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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. Общий объем работы составляет 

99 страниц, включая приложения. Работа иллюстрирована 12 рисунками и 5 

таблицами. Список литературы включает 53 источника. 

Цель исследования: разработать и апробировать методику 

формирования регулятивных универсальных учебных действий 

обучающихся в процессе обучения математике. 

Магистерская диссертация решала следующие задачи: 

1. Исследовать степень разработанности проблемы формирования и 

диагностики регулятивных универсальных учебных действий в процессе 

обучения математике в психолого-педагогической и научно-методической 

литературе. 

2. Выявить и описать возрастные и поколенческие особенности 

обучающихся основной школы для определения наиболее эффективных 

методов и приемов формирования регулятивных универсальных учебных 

действий. 

3. Разработать целевой, содержательный и технологический 

компоненты методики формирования регулятивных универсальных учебных 

действий у обучающихся 6 класса. 

4. Разработать методическое обеспечение формирования 

регулятивных универсальных учебных действий обучающихся 6 класса в 

процессе изучения темы «Преобразование буквенных выражений». 

5. Реализовать методику в процессе обучения математике 

обучающихся 6 классов и проанализировать результаты опытно-

экспериментальной работы. 

В основу нашего исследования положена следующая гипотеза: если 

обеспечить формирование регулятивных универсальных учебных действий 

обучающихся основной школы на основе специальной методики, то это 

будет способствовать повышению уровня сформированности регулятивных 
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универсальных учебных действий обучающихся и мотивации к изучению 

математики. 

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 рассматривается структура ФГОС, универсальных 

учебных действий и регулятивных универсальных учебных действий. 

Описываются регулятивные УУД как результат обучения, а также 

рассматриваются возрастные и поколенческие особенности обучающихся. 

Во второй главе рассматриваются приемы и методы формирования 

регулятивных УУД, методическое обеспечение, описывается опытно-

экспериментальная работа.  

В заключении подведены итоги работы, обозначены перспективы 

дальнейшего исследования. 

В Приложениях представлены технологические карты уроков. 

Результатом работы является методическое обеспечение 

формирования регулятивных универсальных учебных действий 

обучающихся 6 класса в процессе изучения темы «Преобразование 

буквенных выражений». 

Было установлено, что если в процессе изучения математики в 6 

классах использовать данную методику, то это будет способствовать 

повышению мотивации обучающихся и формированию метапредметных 

образовательных результатов. 
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ESSAY 

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

bibliography and application. The total workload is 99 pages, including 

applications. The work is illustrated by 12 figures and 5 tables. References include 

53 sources. 

Objective: to develop and test a methodology for the formation of regulatory 

universal educational actions of students in the process of teaching mathematics. 

The master's thesis solved the following problems: 

1. To investigate the degree of development of the problem of the formation 

and diagnosis of regulatory universal educational actions in the process of teaching 

mathematics in the psychological, pedagogical and scientific-methodical literature. 

2. To identify and describe the age and generational characteristics of 

students in basic schools to determine the most effective methods and techniques 

for the formation of regulatory universal educational actions. 

3. To develop the target, substantive and technological components of the 

methodology for the formation of regulatory universal educational actions for 

students in grade 6. 

4. To develop methodological support for the formation of regulatory 

universal educational actions of students of grade 6 in the process of studying the 

topic "Transformation of literal expressions." 

5. Implement the methodology in the process of teaching mathematics to 

students in grades 6 and analyze the results of experimental work. 

The basis of our research is based on the following hypothesis: if we ensure 

the formation of regulatory universal educational actions of students of the basic 

school on the basis of a special technique, this will help to increase the level of 

formation of regulatory universal educational actions of students and motivation to 

study mathematics. 

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

psychological, pedagogical and methodological literature on the research problem, 
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observation, questioning of schoolchildren, analysis of the products of students' 

activities and organization, conducting a pedagogical experiment. 

The first chapter discusses the structure of GEF, universal educational 

actions and regulatory universal educational actions. Regulatory UDD as a result 

of training is described, and the age and generational characteristics of students are 

also considered. 

The second chapter discusses the techniques and methods of forming 

regulatory UUD, methodological support, describes the experimental work. 

In conclusion, the results of the work are summarized, the prospects for 

further research are indicated. 

The appendices present technological lesson maps. 

The result of the work is the methodological support of the formation of 

regulatory universal educational actions of students of grade 6 in the process of 

studying the topic "Transformation of literal expressions." 

It was found that if we use this technique in the process of studying 

mathematics in grades 6, this will help to increase the motivation of students and 

the formation of meta-subject educational results. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современному выпускнику школы для успешной социализации нужны 

не только сумма знаний, но стремление и умение самостоятельно осваивать 

новую информацию и опыт. В связи с этим в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) в 

качестве одной из целей образования определено развитие личности 

обучающихся на основе формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия влияют на успешность достижения 

образовательных результатов и обеспечивают школьникам возможность 

самостоятельно осуществлять учебную деятельность, проявлять способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию, создают условия для 

самореализации личности на основе готовности к непрерывному 

образованию. Реализация заявленных образовательных результатов 

осуществляется на основе системно-деятельностного подхода. 

