,1 + 0 = -72 X 

15 – 20 = 13 P 

-26 – (-5) = -21 И 

-46,5 – 0 =  -15 E 

Так ж е, данное зада ние можно видоиз  менить, предложив обучающимся 

сам  им составить так  ую таблицу. Пос  ле обменяться с одноклассником 

задан  иями и расшиф ровать слово. 

Дл я формир ования у обучающихся лично стных результатов, 

относя  щихся к гру ппе нравственно-этиче  ского оценивания способ  ствуют 

ситуационные зад  ачи.  

Например:  

1) Клас  сный руководитель пос  ле уроков органи  зовала мастерскую 

п о изготовлению скворе  чников. Обучающиеся пригла  шались по 

жела нию. Рома и Вася реш  или после уро  ка пойти гул ять в па рк и 

н  е ходить в мастерскую. А Коля, Ва  ня и Пе тя пришли помо  гать 

учителю. Ко ля изготовил пя  ть скворечников, Ва  ня – четыре, а 

Петя н  а три скворе  чника меньше, че м Коля и Ваня вме  сте. 

Сколько все  го скворечников изгот  овил Петя? Н  а месте ко  го из 

гер оев ты б ы хотел оказа  ться и поч ему?  

2) Вася реш  ил помочь сосе  дке - пенсионерке приоб  рести семена 

цве тов для клу  мбы во дво ре, но н е захотел прос  ить денег у 

мамы. О  н решил собр  ать у сосе дей макулатуру и сдать е  е. В 

копи лке у Ва  си уже ес ть 34 рубля. Скол ько он дол жен собрать 

килог  рамм макулатуры, ес ли 1 кг сто  ит 2 рубля, а ему на  до 378 

рублей? А как б  ы ты пост  упил на мес те Васи? Поч  ему? 

На эта  пе введения в тему «Наиме  ньшее общее крат  ное» можно 

предл  ожить следующую ситу ацию: 

Предложить обучаю  щимся решить следу ющую задачу: «Ма ша купила в 

магазине ябл оки и поло  жила их в небольшую корзи  ночку. По дор  оге домой 
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он  а сообразила, чт  о число купле нных яблок дели тся без оста  тка и н а 2, и н а 

3, и н а 5, и н а 10, и н а 15. Сколько ж  е ябл ок несла Ма ша домой?» 

Пе  тя Васечкин под нял руку сам ый первый. Ког да учитель спро  сил его, 

о н с гордо  стью ответил: 

- Дан  ная задача н  е имеет реше ния, так ка к, для то го чтобы най  ти число 

ябл ок, купленных Маш  ей, надо перемн ожить числа 2,3,5,10,15. Получ  ится 

4500 яблок. Раз  ве может так  ое количество ябл  ок поместиться в одной 

корзи  ночке? 

А в ы, ребята, согл  асны с реше нием Пети? Отв ет обоснуйте. 

Пос  ле обсуждения реше  ния, предложенного учит  елем, ребята прих одят 

к выв оду: ошибка заключ  ается в то  м, что Пе  тя перемножил вс  е данные 

чис  ла. А ве  дь можно най  ти значительно мень шее число, облад  ающее 

указанным свойс  твом. Возникает воп  рос: какое ж  е это чис  ло и ка  к его най ти?  

Осмыслению сво  их действий в процессе изуч  ения математики и 

результатов е  е изучения в соответствии с собственными цел  ями и моти  вами 

учения способ  ствует рефлексия - осо бый вид деятел  ьности, заключающийся 

в выяснении субъе  ктом оснований сво  их знаний ил  и способов действий, 

позволяющего обнар  ужить причины неуспе  шности деятельности и на осн ове 

этого выраб  отать иной спо  соб действий. В связи с этим одн  им из 

фундамен  тальных звеньев в организации проц  есса обучения математике с 

пози ций системно-деятельн  остного подхода, выступ  ающего 

методологической основой новых станд  артов, является формир ование 

рефлексивных уме  ний учащихся чер  ез создание усло  вий, стимулирующих 

учащ  ихся к реали  зации рефлексивной деятел  ьности. Формирование 

рефлек сивных умений средствами предметной области математика 

обесп  ечит формирование аргументи  рованной ценностно-смысл  овой позиции.  

Н а основе изуче  нной литературы бы  ло выделено тр  и основных ви  да 

рефлексии:  

 Рефле  ксия настроения (Дан ный вид рефле  ксии помогает учит  елю 

оценить об  щий нас трой кла  сса. Чем бол  ьше позитива, те  м лучше 
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пон ята тема. И наоборот, ес  ли условных "туч  ек" будет бол  ьше, 

значит, ур  ок показался скуч  ным, трудным, возн  икли сложности с 

восприятием те  мы.);  

 Рефлексия учеб  ной деятельности (Дан ный вид рефле ксии удобнее 

приме  нять при пров ерке домашних зада  ний, на эта  пе закрепления 

матер  иала, при защ ите проектов. О н помогает учен  икам осмыслить 

ви ды и спос обы работы, проанали  зировать свою актив  ность и, 

коне  чно, выявить проб  елы.); 

 Рефлексия содер  жания учебного матер  иала (Этот ти п рефлексии 

удоб  нее проводить в конце уро  ка или н  а этапе подве  дения итогов. 

О н дает возмож  ность детям осоз  нать содержание пройде  нного, 

оценить эффекти  вность собственной раб  оты на уро  ке.). 

Рефлексия прово  дится в кон  це урока, те  мы, раздела и т.д. Способствует 

формир  ованию адекватной самоо  ценки  учащихся и выявляет необход  имость 

подкорректировать проц  есс работы. 

При мер проведения рефле  ксии содержания учеб  ного материала: 

Обучающимся предлагается взя  ть стикеры и написать н  а них, т о чему он и 

научились н  а уроке, чт  о узнали нов ого. Далее про  сим учеников прикл еить 

стикеры н  а доске, н  а которой заранее изображен ств  ол дерева. П  о 

завершению рефле  ксии, дети уви  дят, какое дер  ево знаний у них получ  илось.  

Так ж  е, полезно прово  дить рефлексию в форме «Синкв ейна». Данный 

ви д рефлексии сост  оит из 5 пунк тов, в кото  рых обучающимся предла  гается 

вписать неско  лько слов, относя  щихся к уро  ку: 

1) Тема ил и предмет (1 существи  тельное); 

2) Описание пред мета (2 прилагательных); 

3) Дейс  твия (3 глагола); 

4)Фра за (отношение к предмету); 

5)Сино ним к те  ме (1 или 2). 

П о «синквейну» можно судить о  б уровне разв ития таких 

мыслит ельных операций, ка  к анализ и синтез, о  б умении иск  ать и  нахо  дить 
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информацию, а также о проявлении творч  еских способностей кажд  ого 

обучающегося. Что  бы заполнить «синквейн» автор дол  жен обладать 

глубоким знанием те  мы, иметь свое собственное мне  ние и уме  ние высказать 

ег  о по стро гим правилам. 

Наиболее перспективными задачами с целью обеспечения проц  есса 

смыслообразования обучающихся средствами предм  етной области 

«Матем  атика», на на  ш взгляд, явля ются задачи региона  льного содержания, 

прикл адные и проек  тные задачи. Реше  ние данных зад  ач позволяет 

обучаю щимся понять зач  ем нужно изуч ать математику, гд  е лично кажд  ому 

могут приго  дится усвоенные зна  ния и уме  ния, иными слов ами понять смы  сл 

самого изуч  ения математики, осоз  нать социально-лично стную значимость 

изуча  емого материала. Интерпр етация содержания формул  ировок 

выделенных тип  ов задач позво  ляет обучающимся сформи  ровать личностное 

отнош  ение к описа  нным ситуациям. Включ ение в содер жание задач 

региона  льного характера так  же способствует формир  ованию чувства 

патрио тизма.  Под зада чами регионального харак  тера будем пони  мать 

задачи, содер  жание и сюж  еты которых отра  жают различные особен  ности 

региона: финан  совую, демографическую, экологи  ческую сферы. В этих 

зада  чах могут рассматр  иваться также географ  ические, национальные 

особен  ности региона, отраж  аться исторические ил  и современные собы  тия 

родного кр  ая: 1 февраля 1868 го да в Красно  ярске открылась пер  вая мужская 

гимн  азия. Набор е е насчитывал 70 чело  век. В осно  вном это бы ли дети 

дво рян, чиновников и купцов. Соотно  шение их чис ла было приблиз  ительно 

7:3:2 и в дальнейшем меня  лось мало. Спу стя год в городе откры  лась 

женская гимн  азия. Она сыгр  ала большую ро  ль в де  ле женского образо  вания. 

Сколько чело  век обучалось в мужской гимн  азии через го д после е  е открытия, 

ес  ли за эт о время колич  ество учеников увелич  илось на 20 %. Скол  ько 

учеников кажд ого сословия обуча  лось в мужс кой гимназии в 1869 году? 

Скол ько гимназисток бы  ло в Красно  ярске на мом  ент открытия гимн  азии, 

если изве  стно, что и х оказалось в три ра  за меньше, че м гимназистов? 
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Раб  ота над проек  тными задачами обеспе  чивает совершения 

обучаю щимися осмысленного выб  ора в усло  виях описанной ситу ации, 

проявляя и  х в коммуни кативно-деятельностной фор ме. Особым 

смыслообес  печивающим потенциалом обла дают проектные зад  ачи, 

сконструированные н  а региональном содер  жании, развернутом ка  к в 

истори ческом, так и в соврем  енном аспектах. 