Выделение регулятивных универсальных учебных действий (РУУД) 

связано со структурой учебной деятельности. По мнению авторов концепции 

формирования универсальных учебных действий А.Г. Асмолова, Г.В. 

Бурменской, И.А. Володарской, O.A. Карабановой, Н.Г. Салминой, C.B. 

Молчанова и др., регулятивные универсальные учебные действия 

обеспечивают организацию учебной деятельности обучающегося. К ним 

относятся целеполагание, планирование, прогнозирование контроль, оценка, 

коррекция, саморегуляция. РУУД связаны с формированием сознательности 

мышления, произвольности деятельности и поведения, взаимодействия с 

окружающими. 

В работах Н.П. Ансимовой, В.В. Давыдова, A.B. Захаровой, В.П. 

Зинченко, Э.В. Ильенкова, А.К. Марковой, О.Н. Молчановой, B.И. 

Моросановой, Г.А. Цукерман и др. рассматриваются психологические 

особенности формирования универсальных учебных действий. В ряде трудов 
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дается описание отдельных приемов формирования навыков 

самоорганизации младших школьников (А.Б. Воронцов, Л.В. Жарова, A.C. 

Лында, Е.В. Минаева, Э.В. Минздаева, Л.П. Никитина, И.Е. Сюсюкина, H.H. 

Тигаренко, Г.А. Цукерман и др.). Между тем мало исследованы 

педагогические средства поэтапного формирования РУУД в процессе 

обучения математике, не выявлены условия, обеспечивающие успешность 

этого процесса, проблемным остается вопрос о диагностике уровня 

формирования РУУД. 

Неразработанность методического обеспечения процесса 

формирования регулятивных универсальных учебных действий 

отрицательно сказывается на уровне его организации и результатах 

образования школьников. Исследования Н.П. Анисимовой, З.А. Кокаревой, 

М.В. Матюхиной и др. показывают, что педагоги не уделяют данному 

вопросу достаточного внимания. Так, например, в исследовании М.В. 

Матюхиной выявлено, что только 19,3% учащихся основной школы 

обнаружили целенаправленное поведение, 54,7 % фактически утратили цель, 

поставленную перед ними. 

Существуют разработки коллектива авторов под руководством Л.В. 

Шкериной, в которых рассматриваются подходы к диагностике и 

мониторингу метапредметных образовательных результатов обучающихся 

основной школы, в том числе регулятивных универсальных учебных 

действий. В частности, описан критериально-базисный подход к оцениванию 

УУД и предложен подход к разработке метапредметных заданий для 

диагностики уровня их сформированности. Однако проблемы формирования 

и развития УУД в образовательной практике в работах этого коллектива 

освещены в меньшей степени. 

В монографии О.В. Тумашевой, О.В. Берсеневой рассматриваются 

основные аспекты обучения математике с позиций системно-

деятельностного подхода, предлагается конструктор заданий для 
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формирования и оценивания универсальных учебных действий. 

Методические идеи, предложенные авторами, требуют практического 

воплощения и реализации в образовательной практике. 

Таким образом, проблема формирования регулятивных универсальных 

учебных действий определяется следующими противоречиями: 

- между заказом общества на формирование и развитие ответственной, 

самостоятельной, инициативной личности и недостаточным теоретическим 

обоснованием педагогических, организационно-педагогических условий для 

формирования данных качеств у школьников; 

- между требованиями ФГОС ООО к планируемым результатам в виде 

регулятивных универсальных учебных действий и недостаточной 

разработанностью педагогических средств по их достижению в 

образовательном процессе; 

- между необходимостью формирования РУУД у школьников в 

процессе обучения математике и недостаточной подготовленностью 

педагогов к данной работе. 

В связи с этим можно обозначить проблему исследования: как 

формировать регулятивные универсальные учебные действия в процессе 

обучения математике? 

Объектом исследования является процесс обучения математике в 6 

классах. 

Предмет исследования: методика формирования регулятивных 

универсальных учебных действий обучающихся 6 классов в процессе 

обучения математике.  

Цель исследования: разработка и апробация методики формирования 

регулятивных универсальных учебных действий обучающихся в процессе 

обучения математике. 

Гипотеза исследования: если обеспечить формирование регулятивных 

универсальных учебных действий обучающихся основной школы на основе 
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специальной методики, то это будет способствовать повышению уровня 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий 

обучающихся и мотивации к изучению математики. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать степень разработанности проблемы формирования и 

диагностики регулятивных универсальных учебных действий в процессе 

обучения математике в психолого-педагогической и научно-методической 

литературе. 

2. Выявить и описать возрастные и поколенческие особенности 

обучающихся основной школы для определения наиболее эффективных 

методов и приемов формирования регулятивных универсальных учебных 

действий. 

3. Разработать целевой, содержательный и технологический 

компоненты методики формирования регулятивных универсальных учебных 

действий у обучающихся 6 класса. 

4. Разработать методическое обеспечение формирования 

регулятивных универсальных учебных действий обучающихся 6 класса в 

процессе изучения темы «Преобразование буквенных выражений». 

5. Реализовать методику в процессе обучения математике 

обучающихся 6 классов и проанализировать результаты опытно-

экспериментальной работы. 

Методы исследования: анализ психолого-педагогической и 

методической литературы по проблеме исследования, наблюдение, 

анкетирование школьников, анализ продуктов деятельности обучающихся и 

организация, проведение педагогического эксперимента. 

Научная новизна: состоит в обосновании возможности использования 

методического обеспечения формирования регулятивных универсальных 

учебных действий обучающихся 6 классов. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанные методические материалы по формированию и оцениванию 

регулятивных универсальных учебных действий могут быть использованы 

учителями математики. Предлагаемые автором подходы будут полезны в 

процессе методической подготовки будущего учителя математики и на 

курсах повышения квалификации работников образования. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений.  

Во введении раскрывается актуальность выпускной работы, выявляется 

проблема, объект и предмет исследования, ставится цель работы и ее задачи, 

так же раскрывается новизна и практическая значимость исследования. 

В первой главе рассматривается структура ФГОС, универсальных 

учебных действий и регулятивных универсальных учебных действий. 

Описываются регулятивные УУД как результат обучения, а также 

рассматриваются возрастные и поколенческие особенности обучающихся 

подросткового возраста. 

Во второй главе рассматриваются приемы и методы формирования 

регулятивных УУД, методическое обеспечение, описывается опытно-

экспериментальная работа.  

В заключении подведены итоги работы, обозначены перспективы 

дальнейшего исследования. 

В Приложениях представлены технологические карты уроков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

1.1. Требования общества к образованию современного школьника 

В 2009–2013 гг. в России были сформированы и вступили в силу 

федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения, которые определили основные требования к качеству 

образовательного процесса. Главным отличием их от предыдущих 

стандартов является то, что ФГОС на главную позицию ставят развитие 

личности обучающихся. В новых стандартах определены три вида 

образовательных результатов: личностные, метапредметные и предметные 

[ФГОС ООО, 2010].  

Тpадициoнная паpадигма «чeлoвeк знающий» мeняeтся на паpадигму 

«чeлoвeк, пoдгoтoвлeнный к жизнeдeятeльнoсти». В условиях новой 

образовательной среды сформировалась кoнцeпция новых гoсудаpствeнных 

oбpазoватeльных стандаpтoв второго пoкoлeния, ориентированных на 

реализацию развивающего потенциала образования. 

В основе современных школьных федеральных государственных 

образовательных стандартов лежит системно-деятельностный подход, 

ориентированный на развитие обучающегося как личности. Принципиальная 

смена ценностных ориентиров актуализировала решение вопросов, 

связанных с проектированием и реализацией образовательного процесса, 

который обеспечит достижение обучающимся не только пpeдмeтных (как этo 

былo pаньшe), нo и мeтапpeдмeтных, личнoстных peзультатов через 

включение его в интенсивный учебный процесс [Тумашева, Берсенева, 2016]. 

Отличительной чертой нового представления об образовании является 

то, что понятие «образование» рассматривается как неравнозначное 

обучение, где последнее – только часть образования и не единственная, и не 

главенствующая его часть. 
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Образование – это не только обучение знаниям, умениям, навыкам, а в 

первую очередь воспитание и развитие личности, ее социализация. 

Социализация должна стать предметом образовательных результатов 

[Ожегов, 2012]. 

Принципиально новым является и толкование понятия «качество 

образования» как отношение цели и результата. Как мера достижения цели, 

при условии, что она поставлена и спрогнозирована в зоне ближайшего 

развития ребенка. В таком случае качество оценивается путем сравнивания 

результата и максимальных возможностей ребенка. 

Никакие результаты не признаются хорошими, если ребенок может 

достичь лучших, и никакие результаты не признаются плохими, если они 

соответствуют максимальным возможностям ребенка. 

Образование можно признавать качественным, только если ребенок 

воспитывается и обучается на максимуме для него, а это меняет и систему 

оценивания качества работы школ: теперь можно высоко оценивать не 

только лицеи, гимназии, но и школы, где хорошо учат детей с 

ограниченными возможностями, школ с классами коррекционно-

развивающего обучения и т.п., чего раньше не было [Федоров, 2015]. 

Современная трактовка качества образования определила уровень 

воспитания обучающегося, который либо проектируют и оценивают 

отдельно, либо вводят в показатель «степень развитости личности». А это, в 

свою очередь восстанавливает приоритет воспитания в образовании. 

Необходимость поиска новых подходов к качеству образования стала 

известна уже в 60-х годах прошлого века. И причина этому известна – школа 

ориентируется на обучение, выпуская в жизнь квалифицированного 

исполнителя. А сегодняшнему обществу необходим обучаемый человек, 

способный самостоятельно учиться и переучиваться в течении всей своей 

жизни [Кондратьева, 2019]. 
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А.Т. Адамский, представляющий институт проблем образовательной 

политики "Эврика", выделяет следующие новые требования к результатам 

образования и к образовательному процессу: 

- Запрос на массовость креативных компетентностей; 

- Акцент на необходимость образования в течение всей жизни; 

- Содержание образования должно ориентироваться не только на 

освоение готовых знаний, но и на формирование креативных 

компетентностей; 

- Ключевым фактором результативности становится самостоятельная 

работа обучающегося [Адамский, 2005]. 