Дл я того что  бы проектные зад  ачи обеспечивали формир  ование 

личностных резуль  татов, они дол  жны удовлетворять следу ющим 

требованиям: 

 нали чие в содер жании задачи квазижи зненной ситуации, 

решение которой буд  ет интересно и посильно дл  я обучающихся; 

 сист ема заданий дол жна быть связ  ана с сюже  том и обеспе  чивать 

получение конкре  тного продукта деятел  ьности; 

 допускается неопреде  ленность относительно спос  оба решения и 

конечного резул  ьтата; 

 получение конеч  ного «продукта» з  а отведенное вре  мя возможно 

тол  ько при хор  ошо организованном групп  овом взаимодействии; 

сист ема заданий дол  жна давать возмож  ность продвижения в решении ка  к 

последовательно, та  к и выбор очно, не вли  яя на получ  ение конечного 

«прод  укта» [48]. 

Пример проек  тной задачи: 

Проек тная задача «Путеше  ствие на озе  ро Байкал» 

 В ы решили совер  шить поездку н  а озеро Бай  кал. С ва  ми в пох од 

отправляется од  ин сопровождающий взро  слый. Ваше путеше  ствие 

начинается в городе Красн  оярск, из кото рого вы отправ итесь сначала д  о 

города Ирку тск, потом и  з Иркутска д  о озера Бай  кал. До Ирку тска можно 

добра  ться на лич ном автомобиле, пое  зде или рейс овом автобусе. Расст  ояние 

до Ирку тска 1060 км. Дал  ее из Ирку тска вы отправ итесь на озе  ро Байкал. 

Расст ояние до озе ра 300 км.  Эт о путешествие дово  льно длительное, поэт  ому 
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требуется взя  ть с соб  ой запасы ед  ы и во  ды. Необходимо зара  нее 

спланировать путеше  ствие. 

 Перед Ва  ми стоит зад  ача: разработать про  ект путешествия. Дл  я этого 

Ва  м необходимо: 

I. Соста  вить маршрутный ли  ст путешествия в соответствии с планом: 

1. Справ очные сведения: 

1) Це  ль похода; 

2) Рай он похода; 

3) Общ  ие сведения о маршруте 

4) Сос  тав группы. 

2. Органи зация похода: 

1) Стоим  ость дороги д  о озера Бай кал; 

2) Необходимое колич  ество питания; 

3. Выв оды, итоги, рекоме ндации. 

II. Подготовить сообщ  ение, в кото  ром Вы предст авите результаты ваш  их 

заданий. 

Зада  ние 1.Стоимость дор  оги 

Посчитайте сум  му денежных расх одов, необходимых дл  я оплаты поез  дки на 

лич ном автомобиле д  о озера Бай кал. Расход топл  ива составляет 8 лит ров на 

100 к м, а стоим  ость бензина - 34 руб  ля 60 копеек. 

Зада  ние 2. Прогулка п о берегу озе  ра Байкал 

В ы приехали н  а озеро Бай  кал и реш  или прогуляться п  о береговой лин  ии 

Байкала, ва  ша прогулка сост  авит 4 км. Подсчи  тайте, сколько килока  лорий 

тратит в походе од  ин человек, ес ли при ход  ьбе со скоро  стью 2,5 км/ч по 

равни нной местности чело  век тратит 445 кк  ал в ча с. 

 Подсчитав затр  аты, выберите как  ие продукты и в как  ом количестве 

необх одимо взять в поход, что  бы восполнить потрач  енные силы. 

Потреб  ность и калори йность продуктов пита  ния. 

Продукты пита  ния  Суто чная потребность в Калори  йность в 
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(100 г) граммах килока  лориях 

Овощи 350 40 

Фру кты 400 45 

Хлеб 100 250 

Сах ар 80 370 

Колбаса 220 200 

Мол  око 500 60 

сыр 20 360 

Яй цо куриное 1 ш  т 150 

вода 1500 0 

 

Зада  ние 3. Расчет потреб  ления воды 

Чело  веку необходимо потре  блять в сут ки не мен  ее 2 литров во ды. У ва с с 

соб  ой есть 2 к г помидоров, 1 к г огурцов, 1 к г яблок,1,5 к  г апельсинов. В 

таблице ни  же приведено содер  жание воды в продуктах пита  ния. Определите, 

хва  тит ли эт их продуктов 1 чело  веку для компен  сации воды в организме? 

Ес  ли нет, т о определить, скол  ько питьевой во  ды необходимо взя  ть 

дополнительно? 

Объ ект Содержание во  ды, % массы (1000 г) 

Помидор 94 

Огу рец 92 

Яблоки 63 

Апел ьсин 63 
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Листья сал  ата 86 

Виног  рад 58 

 

Любой и  з выделенных тип  ов задач мож  ет быть предст  авлен фабулой, в 

которой каж  дый из обучаю щихся сможет най  ти интересующий ег  о смысл и 

соответствующие это  му аргументы. 

Прив едем примеры так  их задач: 

 Зад  ачи, содержащие истори  ческие данные (При  мер задачи: В о времена 

Вели кой отечественной вой  ны, в блока  дный Ленинград, п  о 

Ладожскому озе  ру под обстр  елом голодающим горож  анам привезли 

прод укты всего 640 к г. Крупы бы ло в 5 ра  з меньше, че м муки. Хле  ба в 2 

ра за больше, че м крупы. 40% му  ки оставили н  а хранение. Остал  ьные 

продукты разд али горожанам. Скол ько было килогр  аммов крупы, 

му  ки, хлеба? Скол ько килограммов му  ки оставили н  а хранение?); 

 Зад  ачи о врем  енах года (При  мер задачи: В прошлом го  ду с одн  ого 

куста виш  ни можно бы ло собрать 5 к г ягод. Н а участке ферм  ера 

имеется 6 кус тов вишни. В этом го ду ягода уроди  лась на 20% ху  же, 

чем в прошлом го  ду. Сколько к г вишни собе  рет фермер в этом го ду?); 

 Задачи о животных родн  ого края (При  мер задачи: Сибирская косуля, 

обитающая в южн  ых и центральных районах Красноя  рского края, 

име  ет скорость 60 к м\ч, а белый медв едь, живущий н  а севере кр ая, в 2 

ра за меньше, че м косуля. Скол ько км прой  дут белый медв едь и кос  уля 

за ча с вместе?); 

 Зад  ачи о расте  ниях родного кр  ая (Пример зад  ачи: Дикорастущая 

рома шка аптечная, встреча  ющаяся в Сиб ири, на Алт  ае, Кузнецком 

Ала тау, в степ  ной части Забай  калья очень поле  зна своими лечеб  ными 

свойствами. Рома  шку применяют пр  и простудных заболе  ваниях и 

заболе  ваниях пищеварения. Дл  я приготовления отв  ара ромашку 

необх  одимо засушить, пр  и сушке он а  теряет 84% мас  сы. Сколько 
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килогр аммов ромашки на  до собрать, что  бы получить 8 к г сухого 

раст  ения?);  

 Задачи о реках родн  ого края (При  мер задачи: «Протяжё  нность 

Красноярского кр  ая с зап ада на вос  ток 1350 км, а с сев ера на ю г – 

4050 км. Скол ько часов потреб  уется авиалайнеру, скор  ость которого 

450 к м/час, что бы преодолеть простр  анство нашего кр ая с зап  ада на 

вос ток; с сев  ера на ю г?»); 

Прикладные зад  ачи оказывают неоце  нимую помощь в достижении 

лично стных результатов обучаю  щихся. Они помо  гают систематизировать 

получ енные теоретические зна  ния и практи  ческие умения. Прикл  адные 

задачи игр  ают положительную ро  ль в реали  зации целей мотив ации. Они 

явля  ются эффективным средс  твом для повыш  ения творческой актив  ности 

учащихся. 

В основе реше  ния прикладных зад ач лежит математ ическое 

моделирование. Проц  есс математического моделир  ования состоит и  з трех 

эта  пов: 

1) Этап формал  изации - перевод предло  женной задачи с естественного 

язы ка на яз ык математических терм  инов, т.е. построение 

математ ической модели. 

2) Внутримодельное решение, т.е. реше  ние обычной математ  ической 

задачи. 

3) Интерпр  етация полученного реше  ния, т.е. перевод получе  нного 

результата (математи  ческого решения) н  а язык, н а котором бы  ла 

сформулирована исхо  дная задача. 

Прив едем пример прикл  адной задачи: Н а вершинах стол  бов АВ и CD (в 

точ ках B и D) сид  ит по одн  ой вороне. Н  а землю н  а линии А  С брошен 

кусо чек сыра. Гд  е он дол  жен лежать, что  бы вороны смо  гли 

долететь д  о него одновр  еменно? Скорость пол  ета ворон 

одина кова. 
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Таким обра  зом, разработанная на  ми система зада  ний отвечает 

вышеопи  санным требованиям, способ  ствует достижению образова  тельных 

результатов, указа  нных в Федера льном государственном образова  тельном 

стандарте. Пос  ле проектирования содер  жания, необходимым явля  ется отбор 

наиб  олее эффективных мето  дов и фо  рм, способствующих дости  жению 

поставленных цел  ей обучения, чт  о явилось следу ющим шагом наш  его 

исследования. 
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2.2. Органи зация обучения матем  атике, способствующая формир  ованию 

личностных резуль татов обучающихся. 

Измен  ение подходов к проектированию содержат  ельного компонента 

обуч ения математике объек  тивно требует нов ых организационных фо  рм и 

мето  дов обучения. 

В нашем исслед  овании под организа  ционной формой, всл  ед за Ю.К. 

Бабан  ским, будем пони  мать внешнее выраж  ение какого-ли бо содержания, 

фор  мы организации кото  рого входят в операционно-деятель ностный 

компонент проц  есса обучения и представляют соб  ой внешнее выраж  ение 

согласованной деятел  ьности учителя и учащихся, осущест  вляемой в 

установ ленном порядке и определенном реж  име. Метод обуч  ения будем 

рассмат ривать как  упорядо  ченный комплекс дидакти  ческих приемов и 

средств, посред  ством которых реализ  уются цели обуч  ения и воспи тания [45].  

Для то  го чтобы организа  ционные формы и методы  обуч ения 

математике способс  твовали формированию лично  стных результатов 

обучаю щихся, они дол  жны удовлетворять следу ющим требованиям: 

 обеспечивать в проц  ессе обучения математике сформированность 

основы саморазвития и самовоспитания;  

 созда  вать возможность дл  я формирования у обучающихся готов  ности 

и способ ности к самостоя тельной, творческой и ответственной 

деятел  ьности; 

 позволять сформи  ровать навыки сотрудн  ичества со сверст  никами, 

взрослыми в различных вид  ах деятельности; 

 позво лять обучающимся осоз  нать и оцен  ить собственное повед  ение, а 

так же поведение дру гих членов ученич  еского коллектива чер  ез призму  

общечело  веческих ценностей; 

 созда  вать возможность дл  я формирования у обучающихся готов  ности 

и способ  ности к образо ванию и самообра  зованию. 
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Методом, наиб олее удовлетворяющими описа  нным выше требов  аниям, 

является мет  од проектов, кото рый позволяет органи  зовать 

целенаправленную, в целом самостоя  тельную деятельность обучаю щихся, 

осуществляемую по  д гибким руково  дством учителя, направ  ленную на 

реше  ние творческой, исследова  тельской, личностно ил  и социально знач  имой 

проблемы и на получ  ение конкретного резул  ьтата в ви  де материального 

и/или идеал  ьного продукта. Использ  ование метода прое  ктов в проц ессе 

обучения матем  атике позволяет сформи  ровать у обучаю щихся навыки 

сотрудн  ичества, так ка  к основная фор  ма работы, пр  и использовании данн  ого 

метода, групп  овая, способность к самообразованию и др. Пр  и этом созда  ются 

условия дл  я самоопределения обучаю  щихся, формирования и  х гражданской 

пози ции. 

Приведем прим  еры темы прое  ктов по матем  атике: 

1. День рожд  ения нуля. 

2. Этимолог  ический словарь математ  ических терминов. 

3. Сла  йд-шоу "Симме  трия вокруг на  с". 

4. Коллекция самоде  льных измерительных приб  оров. 

5. Книга о математике в Древнем ми  ре. 

6. Книга о числах. 

 Эффект ивным аналогом, пробл  емных ситуаций, являю  щимся менее 

затра  тным по врем  ени, но н  е менее результ  ативным в проц  ессе обучения 

матем  атике выступают проек тные задачи. В процессе реше ния данных зад  ач, 

требующих, ка  к правило, групп  ового взаимодействия, обучаю  щиеся могут 

попроб  овать себя в какой-ли бо социальной ро  ли, понять силь ные и сла  бые 

стороны сво  ей личности, а так ж  е понять необход  имость изучения 

предм  етной области «матем  атика», ее практи  ческое применение в жизни и 

др.  

Эффект ивными методами формир  ования личностных резуль  татов 

обучающихся в процессе обуч  ения математике высту пают также роле  вые / 

деловые иг  ры — интерактивный мет  од, который позво  ляет организовать 
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обуч ение математике чер  ез призму собств  енного опыта обучаю  щихся, путем 

специ  ально организованного и регулируемого “прожи  вания” жизненной и 

профессиональной ситу ации. При эт ом создаются усло  вия, способствующие 

формир ованию субъектной пози  ции обучающихся, позвол  яющие расставить 

ориен тиры на буду щее и пон  ять, с как  ой сферой жизнедеят ельности они 

хот ели бы се бя связать, те  м самым способ  ствуют профессиональному и 

социальному самоопре  делению.  

Ролевая иг  ра отличается те  м, что инсцени  руются условия 

вообра  жаемой ситуации, а обучающегося игр  ают определенные ро  ли. Данная 

иг  ра позволяет обучаю  щимся определять и играть возмо  жные роли в 

совместной деятел  ьности, определяя св  ои действия и действия сво  их 

партнеров дл  я продуктивной коммун  икации; понимать пози  цию другого, 

разли  чать в ег  о речи: мне  ние, доказательство и факты; корре  ктно и 

аргумент ировано отстаивать св  ою точку зре  ния; критически относ  иться к 

собств енному мнению, с достоинством призн авать ошибочность сво  его 

мнения (ес  ли оно так ово) и коррект ировать его. Так же ролевая иг  ра 

позволяет формир  овать самоопределение обучаю  щихся через прожи  вание 

социальных рол  ей, и формир  ование нравственно-этиче  ской ориентации, 

чер  ез принятие социа  льных норм.  

Прив едем пример роле  вой игры: 

 Игро вая задача: автор  ским коллективом разраб  отать газету 

«Удивит  ельная математика», воспольз  овавшись различными источн  иками 

получения инфор  мации.  

Роли и их функцио  нальные обязанности:  

Глав ный редактор: орган  изует работу автор  ского коллектива, 

явля ется хранителем врем  ени, «третейским суд  ьей» в слу чае 

внутригрупповых конфл  иктов.  

Журналисты: осущес  твляют поиск, ана  лиз и обраб отку информации 

дл я публикации е  е в газ ете.  
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Редакторы: рабо тают с текс  том, а име  нно составляют, прове  ряют 

и испра  вляют содержание в соответствии с требованиями выпуск  аемой 

газеты. 

Верста  льщики: составляют мак  ет, его верс  тку – компоновку 

(оформ ление и распол  ожение) текста и изображений, подго  товка газеты к 

печати. 

Эксп ерты – рецензенты, обучаю  щиеся старших клас  сов: производят 

оце  нку представленных разра  боток.  

Критерии и показатели оце  нки деятельности обучаю  щихся, 

направленной н  а решение игро  вой задачи, выбир  аются в соотве тствии с 

ожида емыми образовательными резуль  татами. В каче  стве основных 

крите  риев можно предл  ожить: наличие целепол агания и планир  ования 

деятельности, испол  нение ролевых обязан  ностей, взаимодействие чле  нов 

группы, презен тация продукта. Целесоо  бразно также н а заключительном 

эта  пе игры органи зовать рефлексию. 

Кро ме ролевых и деловых иг  р для формир  ования личностных 

резуль татов обучающихся средс  твами предметной обла  сти математика 

целесоо  бразно использовать иг  ры – путешествия. Он  и служат, в основном, 

цел  ям углубления, осмыс  ления и закреп  ления учебного матер  иала.  Основу 

так их игр соста  вляет познавательное содер  жание, усвоение кото  рого 

определяется цел  ями и зада чами урока. Он  о зависит о  т ранее получ  енных 

знаний, уме  ний учащихся, а также о  т усваиваемого матер  иала (типа уро  ка, 

темы, зад  ач урока). Содер  жание должно внос  ить занимательный мате  риал и 

те  м самым пробу ждать интерес к математике, выраба  тывать 

самостоятельность и активность дет ей, добиться это  го можно с помощью 

использ  ования сказочных гер  оев. 

Игра – соревн  ование. Для прове  дения этого ви  да игры учащ  иеся 

делятся н  а несколько гру пп, команд, меж  ду которыми ид  ет соревнование. 

Сущест венной особенностью иг  ры – соревнования явля  ется наличие в ней 

соревнов ательной борьбы и сотрудничества. Элем  енты соревнования 
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зани мают ведущее мес  то в осно вных игровых дейст виях, а сотрудн  ичество, 

как прав ило, определяется конкре  тными задачами и обстоятельствами. Иг  ра 

– соревнование позво  ляет педагогу в зависимости о  т содержания матер  иала 

вводить в игру н  е только занимат ельный материал, н  о и вес ьма сложные 

вопр осы учебной прогр  аммы. В эт  ом ее осно  вная педагогическая ценн  ость и 

преиму щество перед друг  ими видами иг  р.  

Такого ро  да игры мож  но применять н  а этапах актуал  изации или  

закреп  ления, с цел ью помочь вспом  нить  обучающихся о важных вопр  осах 

изученной те  мы. 

Проблемный мет  од — организованный учит  елем, в наш ем случае 

учит елем математики спо  соб активного взаимод  ействия субъекта с 

проблемно-предста  вленным содержанием обуч  ения, в хо  де которого о  н 

приобщается к объективным противо  речиям научного зна  ния и спос обам их 

реше  ния. Проблемное обуч  ение требует измен  ения типа деятел ьности 

ученика и изменения струк  туры учебного матер  иала. Суть актив  ности, 

достигаемой пр  и проблемном обуч  ении, заключается в том, чт  о 

обучающийся дол  жен анализировать фактич  еский материал и оперировать 

и м так, что  бы самому полу чить из не  го новую инфор мацию [26]. 

Пример использ  ования проблемного мет  ода описан в технологической 

кар  те №1 (см. Прило  жение А). Пр и введении те  мы «Длина окруж  ности. 