Таким образом, современная система управления качеством 

образования неразрывно связана с изменением существующего содержания 

образования. На место предметных знаний приходят ключевые компетенции. 

Усвоение школьных предметов становится не единственной и главной целью 

обучения. Еще одной целью становится формирование универсальных 

учебных действий. 

Рассмотрим определение «универсальных учебных действий» и его 

составляющие. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом 

значении) этот термин можно определить, как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса [Гуляева, 2013]. 

По мнению А.В. Федотовой, «универсальные учебные действия – это 

обобщённые действия, открывающие возможность широкой ориентации 

учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой 
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учебной деятельности, включая осознание учащимися её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик» 

[Федотова, 2009]. 

Л.С. Выготский и М.И. Лисина отмечают, что универсальные учебные 

действия – целостная система, и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами УУД и логикой возрастного 

развития [Выготский, 2009]. 

Такого же мнения придерживается ещё один автор – Т. В. Василенко, 

давая в словаре терминов следующее определение понятию: «универсальные 

учебные действия – инвариантная основа образовательного и 

воспитательного процесса». По её мнению, овладение обучающимися УУД 

создаёт возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т. е. умения 

учиться [ФГОС ООО, 2010]. 

В современном понимании универсальные учебные действия – это 

обобщенные действия, «открывающие возможность широкой ориентации 

учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик» 

[Асмолов, 2008].   

Предназначение универсальных учебных действий учёные видят в 

следующем:   

обеспечение преемственности всех ступеней образовательного 

процесса;  обеспечение целостности содержания образования;профилактика 

школьных трудностей обучающихся.  

К функциям универсальных учебных действий относятся:  

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их 
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достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности;   

 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию;  

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области 

[Асмолов, 2008].  

А.Г. Асмоловым выделяет четыре основных вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные.  

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащегося – принятие им моральных норм и правил поведения в обществе, 

умение выделять нравственные аспекты в поступках и событиях, соотносить 

их с принятыми этическими принципами, умение ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Показателями 

сформированности данных действий являются: положительное отношение к 

учению, познавательной деятельности; желание приобретать новые знания и 

умения, осваивать новые виды деятельности; осознание трудностей и 

стремление к их преодолению; способность к самооценке своих действий и 

поступков; осознание себя индивидуальностью и одновременно членом 

общества – представителем определённого народа, определённой культуры, 

гражданином своей страны; интерес и уважительное отношение к другим 

народам; желание участвовать в творческом, созидательном труде, 

готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья и 

др. [Асмолов, 2010].   

Согласно целям общего образования, личностные универсальные 

учебные действия повышают учебную мотивацию, учебную активность 

школьников; формируют у них адекватную самооценку; обеспечивают 

самостоятельное решение проблем творческого и поискового характера, 
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реализуют потребность учащихся в социально значимой деятельности 

[Ковалева, 2010].   

Регулятивные УУД служат организации учебной деятельности – 

обеспечивают её целеполагание, прогнозирование, контроль, коррекцию и 

оценку. Нередко в число регулятивных действий включается ещё и волевая 

саморегуляция, проявляющаяся в способности к мобилизации сил и энергии 

в осуществлении волевого усилия (в ситуации возникновения каких-либо 

препятствий и необходимости их преодоления). Описывая данный вид 

действий, исследователи подчеркивают: регуляция субъектом своей 

деятельности возможна, когда у человека развита произвольность и воля. 

Они, в свою очередь, обусловлены сознательностью (осознанностью) 

поведения, то есть умением строить собственное поведение в соответствии с 

требованиями конкретной ситуации. При этом объективный анализ ситуации 

возможен тогда, когда человек предусматривает (предвосхищает) 

промежуточные и конечные результаты своих действий. Уже в этом 

проявляется взаимосвязь и взаимозависимость универсальных учебных 

действий, что позволяет предположить необходимость комплексного 

подхода к их формированию [Асмолов, 2010].   

В группу познавательных УУД ученые включают действия 

исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее 

структурирования, моделирования изучаемого содержания, а также 

логические действия и операции, совершаемые при решении учебных задач. 

Значение коммуникативных УУД проявляется в другом – они 

обусловливают социальную компетентность человека, что предполагает 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, учитывать 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности. Овладение 

этими действиями обеспечивает учащимся возможность сотрудничества, что 
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подразумевает умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать 

и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять между 

собой роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли и т.д. 

[Арефьева, 2012].  

Для нашего исследования особый интерес представляет понятие 

«регулятивные универсальные учебные действия». В определении данного 

термина также просматривается единая точка зрения разных учёных. 

Регулятивные УУД – это умение определять цель деятельности.  

Современному человеку необходимо обладать регулятивными 

действиями (уметь ставить себе цели, планировать их достижение, 

прогнозировать возможные ситуации). 