Площадь кру га», обучающимся предла  гается сначала реш  ить задачу дл  я 

нахождения площ  ади прямоугольного учас  тка земли, с которой он  и 

справятся, та  к как зна  ют формулы нахож  дения периметра и площади 

прямоуг  ольника. Далее предла  гается похожая зад  ача, но учас  ток уже име  ет 

форму окруж  ности. При реше  нии второй зад  ачи, обучающиеся сталки  ваются 

с нехва  ткой знаний. Дл  я поиска реше  ния, необходимо зна ть формулу 

площ  ади круга и длины окруж  ности. Далее примен  яется исследовательский 

мет од, в хо  де которого обучаю  щиеся эксперименталь  но выводят форм  улу 

длины окруж  ности.  
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Необходимым в формировании лично  стных результатов обучаю  щихся на 

на  ш взгляд явля  ется применение групп  овых форм, раб оты в парах, т.е. так  их 

видов деятел  ьности, в хо  де которых проис  ходит взаимодействие 

обучаю щихся, внутренняя пози ция обучающихся относи  тельно 

рассматриваемой проблемы и умение выра  жать ее, формир уются навыки 

дело  вого сотрудничества, и т.д.  

Например, пр и изучении те  мы «Некоторые свой  ства прямоугольных 

треугол  ьников» обучающиеся деля  тся на гру ппы по чет ыре – пять чело  век.  

Каждой гру ппе предлагаются карт  очки для исслед ования двух вид  ов. В 

пер  вой карточке обучаю  щимся предлагается изме  рить катет, лежа  щий 

напротив уг  ла в 30 град усов по гото  вым чертежам и заполнить табл  ицу. Во 

вто рой карточке обучаю  щимся предлагается най  ти градусную ме  ру угла, 

лежа  щего напротив кат  ета, который в два ра  за меньше гипот енузы и так  же 

заполнить табл  ицу. Результатом дан  ной работы явля  ется  самостоятельное 

формули  рование свойст в прямоуго  льных треугольников. Зат  ем предлагаются 

карт очки для прове  дения доказательства сформули  рованных свойств. В 

процессе так ой работы у обучающихся буд  ет возможность выра  зить свою 

вер  сию формулировки ил  и доказательства, чт  о позволит и  м научиться 

корре  ктно выражать св ою точку зре  ния (см. Прило  жение Б). 

Выдел  енные нами фор мы и мет оды обучения явля  ются наиболее 

перспек тивными для формир  ования не тол  ько предметных зна  ний, но и 

формировании необхо  димых качеств личн  ости обучающегося. А так ж е дают 

своб  оду для творч  ества учителя, кото  рый может в зависимости о  т требуемых 

резуль татов скорректировать обуч  ение, наполнив ег  о индивидуальным 

содерж  анием, подходящим дл  я определенного кла  сса. 
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2.3 Описание органи  зации и резуль татов экспериментальной раб  оты. 

Опытно-экспериме  нтальная часть исслед  ования проводилась н  а базе 

Муницип ального бюджетного общеобразо  вательного учреждения «МБ  ОУ 

БСШ №4» Березо  вского района Красноя  рского края (6 «б» класс).  

Це  ль эксперимента: убеди  ться в эффекти  вности разработанной 

методи  ки п о формированию лично  стных результатов обучаю  щихся;  

На мом  ент проведения опы  тно-экспериментальной раб  оты  в кла  ссе 

обучалось 23 чело  века, средняя оце  нка успеваемости 3,6. Экспер  имент 

проводился в три эта  па:  

1. определение первонач  ального уровня сформиро  ванности 

личностных результатов: нравственной позиции, коллективизма, 

гражданст венности в тру де, трудолюбия, воле  вых качеств, уро  вня мотивации 

и уровня воспита  нности 6 «б» МБ  ОУ БСШ №4;  

2. приме  нение разработанных учеб  ных материалов н  а уроках 

матем  атики в 6 «б» классе, направ  ленных на формир  ование личностных 

резуль татов обучающихся;  

3. опреде ление уровня сформиро  ванности личностных резуль татов: 

нравственной пози  ции, коллективизма, гражданст венности в тру де, 

трудолюбия, воле  вых качеств, уро  вня мотивации и уровня воспита  нности у 

обучаю щихся 6 «б» кла  сса МБОУ БС  Ш№4. 

На первом этапе опы  тно-экспериментальной раб  оты, для опреде ления 

начального уровня сформированности личностных результатов 
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обучающимся были предложены три диагностических работы 

продолжительностью 45 минут каждая.   

Цель работы: определить нали  чие и уров ень сформированности 

личностных результатов у обучающихся 6 «б» класса.  

Дл я оценки сформиро  ванности самоопределения, как одного и  з видов 

лично стных результатов обучаю  щихся 6 класса, в частности актив  ность 

нравственной пози ции, коллективизм, гражданст венность в тру де, 

трудолюбие, воле  вые качества, м  ы использовали мето дику «Самоанализ 

(ана  лиз) личности» (с  м. Приложение В). 

Результаты прове  дения методики анал  иза личности предст  авлены на 

рисунке 2. 

 

Рис. 2. Распред еление учащихся п о уровням прояв  ления факторов 

П о результатам диагно  стики можно сдел  ать вывод, чт  о уровни 

прояв ления факторов наход  ятся в пред  елах среднего знач  ения. Один и з 

факторов – коллек тивизм проявляется н  а низком уро  вне. 

Следующий эт  ап нашего экспер  имента заключался в диагностике 

сформиро  ванности смыслообразования обучающихся путем оце  нки уровня 
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моти вов обучения  с помощью анк  еты Н. Лускановой, которая содержит 10 

вопросов. Отве  чая на каж  дый из вопр  осов, ученик полу чал соответствующий 

ба  лл (см. Прило жение Г). 

№ 

вопр оса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оценка з  а 

1 ответ 

1 0 1 3 0 1 3 1 1 3 

Оце нка за 

2 отв ет 

3 1 0 1 3 3 1 0 3 1 

Оценка з  а 

3 ответ 

0 3 3 0 1 0 0 3 0 0 

В соответствии с набранными бал  ами выделяются следу ющие уровни 

мотив ации обучающихся: 

Пер вый уровень. 25-30 бал  лов – высокий уров ень школьной мотив ации, 

учебной актив  ности. 

Второй уров ень. 20-24 балла – хоро шая школьная мотив  ация. 

Третий уров  ень. 15-19 баллов – положит ельное отношение к школе, н  о 

школа привл  екает таких дет  ей внеучебной деятель  ностью. 

Четвертый уров  ень. 10-14 баллов – низ кая школьная мотив  ация. 

Пятый уров ень. Ниже 10 бал  лов – негативное отнош  ение к шко  ле, 

школьная дезада  птация. 

Результаты прове  дения анкетирования предст авлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Распред еление учащихся п о уровням мотив  ации 

По ито гам исследования мож но сделать выв  од, что больши  нство 

обучающихся в 6 «б» кла  ссе имеют высо  кий и хоро ший уровень мотив ации, 

но в классе так  же имеются обучаю щиеся с низ ким уровнем мотив ации, что 

гово рит о необход  имости включения в содержание обуч  ения заданий, 

повыш  ающих учебную мотив  ацию. 

Для диагно  стики нравственно-этиче  ской ориентации на  ми была 

исполь зована анкета «Ка  к определить уров ень воспитанности», чт  о являлось 

следу ющим этапом наш  его исследования (с м. Приложение Д). Обучающимся 

предла  галась анкета, состо  ящая из 10 пунк  тов, в каж  дом из кото  рых 

обучающиеся оцени  вали себя п о пятибалльной шка  ле от 0 д о 4. 

Далее произв одился подсчет набра нных баллов п  о следующей схе  ме: 

Результаты одн  ого пункта склады  ваются и деля тся на 16 (максим  альное кол-

в о баллов) (3+4+3+4)/16 

Зат ем складываются показ  атели по вс  ем пунктам и делятся н  а 9.  

( 1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9  

 До 0,5 – низ кий уровень воспита  нности  

 0,6- уровень воспита  нности ниже сред  него  
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 0,7 -0,8 средний уров  ень воспитанности  

 Д  о 0,9 уровень воспита  нности выше сред  него  

 1- высокий уров ень воспитанности  

Низ кий уровень: сла  бое, неустойчивое положит  ельное поведение, 

кото рое регулируется в основном требов  аниями взрослых и другими 

внеш  ними стимулами и побудителями, самоорга  низации и 

саморег  уляции ситуативны.  

Сред ний уровень: свойст венна самостоятельность, прояв  ление 

самоорганизации и саморегуляции, отсутс  твует общественная пози  ция.  

Хороший уров ень: положительная самостоят  ельность в деятел  ьности 

и повед  ении, общественная пози  ция ситуативна.  

Высо кий уровень: устой чивая и положит ельная самостоятельность в 

деятельности и поведении, проявл яется активная общест  венная и 

гражда  нская позиция.  

Резул ьтаты проведения анкетир  ования представлены в таблице 2. 

Табл ица 2 

Распределение обучащ  ихся по уров  ням воспитанности 

 Высо  кий 

уровень 

Хоро ший 

уровень 

Сред ний 

уровень 

Низ  кий уровень 

Колич ество 

человек 

4 5 6 8 

% обучаю щихся 

в кла ссе 

17 21 27 35 

Как пока  зали результаты прове  дения анкетирования, больши  нство 

обучающихся в классе име  ют низкий уров ень воспитанности, чт  о 

отрицательно сказыв  ается на повед  ении и усво  ении материала н  а уроках. 

Низ  кий уровень воспита  нности отражает недостат  очность формирования 

нравст венно-этической ориен  тации обучающихся 6 «б» класса. 
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Н а следующем эта  пе эксперимента бы  ла проведена сер  ия уроков п  о 

математике в 6 «б» кла  ссе, направленных н  а формирование лично  стных 

образовательных резуль татов. Т.к. исследование провод  илось нами в о время 

учеб  ного процесса, те  ма учебного матер  иала определилась в соответствии с 

учебным пла  ном МБОУ БС Ш №4. Было прове  дено 24 урока, с 

использованием сист  емы заданий, направ  ленных на формир  ование 

личностных резуль  татов обучающихся. Н а первых уро  ках, из-з  а увеличения 

до ли самостоятельности, обучаю  щиеся неохотно включ  ались в проц  есс 

обучения. Разнооб  разные формы раб  оты на каж  дом уроке, посто  янная смена 

вид  ов деятельности, отсут  ствие «нарешивания», обога  щение содержания 

обуч ения заданиями, сконструи  рованными в соотве  тствии с разрабо  танными 

в хо де исследования требов  аниями способствовало вовлече  нности всего 

кла  сса в образова  тельный процесс, н  о и положи  тельно повлияло н  а 

мотивацию обучаю  щихся. 

Также на  ми была прове  дена контрольная раб  ота, с цел ью проверки 

уро вня математической подго  товки обучающихся 6 «б» класса. Контро льная 

состояла и  з 5 заданий п  о изученным тем  ам (см. Прило жение Е).  

Резул ьтаты контрольной раб  оты представлены в таблице 3.  

Табл ица 3 

Результаты прове  дения контрольной раб  оты 

 Оценка «2» Оце  нка «3» Оценка «4» Оце  нка «5» 

Количество 

обучаю щихся 

в кла  ссе 

2 5 8 8 

Средний ба  лл за контро льную работу сост  авил 4,00. Прослеживается 

положит ельная динамика уро  вня математической подго  товки класса, чт  о 

указывает н а результативность разрабо  танной нами мето  дики. 
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На заключи  тельном этапе наш  его эксперимента, обучаю  щимся вновь 

бы ли предложены тр и диагностических раб  оты, проверяющие уро  вни 

сформированности лично  стных результатов. Анкетир  ования аналогичны 

перв ому этапу экспер  имента. Результаты диагност  ических работ 

предст авлены в диагр  аммах 3,4 и 5. 

 

Ри с. 4. Распределение учащ  ихся по уров  ням проявления факт  оров 

 

 

0 1 2 3 4 5

активность нравственной 
позиции

коллективизм

гражданственность в труде

трудолюбие

волевые качества

Среднее значение проявления факторов в 
классе

Среднее значение проявления 
факторов в классе

9

7

5

1
1

количество обучающихся

1 уровень

2 уровень

3 уровень

4 уровень

5 уровень



60 
 

Рис.5. Распред еление учащихся п  о уровням мотив  ации 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Распред еление учащихся п о уровням воспита  нности 
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чт о реализация разрабо  танной методики способ  ствует развитию лично  стных 

универсальных учеб  ных действий н  а уроках матем  атики. 

Выводы п о главе 2. 
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Прове  дена экспериментальная пров  ерка эффективности дан  ных 

разработок; проанали  зированы полученные резул  ьтаты.  Эксперимент 

пока  зал, что разрабо  танная нами мето  дика способствует повыш  ению уровня 

формир  ования личностных резуль  татов обучающихся.                   

 

Заклю чение: 

На осн  ове анализа психо  лого-педагогической и методической 

литер  атуры было выяв лено, что измен  илось представление о  б 

образовательных резуль  татах – стандарт ориент ирует учителя н  е только н  а 

предметные, ка  к это бы ло раньше, н  о и н а личностные резул  ьтаты 

обучающихся, кото  рые можно сгруппи  ровать в тр  и основных бло  ка: 

смыслообразование, самоопре  деление и нравст  венно-этическая ориен  тация.  

В проц ессе исследования раск рыта ро ль культурологического подх ода в  

формир  ования личностных резуль  татов у обучаю щихся основной шко  лы, в 

то м числе раск  рыты потенциальные возмож  ности предметной обла  сти 

математика дл я формирования лично  стных результатов.  

Ана  лиз психолого-педагог  ической и методи  ческой литературы 

позв олил разработать структ  урную модель формир  ования личностных 

резуль татов обучающихся, в которой м  ы выделяем пя ть основных 

компон ентов: целевой, теоре  тико-методологический, содержа  тельный, 

процессуально-технолог  ический и рефлек  сивно-коррекционный. 

В процессе теорети  ческого исследования и педагогического 

экспер  имента была разраб отана методика по проекти рованию 

содержательного и процессуального компон  ентов процесса обуч  ения 

математике, способс  твующих формированию лично  стных результатов 

обучаю щихся. Учитывая сформули  рованные требования м  ы включили в 

содержание обучаю  щихся математике, нар  яду с традиц  ионным материалом, 

ситуац  ионные задачи, зад ачи регионального харак  тера, прикладные и 

проектные зад  ачи. 
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Эффективность разработанной методи  ки бы ла проверена в ходе 

экспериме  нтальной работы. Экспериме  нтальной базой явля  лось 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «БСШ №4» 

Березо  вского района, Красноя  рского края. 

Получ енные данные позво  ляют утверждать, чт о уровень 

сформиро  ванности личностных резуль татов обучающихся ст  ал выше пос  ле 

серии провед  енных уроков направ  ленных на формир  ование личностных 

резуль татов.  

Таким обра  зом, все зад ачи решены, гипо  теза подтвердилась, це  ль 

исследования дости  гнута. 

Перспективой наш  его исследования мож  ет стать разра  ботка 

содержательных и процессуально-технолог  ических аспектов проц  есса 

формирования лично  стных результатов обучаю  щихся средствами 

предм  етной области «матем  атика» для 7-9 клас  сов, а так  же для стар  шей 

ступени общеобразо  вательной школы. 

Практи ческая ценность дан  ной работы сост  оит в то м, что 

предло  женные подходы мог  ут быть исполь зованы в реал  ьном процессе 

обуч ения математике школь  ников 5-6 классов, а также адапти  рованы для 

обучаю щихся 7-9 классов.  
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Приложение А. 

Технологическая кар  та урока матем  атики №1.  

Учитель: Молды  баева Анна Игор  евна 

Класс: 6 

Те  ма урока: ««Дли на окружности. Площ  адь круга»». 

Ти п урока: ур  ок – «открытие» нов ого знания. 

Це  ль урока: вспом  нить понятия окруж  ности, круга и их элеме  нтов, изучить 

форм  улы длины окруж  ности и площ  ади круга, приме  нять их пр  и решен ии 

задач, полу чать значение чис  ла   в хо де выполнения пра ктической раб  оты. 

Задачи: 

Обуча  ющие: 

 -изучить форм  улы длины окруж  ности и площ  ади круга; 

-пока  зать применение эт  их формул пр  и решении зад  ач; 

-познакомить учащ  ихся с посто  янной величиной π; 

-отраб  отать навыки прове  дения эксперимента и с помо  щью 

экспериментальных дан  ных делать выв оды. 

Развивающие: 

 - разви вать познавательный инте  рес учащихся в процессе ознако  мления с 

истори ческим материалом; 

-разви  вать навыки устн  ого счёта; 

-разви  вать творческую и мыслительную деятел  ьность учащихся, и  х 

интеллектуальные каче  ства: способность к «видению» проб  лемы; 

-формировать уме  ния чётко и ясно изла  гать свои мыс  ли; 

-развивать простран  ственное воображение учащ  ихся. 
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Воспитательные: воспи тание познавательной актив  ности, положительной 

мотив ации к изуч ению предмета. 

Резул  ьтаты:   

- Предметные: назы  вать приближённое знач  ение числа π, нахо дить с 

помо  щью формул дли  ну окружности и площадь кру га. 

- Метапредметные: отби  рать информацию, получ  енную из раз  ных 

источников, выде  лять и формули  ровать познавательную це  ль, планировать 

общ  ие способы раб оты. 

- Личностные: уме  ние организовать рабо  чее место и настроиться н  а 

активную раб  оту; готовность к сотрудничеству, оказ  ание помощи, осозн  ание 

ответственности з  а общее де ло; умение оцени  вать свои дости  жения, степень 

самостоят ельности, причины неуд  ачи. 

№ Этап уро ка Деятельность учит еля Деятельность 

учащ ихся 

УУД Вре мя 

1 Организаци

онный 

мом ент 

Приветствие, пров ерка 

подготовленности к 

учебному заня  тию, 

организация вним ания 

детей.  

 

Гото вят рабочее 

мес то, 

настраиваются 

н  а работу. 

Лично стные: 

умение 

органи зовать 

рабочее мес то и 

настро  иться на 

акти  вную работу, 

смыслообр азование

. 

1 мин. 

2 Актуал  изаци

я знаний 

Орган  изует диалог с 

обучающимися.  

- с какими фигу рами мы 

рабо  тали на прош лом 

уроке?  

- чт о называют 

окружн  остью?  

- что назы вают кругом?  

- как ие элементы 

окруж  ности вы зна ете?  

Отве чают на 

вопр осы 

Личностные: 

смыслообр азование

. 

 

Метапредметные: 

Выраж  ение своих 

мыс лей, 

аргументирование 

сво его мнения. 

 

5 ми н. 
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- что назы вают радиусом 

окруж  ности? 

- что назы вают диаметром 

окруж  ности? 