Т.В. Василенко пояснила понятие «регулятивные действия», как 

планирование, контроль, коррекция, оценка, прогнозирование, 

саморегуляция.  

Мы будем придерживаться структуры регулятивных УУД, 

предложенных в монографии О.В. Тумашевой, О.В. Берсеневой [Тумашева, 

Берсенева, 2016, с. 60] (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура регулятивных УУД 
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Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что в 

современном обществе главными требованием к выпускнику являются не 

определенный набор ЗУНов, а сформированность его личностных качеств, 

наибольний интерес из которых представляют регулятивные УУД.  

1.2. Регулятивные универсальные учебные действия как 

образовательный результат. 

Важное место в формировании умения учиться занимают регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивающие организацию, регуляцию 

и коррекцию учебной деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий [Василенко, 2013].  

На современных уроках обучающихся нужно научить самостоятельно 

ставить цели и составлять план достижения этих целей, а также 
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корректировать его по мере необходимости, предполагать и оценивать свои 

результаты.  

Целеполагание как осмысление предложенной цели важно для 

организации учебной деятельности. При этом отметим, что цель урока, 

которую ставит перед собой учитель, и цель урока, сообщаемая детям, 

созвучны, но не одинаковы. Цель урока для учителя – есть проекция 

образовательного результата, и она отличается более развёрнутой 

формулировкой. Когда дети научатся читать, они могут прочитать цель 

урока, написанную на доске и объяснить её своими словами. Не менее 

важным моментом целеполагания наряду с пониманием цели является её 

принятие, то есть видение актуальности цели для конкретной личности 

[Энциклопедия образовательных технологий, 2005]. 

Процесс целеполагания важен для организации учебной деятельности, 

ведь учащиеся в этот момент осмысливают цели урока. При этом, цели урока, 

которые ставит учитель перед собой на урок, и цели, которые ставятся перед 

обучающимся созвучны, но не одинаковые. Цель урока для учителя является 

проекцией образовательного результата, и отличается более развернутой 

формулировкой. Обучающимся же необходимо принять и осознать цель 

урока, то есть понять и увидеть ее актуальность для каждого. Постановка 

учебной задачи, как правило, акцентирует внимание обучающихся на 

недостаточности имеющихся у них знаний и побуждает их к поиску новый 

знаний, которые «открываются» в результате применения уже известных 

способов деятельности и знаний [Плесовских, 2011]. 

Работа по планированию своих действий способствует развитию 

осознанности выполняемой деятельности, контроля за достижением цели, 

оценивания, выявления причин ошибок и их коррекции. 

Важными компонентами учебной деятельности являются контроль и 

оценка. Согласно мнению Д.Б. Эльконина, под контролем следует понимать, 
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прежде всего, контроль за правильностью и полнотой выполнения операций, 

входящих в состав действий [Эльконин, 2007]. 

Оценка напрямую связана с контролем. Ее основной функцией 

является определение степени освоения обучающимися заданного способа 

действия, а также, продвижение обучающихся относительно уже освоенного 

уровня способа действия. 

Условия формирования и развития регулятивных действий: 

1. С начала обучения необходимо приучать ученика использовать во 

внешней речи планирование действий по решению учебной задачи, 

стимуляция действий, (для того чтобы…(цель)…надо…(действие)), контроль 

над качеством выполняемых действий, оценку этого качества и полученного 

результата, коррекцию допущенных в процессе деятельности ошибок. 

2. Перед ребенком ставится задача оценивания результатов 

деятельности. Предметом оценивания ученика должны стать учебные 

действия и их результаты, способы учебного взаимодействия, собственные 

возможности осуществления деятельности. 

3. С учащимися регулярно обсуждаются изменения в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и последующих 

достижений, анализ причин неудач и выделения недостающих операций и 

условий, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи. 

4. Оценка становится необходима, для того чтобы разобраться и 

понять, что именно и каким образом следует совершенствовать. 

5. Использование цветных и графических форм представления оценок 

(обозначается квадратами разных цветов и представляется в таблицах, в 

которых отдельно фиксируются результаты домашних и контрольных работ, 

использование «графика продвижения», который позволит детям 

отслеживать свой рост и определять задачи и направления своей 

деятельности. 
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6. Поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые 

усилия, направленные на решение задачи любой ответ, даже не верный. 

7. Использование в образовательном процессе таких форм работы как: 

- организация взаимной проверки заданий, взаимные задания групп, 

- учебный конфликт, 

- обсуждение участниками способов своего действия 

- заполнение рефлексивного  портфолио (оценочного листа) 

8.Средством формирования регулятивных УУД служат технологии 

продуктивного чтения, проблемно-диалогическая технология, технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов) [Ривкин, 2015]. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных 

учебных действий возможны следующие виды заданий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках, задания на аналогии, 

ребенку предлагаются две картинки, найти закономерности и ответить на 

вопрос; 

- диспут; 

- взаимоконтроль; 

- «ищу ошибки» 

- КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Критериями сформированности у обучающегося регуляции своей 

деятельности может стать способность: 

• выбирать средства для организации своего поведения; 

• запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

• планировать, контролировать и выполнять действие по заданному 

образцу, правилу, с использованием норм; 

• предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих 

действий, а также возможные ошибки; 

• начинать и заканчивать действие в нужный момент; 
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• тормозить ненужные реакции [Романова, 2010]. 

Для чего же нужно формировать регулятивные УУД на уроках? 

Освоение данного вида действий вырабатывает у обучающихся следующие 

виды метапредметных качеств, важных для формирования личности. 

1. Умение составлять план действий.  

2. Умения внести необходимые дополнения и коррективы в план, и 

способ действия в случае необходимости.  

3. Умение осознать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

а также качество и уровень усвоения.  

4. Умение поставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно, и освоено учащимся, и того, что еще неизвестно.  

5. Способность к волевому усилию.  

6. Владение навыками результирующего, процессуального и 

прогностического самоконтроля.  

7. Формировать внутренний план действий.  

8. Умение определить последовательность действий. 

9. Возможность адекватно реагировать на трудности и не боится 

сделать ошибку. Понимать причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

10.В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

11. Объяснять самому себе: «что во мне хорошо, а что плохо» (личные 

качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что я могу» 

(результаты) [Самыгин, 2016].  

Большое внимание регулятивным УУД уделяется в ФГОС и 

Примерных образовательных программах основного общего образования. В 



 

24 
 

них описаны умения, которые должны быть сформированы у обучающихся 

на момент окончания 6 класса, к ним относятся: 

- умение самостоятельно организовать собственную деятельность; 

- умение составить план в соответствии с поставленной задачей 

-выбор средства реализации поставленных целей; 

- умение работать по алгоритму, с памятками, правилами; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

- умение понимать и использовать диаграммы, таблицы, схемы.  

- умение самостоятельно вести поиск информации 

- умение наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

- умение выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

- умение формулировать личные понятия о безопасности; 

- умение анализировать причины возникновения опасности; 

- умение обобщать и сравнивать последствия опасных ситуаций; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных 

ситуациях; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников [Лукина, 2013]; 

В резул ьтате изучения предм  етной области «Матем  атика и 

информ атика» (в не е входит учеб  ный предмет «Матем атика») обучающиеся 

разви вают логическое и математическое, алгоритм ическое и комбина  торное 

мышление, полу чают представление о математических моде  лях, формируют 
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способ ность к констру ктивно-математической деятел ьности; овладевают 

математи  ческими рассуждениями; уча  тся применять математ  ические знания 

пр и решении разли  чных задач и оценивать получ  енные результаты; 

овлад евают умениями реше ния учебных зад ач; развивают математ ическую 

интуицию. Пр  и решении люб  ой математической зад  ачи от обучаю  щихся 

требуется чет  кая самоорганизация деятел  ьности: точная формул  ировка цели 

деятел ьности и е е детальное осозн ание; предполагается раб  ота по уж е 

готовому пла ну (алгоритму) – пр и решении типо  вых задач ли бо 

самостоятельная разра ботка плана  (алгор  итма) – при раб оте с част ично 

новой ил и абсолютно нов ой задачей; пров ерка результата деятел ьности при 

реше нии задачи и коррекция реализ  уемых способов деятел  ьности в слу чае 

необходимости [Моро  зова, 2015]. 

Математи ческое содержание позво  ляет формировать способ  ность и 

готов ность к реали зации следующих регуля  тивныхдействий:  

‒ самосто ятельно определять це ли деятельности в процессе обуч  ения 

математике; 

‒ влад еть приемами конт  роля и самоко нтроля усвоения изуче  нного;  

‒ работать п  о алгоритму, с памятками, прави  лами – ориентирами п  о 

формированию общ их приемов учеб  ной деятельности усво  ения 

математических поня  тий; 

‒ работать с текстами, содерж  ащими математическую инфор  мацию. 

Разные авт оры предлагают раз  ные уровни сформиро  ванности 

регулятивных УУ Д. Будем пользо ваться результатами исслед ований 

коллектива авто ром под руково  дством Л.В. Шкериной, в которых опис  аны 

уровни сформиро  ванности УУД обучаю  щихся [Шкерина, 2018]. Они 

приведены в таблице 1.  

Т аблица 1. 

Уровни сформированности РУУД 

Уро  вни сформированности 
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Низкий Средний высо кий 

Обучающийся:  

– н  е знает сред  ства и 

спос обы выполнения УУ  Д; 

– не уме ет правильно и до 

кон ца выполнить УУ Д;  

– не осоз  нает 

целесообразность 

выпол  нения УУД 

Обучаю  щийся: 

 – знает некот орые средства 

и способы выпол  нения 

УУД;  

– уме ет правильно 

выпол  нить УУД;  

– пони мает значимость и 

целесообразность 

выпол  нения УУД 

Обучаю  щийся: 

– знает продук  тивные 

средства и способы 

выпол  нения УУД;  

– уме ет результативно и 

быстро выпол  нить УУД;  

– ориент ирован и 

целеуст  ремлен на 

осозн  анное выполнение 

УУ  Д 

 

Представленная струк  тура базисных универс  альных учебных дейс  твий, 

подход к определению крите  риев и уров ней 

сформированностирегуля  тивных, коммуникативных и познавательных 

универс альных действий, и их показа  телей позволяют созда вать валидные 

сред ства оценивания уро  вня сформированности эт их действий ка к 

специальные зада ния, сконструированные н  а основе математ  ических задач. 