- какой отре зок называют 

хор дой окружности? 

3 Постановка 

учеб ной 

задачи 

Обучаю щимся 

предлагается реш  ить 

следующие зад ачи:  

 

1. Имеется прямоуг  ольный 

участок зем ли, длиной 12 

м, шириной 10 м. Сколько 

бан  ок краски необх одимо, 

чтобы покра сить забор, 

ес ли на 2 мет ра забора 

ухо  дит 1 банка кра  ски? 

Если постр оить на учас  тке 

дом квадр  атной формы 

9*9м2, скол ько места 

остан ется хозяевам дл я 

сада?  (22 бан ки краски, 

39 м𝟐 остан  ется) 

 

2. Имеется учас ток круглой 

фор мы, радиусом - 13 

мет  ров. Сколько бан  ок 

краски необх одимо, чтобы 

покра сить забор, ес ли на 2 

мет  ра забора ухо  дит 1 

банка кра ски? 

- что необх одимо найти, 

что  бы рассчитать 

колич ество материала? - 

най  ти длину окруж ности 

  

 

Сколько мес та останется 

дл я сада, ес ли построить 

квадр атный дом 9*9м2 (42 

бан  ки) 

 

Реш  ают задачи и 

приходят к 

выводу, чт  о им 

н  е хватает 

зна ний для 

реше ния второй 

зад ачи. 

Формулируют 

це ли урока. 

Лично стные: 

смыслообразование

. 

Метапре дметные: 

Выражение сво  их 

мыслей, 

аргумент  ирование 

своего мне ния. 

Формулирование 

познава тельной 

цели. 

 

 

7 ми н. 
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- что необх одимо найти, 

что  бы рассчитать площ адь 

участка? – най  ти площадь 

кру га 

 

- сформулируйте те  му 

«Длина окруж  ности. 

Площадь кру га». 

- какая це ль урока?  

Це ль: научиться нахо  дить 

длину окруж  ности и 

площ адь круга, выве сти 

формулы дл  я нахождения 

дли  ны окружности и 

площади кру га, применять 

форм улы при реше нии 

задач. 

4 Построение 

прое кта 

выхода и з 

затруднения 

дет ьми 

Обучающимся 

предла гается поделиться н а 

команды п о 4 человека. 

Каж  дая команда полу чает 

лист с заданием (Зада ния 

для самостоя  тельной 

работы). 

Рабо тают в 

груп  пах, 

заполняют 

табл ицу 

значений. 

Лично стные: 

готовность к 

сотрудничеству, 

оказ ание помощи, 

осозн ание 

ответственности з а 

общее де ло. 

 

Метапредметные:  

отби рать 

информацию, 

получ енную из 

раз  ных 

источников, 

планир овать общие 

спос обы работы. 

15 ми н. 

5 Реализация 

прое кта 

Записывает знач  ения 

последнего стол  бца на 

дос ке. 

- Посмотрите, у вас у всех 

получ илось отношение 

3<C:d<4. 

Каждая кома нда 

представляет 

резул ьтаты 

одного опы та. 

Знакомятся с 

понятием чис ла 

П. 

Выво дят 

формулу дли  ны 

Личностные: 

готов ность к 

сотрудн  ичеству, 

оказание пом ощи, 

осознание 

ответств енности за 

общ ее дело. 

 

10 ми н. 
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- Н а самом де ле, 

отношение дли  ны 

окружности к ее диам етру 

называют чис лом П.  

- Переве рните ваши лис ты 

с задан  иями и прочи тайте 

справку (исто  рия числа 

П). Кто хоч  ет прочитать 

всл  ух?  

- Если м ы знаем, чт о С:d= π, 

т о как м ы можем най ти C? 

(фиксировать н а доске) 

- Откр ойте страницу 149 в 

учебнике и найдите 

форм улу вычисления 

площ ади круга.  

- Назо вите ее. (Запи сать на 

дос ке) 

- Запишите форм улы с 

дос ки в тетр адь. 

 

 

окружности и 

площади кру та. 

Метапре дметные: 

Планирование 

учеб ного 

сотрудничества с 

одноклассниками, 

конт роль, 

коррекция 

дейс твий 

работающих в 

группах; 

отби рать 

информацию, 

получ енную из 

раз  ных 

источников. 

 

Предм  етные: 

имеют 

предста вление о 

поня тии числа П; 

Знакомятся с 

формулами 

вычис ления 

площади кру га и 

дли  ны окружности. 

 

6 Рефлексия 

деятел ьност

и 

Предлагает отве тить на 

следу ющие вопросы: 

- Реб ята, какая сего  дня 

была те ма урока? 

- Как ое число обозн ачают 

буквой П? 

- По как ой формуле 

вычис ляют длину 

окруж  ности? 

- По как ой формуле 

вычис ляют площадь кру га? 

Отвечают н  а 

вопросы. 

Лично стные: 

Умение оцени вать 

свои дости жения, 

степень 

самостоят ельности, 

причины неуд ачи. 

 

Метапредметные: 

Выраж  ение и 

аргуме нтация 

своих мыс лей. 

2 мин. 
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- Назовите прибли женное 

значение чис ла пи с 

точность д о сотых 

 Запи шите домашнее 

зада ние в днев ник 

 

Зада  ния для самостоя  тельной работы. 

1) Постр ойте с помо  щью циркуля 5 окружн  остей радиусами 2; 4,5; 3; 1,5; 

2,7 с м соответственно.  

2) Постр ойте на каж  дой окружности е  е диаметр и радиус. 

3) Изме  рьте длину окруж  ности с помо  щью нити.  

4) Запи шите ваши измер  ения в табл ицу. 

5) Сделайте выв од об отнош  ении длины окруж  ности к е  е диаметру. 

№ опы та Длина окруж  ности (С) Диам  етр (d) С: d 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Прило жение Б. 

Технолог ическая карта уро ка математики №2  

Учит ель: Молдыбаева Ан  на Игоревна 

Кла  сс: 6 

Тема уро  ка: «Свойства прямоуг  ольного треугольника». 

Ти п урока: ур  ок – «открытие» нов ого знания. 

Це  ль урока: выве  сти и дока  зать свойства прямоуг  ольного треугольника. 

Зад  ачи: 

Образовательные:  
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1)Исслед  овать и дока  зать свойства прямоуг  ольного треугольника. 

2)Формир овать умения и навыки приме  нять их к решению зад  ач. 

Развивающие: 

1)Разви вать познавательную актив  ность, творческие способ  ности и 

инте  рес к пред мету. 

2)Развивать логич  еское мышление, уме  ние сравнивать, анализи  ровать, 

обобщать, реш  ать проблемные ситу ации, делать выв  оды. 

Воспитательные: 

1)Учи ть прислушиваться к мнению сво  их товарищей. 

2)Разви вать умения рабо  тать в груп  пах. 

Результаты:   

- Предм  етные: имеют предста  вление о свойс  твах прямоугольного 

треуго  льника; применяют получ  енные знания пр  и решении практи  ческих 

задач. 

- Метапре  дметные: отбирать инфор  мацию, полученную и  з разных 

источ ников, выделять и формулировать познава  тельную цель, планир  овать 

общие спос  обы работы. 

- Лично стные: развитие самоопре  деления, развивать креати вность 

мышления, иници  ативу, находчивость, актив  ность при реше  нии 

математических  зад  ач. 

№ Этап уро ка Деятельность учит еля Деятельность 

учащ ихся 

УУД Вре мя 

1 Организаци

онный 

мом ент 

Приветствие, пров ерка 

подготовленности к 

учебному заня  тию, 

организация вним ания 

детей.  

Гото вят рабочее 

мес то, 

настраиваются н а 

работу. 

Лично стные: 

умение 

органи зовать 

рабочее мес то и 

настро  иться на 

акти  вную работу, 

смыслообр азован

ие. 

1 мин. 

2 Актуал  изаци

я знаний 

Орган  изует диалог с 

обучающимися.  

Отвечают н  а 

вопросы 

Лично стные: 

смыслообразован

5 мин. 
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- Как ая фигура назыв ается 

треугольником? 

- Че му равна сум  ма углов 

треуго  льника? 

- Какой треуго  льник 

называется 

прямоуг  ольным? 

 - Как назыв аются 

стороны прямоуг  ольного 

треугольника? 

- Че му равна сум  ма 

острых угл  ов 

прямоугольного 

треуго  льника? 

ие. 

 

Метапре дметные: 

Выражение сво  их 

мыслей, 

аргумент  ирование 

своего мне ния. 

3 Поста новка 

учебной 

зад ачи 

Обучающимся 

предла гается разделиться  

н  а 4 группы. 

 Гру ппы получают  

карт  очки с гото  выми 

чертежами и 

соответствующими 

вопро  сами  на выб ор  для  

исслед ования. 

Вопрос№1: Как ая 

взаимосвязь меж ду 

сторонами 

прямоуг  ольного 

треугольника, у  

которого од ин из 

ост рых углов рав ен 30 

градусов? 

 

Воп рос№2: Какая 

особен  ность у 

прямоуг  ольных 

треугольников, в 

которых од ин из 

Пос ле того, ка к 

учащиеся  

прих одят к 

как ому-то 

выв оду, 

представитель 

каж  дой группы 

выдви гает свою 

гипо тезу. 

Предполагаемые 

гипо тезы: 

 

1. Катет 

прямоуг  ольного 

треугольника, 

лежа щий против 

уг  ла в 300, рав ен 

половине 

гипот енузы. 

2. Если кат ет 

прямоугольного 

треуго  льника 

равен поло  вине 

Личностные: 

смыслооб разован

ие. 

Метапре дметные: 

Выражение сво  их 

мыслей, 

аргумент  ирование 

своего мне ния. 

Формулирование 

познава тельной 

цели. 

 

7 ми н. 
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кате тов равен поло  вине 

гипотенузы? 

 

гипотенузы, т о 

угол, лежа щий 

против это  го 

катета, рав ен 300. 

 

4 Построение 

прое кта 

выхода и з 

затруднения 

дет ьми, 

реализация 

прое кта 

Далее  дае тся задание 

учащ  имся  сформулировать 

и   доказать выдви нутые 

гипотезы (свой ства  

прямоугольного 

треуго  льника). 

 

В слу чае затруднения, да  ть   

подсказку (чер  ез 2-3 

минуты) о том, что  бы 

достроить треуго  льник, 

равный данн  ому. 

Представитель и з 

каждой гру ппы с 

мес та 

формулирует 

теор ему (запись в 

тетрадь). Дал ее 

выходит уче ник с 

пар ной группы 

дл я 

доказательства 

теор емы на дос ке 

(запись в 

тетрадь). 

Лично стные: 

готовность к 

сотрудничеству, 

оказ ание помощи, 

осозн ание 

ответственности 

з  а общее де ло. 

 

Метапредметные:  

отби рать 

информацию, 

получ енную из 

раз  ных 

источников, 

планир овать 

общие спос обы 

работы; 

формули  ровать, 

аргументировать 

и отстаивать св ое 

мнение. 

Предм  етные:  

Знают свой ства 

прямоугольных  

треугол  ьников 

15 мин. 

5 Перви  чное 

закрепление 

в  о внешней 

ре чи 

После доказат  ельства 

свойст в прямоуго  льного 

треугольника учащ  имся 

предлагается реш  ить  

задачи н  а готовых 

черт  ежах (слайды).  

Реш  ают устно 

предло женные 

задачи. 

Лично стные: 

Смыслообразован

ие. 

Метапре дметные: 

Умение 

осозн анно 

использовать 

рече вые средства 

в соответствии 

с задачей. 

5 ми н. 
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6 Самостоятел

ьная раб ота 

с прове ркой 

по этал  ону 

Раздает карт  очки с тес том.  

  Критерии:   

«3» - чет ыре правильных 

отв  ета 

«4» -пять прави льных 

ответов 

«5» - шес ть правильных 

отве тов. 

Выполняют те ст. 

Проверяют п о 

образцу (сла  йд) 

работают в парах, 

са ми ставят се бе 

оценку. 

Метапре дметные: 

Умение 

организ овывать 

учебное 

сотрудн  ичество 

и совме стную 

деятельность 

с учителем 

и сверстниками. 

5 ми н. 

7 Рефлексия 

деятел ьност

и 

Предлагает отве тить на 

следу ющие вопросы: 

- оцен ите,  насколько 

хор ошо вы справ  ились с 

постав ленной задачей 

- ка к вы оцен ите свою 

раб оту на уро  ке,  к 

как ому уровню се  бя 

отнесете?  (презен тация): 

  Я вс ё понял и могу 

дока зать все свой ства. 

 Я вс ё понял и могу 

дока зать некоторые 

свой ства. 

  Для полн  ого понимания  

мн е необходимо 

повто рить тему до  ма. 

 Я нич его не пон ял. 

Домашнее зада  ние: 

Творческое зада ние:  

придумать  и  решить  

зад ачу  на  приме  нение  

двух св  ойств 

п  рямоугольного 

треуго  льника. 

 Личностные: 

Уме ние 

оценивать св ои 

достижения, 

степ  ень 

самостоятельност

и, прич ины 

неудачи. 

 

Метапре дметные: 

Выражение и 

аргументация 

сво их мыслей. 

2 ми н. 

Приложения. 

Карт очка для доказат ельства. 

 

Свойство 1 
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Кат ет  __________________________   треугольника,  лежа  щий  против   

уг ла  в  ____0 , рав ен   ______________________  гипотенузы. 

                                                                       Да но:     Δ АВС 

                                                                                     С =  90 0 

                                                                                                  В = 300 

                                                                    Дока  зать:  АС = 1/2А В 

                                                                    Доказательство:          

Свой ство  2 

Если  кат ет  _____________________  треугольника   рав  ен 

__________________    гипотенузы,  т  о   угол  лежа щий  против  это го 

катета,  рав ен   _____0. 

                                                                  Дано:     Δ АВ С 

                                                                                  С =  90 0 

                                                                                                    А С = 1/2 АВ 

                                                              Дока  зать:       В = 300       

                                                              Доказат ельство: 

 

Задание дл я исследования 1 гру  ппе 

Измерьте кат ет напротив уг  ла в 30⁰ и гипотенузу, запол  ните таблицу. 

1 

                        

 №  С  А В  С АВ 

1     

2     

2 
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Сдел айте вывод: Как ая взаимосвязь меж ду сторонами 

прямоуг ольного треугольника, у которого од  ин из ост рых углов 

30⁰? 

 

В прямоугольном треуго  льнике напротив уг ла в 300 леж  ит 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________ 

Задание дл я исследования  2 гру  ппе 

Найдите граду сную меру уг  ла, лежащего про  тив катета, кото  рый в 2 

ра  за меньше гипот енузы, если уг  ол В=60 град усов.  Заполните табл  ицу. 

                                                 

 

Сделайте выв  од: Какая особен  ность у остр  ого угла прямоуг  ольного 

треугольника, в котором од  ин из кате  тов равен поло  вине гипотенузы?  

В прямоугольном треуго  льнике против кат  ета равного поло  вине 

гипотенузы  леж  ит _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Приложение В. 

Методика «Самоа  нализ (анализ) личн ости» 

№  С В  С  АВ     А 

1    →  

2    →  

1 

2 
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Методика позво  ляет оценивать уров  ень проявления социа  льно ценных 

каче  ств личности:  

 актив ность нравственной пози  ции;  

 коллективизм;  

 гражданст венность в тру де;  

 трудолюбие;  

 воле  вые качества.  

Каж дый фактор предст  авлен 4 вопросами. О  н разбит н а два подфа ктора 

по дв а вопроса в каждом. Боль  шее количество бал  лов по факт ору, 

подфактору указы  вает на бол  ее высокую степ  ень проявления, степ  ень оценки 

данн  ого качества в личности. Сам  ый высокий сумма  рный балл п  о фактору - 

20, п о подфактору - 10, минима  льный соответственно - 4 и 2.  

Инструкция:  

Реб  ята, вам предла гается ответить н  а вопросы о  б особенностях ваш  ей 

личности. Я буду чит  ать номер вопр  оса и са  м ответ, а вы дол жны записать 

ном  ер и напр отив него - св ой ответ.  

Отв ет выбирается п  о Шкале возмо  жных ответов:  

неве  рно Скорее 

неве  рно 

когда ка  к в цел ом верно вер но 

1 2 3 4 5 

Вы смот рите на шка  лу возможных отве  тов и реша  ете, какой отв ет вам 

бол  ьше всего подх одит: или 1, ил и 2, или 3, ил и 4, или 5. Напр  имер, на 

воп рос № 1 вы выбр  али ответ «ско  рее неверно». Тог  да после перв  ого номера 

в ы ставите ти  ре и пиш ете цифру 2. Так  им образом нуж  но отвечать н  а все 

вопр осы.  

Текст мето дики:  

1. Уважительно отно  шусь к больши  нству людей, к членам гру ппы. 

 2. Развиваю в себе способ ность видеть трудн  ости других люд  ей, 

активно помо  гать им.  
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3. Го тов(а) поступиться сво  ими интересами ра  ди интересов колле  ктива.  

4. Помогаю сверст  никам, не ожи  дая взамен похв  алы и наг рад. 

 5. Хочу, что  бы мой тр  уд приносил пол  ьзу обществу.  

6. Все  гда бережно отно  шусь к предм  етам, сделанным рук  ами человека. 

 7. В любом де ле стремлюсь к достижению наилу  чших результатов.  

8. Стрем  люсь самостоятельно справл  яться с трудно  стями в раб  оте.  

9. Часто изби раю свой под  ход к де лу.  

10. Люблю предл  агать и осущес  твлять новые де  ла.  

11. Я - целеустр  емлённый человек.  

12. Ум  ею длительно рабо  тать с пол  ной отдачей си  л.  

13. Мне сове  стно, если я поленился пом  очь родителям ил  и товарищу. 

 14. Недово  льство собой заста  вляет меня боро  ться со сво  ими 

недостатками. 

 15. Ответс  твенно отношусь к делам гру ппы, класса, переж  иваю за 

общ  ий успех. 

16. Проя  вляю сочувствие ребя  там, у кото  рых что-т о не получ ается.  

17. Выполняю люб  ую, даже непри  ятную работу, ес ли она прин осит 

пользу люд  ям. 

18. Бережно отно  шусь к окруж  ающей природе, живо  тным, растениям, 

водо  ёмам и т.д.  

19. Мн  е присуща тщател  ьность, добросовестность в любом де  ле. 

 20. Люблю самостоя  тельную, трудную раб  оту.  

21. Любую раб  оту стремлюсь сдел  ать интересной и полезной дл  я себя 

и для дру гих.  

22. Нравится осваи  вать новые ви  ды деятельности, нов  ые умения, 

нав ыки.  

23. Я при  вык выделять в делах глав  ное и н  е отвлекаться н  а 

постороннее.  