 

1.3. Возра  стные и поколен ческие особенности обучаю  щихся основной 

шко  лы 

Период осно вной школы (5–6 кла ссы) у обучаю  щихся выпадает н а 

младший подрос тковый, переходный возр  аст. Этот пер иод характеризуется 

своеоб разным переходом о  т детства к взрослости. В это вре  мя у ребе нка 

меняются ценн ости, расставляются приор  итеты и меня  ются условия жиз ни 

(переход о т начальной к средней шко  ле). 

Такж  е существует разн ица поколений. Свременное покол  ение 

обучающихся школь  ников достаточно сил  ьно отличается о  т поколения сво  их 

учителей – насто ящих и буду щих. Согласно тео  рии поколений, 

разрабо танной в 1991 г. американскими учен  ыми У. Штрау ссом, Н. Хоу вом и 

адаптир ованной для росси  йских реалий груп  пой ученых по  д руководством Е. 

Шамисв рамках прое  кта Rugenerations, примерно каж дые 20 лет проис  ходит 

смена покол ений [Rugenerations, 2019, Howe, Neil; Strauss, William, 1991]. 
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Это обусло  влено рядом истори  ческих, социально-экономи ческих, 

культурных факт оров, влиянием нау чно-технического прогр  есса.  

Поколение – эт о люди, родив  шиеся в опреде ленный исторический 

пер иод, развивающиеся д  о 12–14 лет в относительно одина  ковых условиях, 

имею щие похожие ценн  ости, которые оказы  вают влияние н  а жизнь, 

деятел ьность и повед  ение личности. 

Так  им образом, в школах сей  час обучаются де ти поколения Z, 

цифро вого поколения, цифр  овые аборигены ил ицентениалы (о  т англ. 

сentennial – столетие). Эт  о поколение информац  ионного общества, эпо  хи 

цифровых техно  логий, родившееся в эпоху интер  нета, «с кноп кой в ру ке». В 

т о время ка к учителя, работ ающие в соврем енной школе, явля  ются 

представителями дру гих поколений, называю щимисяв литер атуре 

цифровыми иммигр антами. 

Наличие культу рного разрыва меж ду учителями и обучающимися, 

имеющего естест венные причины, явля  ется причиной опреде  ленных проблем 

в о взаимодействии в образовательном проц ессе. Многие педа гоги и 

исследо ватели в обла  сти образования приз нают, что соврем енных детей 

нел ьзя учить та  к, как эт о делалось ран ьше. Объяснение нов  ого материала с 

мелом у доски – эт о как «нем ое кино» дл  я нынешнего школь  ника.  

Как собл юсти оптимальный бал анс между образова тельными 

новациями и годами зарекомен  довавшим себя традиц  ионным обучением 

отечест венной школы? Ка к выполнить прин  цип «не навр  еди» в усло  виях 

современного обще  ства, где пот оки новой инфор  мации лавиной 

обруши  ваются на созн  ание людей [Шашк  ина, 2019]? 

В эт о время проис ходят и возра стные изменения обучаю  щихся, 

рассмотрим и х все подро  бнее. 

Существенные измен ения происходят в эмоциональной сфе  ре 

подростка: в этом возр  асте эмоции ребе  нка сильны и трудно контрол  ируемы. 
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Подростки вспыл  ьчивы, не уме  ют сдерживать се бя, у ни х сильно разв ито 

чувство справед ливости [Обухова, 2011]. 

Уче ние в эт от период явля ется основной деятель ностью школьников. И 

от то го, как учи  тся подросток напр  ямую зависит ег о психическое разв итие, 

становление ка к гражданина. 

Ины ми словами, воспр  иятие отметок учит еля возможно тол  ько, когда 

он и аргументированы и обоснованы. Та  к же в этом возр асте дети н е умеют 

слуш ать и слыш ать других, т.е. зада ния на воспр иятие аргументации про сто 

необходимы. 

В этот пер иод, в проц  ессе учения, сущест венные изменения проис ходят 

с мышле нием обучающихся. Осно  вной особенностью мыслит ельных 

способностей подро  стка является нараст  ающее с каж дым годом абстра  ктное 

мышление. Конкр етно-образные компо ненты мышления н  е исчезают, а 

сохраняются и развиваются, продо  лжая играть нема лую роль в общей 

струк  туре мышления (напр  имер, развивается способ  ность к конкрет изации, 

иллюстрированию, раскр  ытию содержания поня  тия в конкр  етных образах и 

представлениях). Поэт  ому при однооб  разии, односторонности ил  и 

ограниченности нагля  дного опыта тормо  зится вычисление абстра ктных 

существенных призн  аков объекта [Обух ова, 2011]. 

Данная особен ность указывает н а то, чт  о в эт от период обучаю щимся 

легко рабо тать, опираясь н  а образец (благо  даря абстрактному мышл ению 

может прово дить параллели и находить общ  ее). 