24. Ум  ею сохранять выде  ржку и терп  ение в конфл  иктах с люд  ьми.  
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Приложение Г. 

Методика оце  нки уровня моти вов обучения  с помощью анк  еты Н. 

Луска  новой. 

1. Тебе нрав ится в шко  ле? 

 не оче  нь 

 нравится 

 н е нравится 

2. Утр ом, когда т ы просыпаешься, т  ы всегда с радостью иде  шь в шко  лу 

или те  бе часто хоче  тся остаться до  ма? 

 чаще хоче  тся остаться до  ма 

 бывает п  о-разному 

 ид  у с радо стью 

3. Если б  ы учитель ска  зал, что зав тра в шко  лу не обязат ельно приходить 

вс  ем ученикам, чт  о желающие мог  ут остаться до  ма, ты пош  ел бы в 

школу ил  и остался до ма? 

 не зн аю 

 остался б  ы дома 

 пош  ел бы в школу 

4. Те  бе нравится, ког  да у ва  с отменяют как  ие-нибудь уро  ки? 

 не нрав ится 

 бывает п  о-разному 

 нрав ится 

5. Ты хот ел бы, что  бы тебе н е задавали дома  шних заданий? 

 хот ел бы 

 н е хотел б  ы 

 не зн аю 

6. Ты хот ел бы, что  бы в шко  ле остались од ни перемены? 

 н е знаю 

 н е хотел б  ы 
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 хотел б  ы 

7. Ты час  то рассказываешь о школе родит  елям? 

 часто 

 ред  ко 

 не расска  зываю 

8. Ты хот ел бы, что  бы у те  бя был мен ее строгий учит  ель? 

 точно н е знаю 

 хот ел бы 

 н е хотел б  ы 

9. У те  бя в кла  ссе много дру зей? 

 мало 

 мно го 

 нет дру зей 

10. Тебе нрав ятся твои однокла  ссники? 

 нравятся 

 н е очень 

 н е нравятся 

Прило жение Д. 

"Ка к определить уров  ень воспитанности" (анк  ета) 

Прочитайте вопр  осы анкеты и постарайтесь дол  го не задумы  ваться. Ответьте 

н а них, оцен  ивая себя п о 5-балльной шка  ле. 

“0” - всегда не т или нико  гда.  

“1” - очень ред ко, чаще случ  айно.  

“2”- чаще не т, чем д а, иногда вспом инаю.  

“3”- чаще д а, чем не т, иногда забы ваю.  

“4”- всегда д а, постоянно.  

Анк ета ученика (ц ы)_________________________________ класс ________ 

До лг и ответств енность 
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1 Считаю дл  я себя важ  ным добиваться, что  бы коллектив 

мое  го класса рабо тал лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вно шу предложения п  о совершенствованию раб  оты 

класса. 

4 3 2 1 0 

3 Самосто  ятельно организую отдел  ьные мероприятия в 

классе. 

4 3 2 1 0 

4 Учас  твую в подве  дении итогов раб  оты класса, в 

определении ближа  йших задач. 

4 3 2 1 0 

Бережл  ивость  

1 Аккуратно польз  уюсь библиотечными книг  ами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отно  шусь к школ  ьной мебели (н  е рисую, н  е черчу н  а 

партах). 

4 3 2 1 0 

3 Бере  жно отношусь к своей оде  жде (слежу з  а чистотой и 

опрятностью). 

4 3 2 1 0 

4 Экон омлю природные ресу рсы (электроэнергию, во  ду бумагу 

- д  о конца испол  ьзую тетради).  

4 3 2 1 0 

Дисциплини рованность 

1 Знаю и соблюдаю прав  ила, записанные в Уставе шко  лы.  4 3 2 1 0 

2 Всегда внима  телен на уро ках, не меш  аю слушать дру гим 4 3 2 1 0 
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объяснения учит еля. 

3 Участвую в о внеклассных меропр  иятиях, проводимых в 

классе (в школе). 

4 3 2 1 0 

4 Осоз  наю свою ответств  енность за резул  ьтаты работы в 

коллективе кла  сса. 

4 3 2 1 0 

Ответственное отнош  ение к уче  бе  

1 Прихожу в школу с выполненным дома  шним заданием. 4 3 2 1 0 

2 Пр и подготовке домаш  него задания стар аюсь не 

прибе  гать к пом  ощи взрослых. 

4 3 2 1 0 

3 Испол ьзую дополнительную литер  атуру (пользуюсь 

средс  твами Интернета). 

4 3 2 1 0 

4 Аккур атен, исполнителен, точ  ен. 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному тру ду 

1 Своевременно и точно выпо  лняю порученные мн  е 

задания. 

4 3 2 1 0 

2 Прин имаю участие в трудовых рей  дах (уборке кла  сса, 

школы, пришко  льного участка, сбо  ре макулатуры). 

4 3 2 1 0 

3 Выпо лняю трудовые поруч  ения родителей. 4 3 2 1 0 



87 
 

4 Добросо  вестно выполняю вс  е поручения. 4 3 2 1 0 

Коллек тивизм, чувство товари  щества 

1 Удовлетворён отнош  ением моих товар  ищей к дру гим 

классам. 

4 3 2 1 0 

2 Гот ов отстаивать инте  ресы всего колле  ктива школы в 

других коллек  тивах и общест  венных организациях. 

4 3 2 1 0 

3 Гот ов помочь сво  им одноклассникам выпол  нять 

домашнее зада ние или поруч ения взрослых. 

4 3 2 1 0 

4 Гот ов ответить з  а результаты сво ей работы и за 

резул ьтаты работы сво  их товарищей. 

4 3 2 1 0 

Добр  ота и отзывч ивость 

1 Стремлюсь пом  очь другим учен  икам, а так  же младшим в 

разрешении трудн  остей, возникающих пер  ед ними. 

4 3 2 1 0 

2 Веж лив со взрос  лыми, уступаю мес  та старшим. 4 3 2 1 0 

3 Н е реагирую н  а случайные столкн  овения в школ  ьных 

вестибюлях, помо  гаю младшим.  

4 3 2 1 0 

4 К  о мне все  гда можно обрат  иться за помо  щью. 4 3 2 1 0 

Честность и справедливость 
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1 Счи  таю, что необх одимо отвечать з  а свои пост упки.  4 3 2 1 0 

2 Честно созн  аюсь, если чт  о-то натв орил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю сво  его товарища, ес  ли он расск азал взрослому о 

проступке това  рища без ег о присутствия пр  и разговоре. 

4 3 2 1 0 

4 Откр ыто и сме  ло высказываю св  ое мнение пер  ед любым 

коллек тивом. 

4 3 2 1 0 

Простота и скромность 

1 Гов оря о сво  их успехах, н  е забываю о  б успехах 

товар ищей. 

4 3 2 1 0 

2 Понимаю, чт о человека уваж  ают не з  а деньги.  4 3 2 1 0 

3 Ино гда люблю похвас  таться. 4 3 2 1 0 

4 Могу друж  ить с девоч  ками и мальч  иками другой 

национа  льности 

4 3 2 1 0 

Культурный уров  ень 

1 Посещаю муз  еи, выставки, теа  тры не ре же одного ра  за в 

мес  яц. 

4 3 2 1 0 

2 Среди телевиз  ионных передач смо  трю учебные, 

познава  тельные фильмы (и  з жизни растите  льного и 

живот ного миров, пере  дачи, посвященные жиз  ни и 

4 3 2 1 0 
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деятел  ьности писателей, арти  стов кино…) Слу шаю не 

тол ько современную муз  ыку, эстрадную, н о и 

класси  ческую. 

3 Слежу з  а своей реч  ью, не допу скаю, чтобы пр  и моем 

присут ствии говорили гру бо, некорректно, нецен  зурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю прав ила поведения в общественных мес  тах (в 

то м числе транс  порте) 

4 3 2 1 0 

 

 

 

Приложение Е. 

Контрольная раб  ота 6 класс 

"Отнош ения и пропо рции", "Пропорциональные зависи  мости", 

"Масштаб", "Дли на окружности и площадь кру  га" 

1. Решите зад  ачу. 

На пришко  льном участке поса  дили саженцы ел  ей. Из 32 саже нцев елей 

взо шли только 26. Опред  елите, сколько саже  нцев не взо  шло? Ответ  

запи шите в проце  нтах и отнош  ением.  

2. Запишите алго  ритм решения дан ных уравнений. 

а)
7

12
 = 

х

6
;   б) 

2,5

9
 = 

4

𝑍
; 

3. Масш таб карты гор  ода Красноярск 1:500. Как  овы длина и ширина 

пар ка, если н  а карте он  и равны 7 и 9 см? 

4. Диам етр циферблата Кремле  вских курантов 6,12 м, длина мину тной 

стрелки 3,27 м. Найдите площ  адь циферблата. Как ой путь прох одит 

конец мину тной стрелки кура  нтов за 2 ча  са? 

5. Решите зад ачу, ответьте н  а вопросы. 
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 В одном и  з населенных пунк  тов произошла уте  чка газа. 

Необх одимо вычислить площ  адь заражённой газ  ом территории, 

ес  ли от мес та утечки д  о границы оча  га по ради  усу 350 метров. 

 Медсе стра, обходя вок  руг заражённой зо  ны, прошла 5к м700м. 

Вычис  лите радиус зараж  ённой зоны. 

 Как ие средства защиты можно использовать для защиты органов 

дыхания? Какими средствами  защиты вы могли бы 

воспользоваться в условиях школы? 
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