Существенные измен ения в подрос тковом возрасте проис  ходят с 

памя тью и внима  нием. В эт от период возра  стает их производи тельность. 

Нарастает уме  ние организовывать и контролировать св  ое внимание 

[Обух  ова, 2011]. 

Данные измен ения помогают в формировании уме  ний работать п  о 

образцу, а также в формировании уме  ний самоконтроля. Та  к же в этом 

возр асте активно совершен  ствуется самоконтроль деятел ьности, являясь в 
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начале контр олем по резул  ьтату или задан  ному образу, а затем - 

процесс уальным контролем, т. е. способ  ностью выбирать и избирательно 

контрол ировать любой мом ент или ша г в деятел ьности 

Данная особен ность играет важ ную роль в формировании так  ого 

критерия, ка к самоконтроль. Т.е. зада  ния, в кото  рых обучающимся на до 

проверить се бя самостоятельно буд  ут актуальны. 

В этот пер  иод у обучаю  щихся формируются общ ие интеллектуальные 

способ ности, особенно понят ийное теоретическое мышл ение. Это 

проис ходит за сч  ет усвоения поня  тий. Совершенствование 

уме нийпользоваться им и, рассуждать созд  ает хорошую ба  зу для 

послед ующего развития уме  ний и навы ков в те х видах деятел  ьности, где эт и 

знания практи чески необходимы. 

Формируются и развиваются коммуник  ативные способности учащ  ихся, 

включающие уме  ния вступать в контакт с незнакомыми люд  ьми, добиваться 

и  х расположения и взаимопонимания, дости  гать поставленных цел ей. В 

тру де идет акти вный процесс станов ление тех практи  ческих умений и 

навыков, кото рые в буду щем могут понадо  биться для совершенс  твования 

профессиональных способ  ностей. 

Дан ные способности игр  ают активную ро ль в формир  овании критерия 

воспр иятия аргументации, ве дь умение обща ться здесь про  сто необходимо. 

Мож но применять так  ие задания, ка  к умные вопр осы. 

Так ж е в эт ом возрасте меня ется поведение подро  стков, в возр асте 11-

12 лет он и становятся драчл  ивыми. Это проис ходит потому чт  о занятия 

бол ее старших подро  стков для ни х еще н е понятны, а для иг  р они счит ают 

себя уж  е большими. Проник нуться личным самол  юбием и высо  кими 

идеалами он  и еще н  е могут, н  о у ни  х уже не т детского подчи  нения 

авторитету [Обух  ова, 2011]. 

Рассматривая эт о с наш ей позиции, мож  но сказать, чт о учителя он и 

уже н  е воспринимают ка  к беспрекословный автор  итет, обучающимся нуж  но 
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доказательство ег  о правоты (зде сь помогут чет  кие критерии оцени  вания, 

совместное оцени  вание других, совме  стный поиск оши  бок, а так же 

совместное опреде  ление темы уро  ка). Так ж  е можно пуст  ить активность 

обучаю щихся в мир ное русло (исполь зовать дидактические иг ры на уро ке).  

Л.С. Выготский переч  ислил несколько осно  вных групп наиб  олее ярких 

интер есов у подро  стков, которые назыв аются доминантами. Эт о  

"эгоцентрическая домин  анта" (интерес  подро  стка  к собств енной  личности);  

"домин анта  дали" (устан  овка подростка н  а обширные, боль  шие масштабы, 

кото рые для не го гораздо бол ее субъективно п риемлемы, че м ближние, 

теку щие, сегодняшние); "домин  анта усилия" (тя га подростка к 

сопротивлению, к волевым напряж  ениям, которые ино  гда проявл яются в 

упрям  стве, хулиганстве, бор  ьбес воспита тельским а вторитетом, прот есте и 

дру гих негативных проявл  ениях); "доминанта романтики" (стрем  ление 

подросткак неизвестному, рисков  анному, к приклю чениям, к геро изму) 

[Выготский, 2009]. 

Ка к это проявл яется в раб оте на формир ование регулятивных уме  ний? 

В дан ном возрасте, ка к было уж  е отмечено, теря  ется авторитет учит еля, 

обучающиеся предпо читают слушать се бя и сво их сверстников, а также 

посто янно забегают впе ред. Что исполь  зовать? Здесь буд  ут актуальны вс е 

задания, н а формирования вс ех критериев. 

Так  же Л.С. Выготскийотме чал еще дв а новообразования возр  аста.  Это 

разв итие рефлексии и на е е основе самосо знания [Выготский, 2009]. 

Разв итие рефлексии у подростка, пис  ал он, н е ограничивается тол ько 

внутренними измене ниями самой личн  ости, в свя зи с возникн овением 

самосознания дл я подростка стано  вится возможным и неизмеримо бол ее 

глубоким широ кое понимание дру гих людей. 

Разв итие рефлексии та к же мож но использовать дл  я формирования 

уме ний самооценивания. Ве  дь рефлексия, эт о как ра з, самоанализ, т.е. 
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обучаю щиеся анализируют св  ои действия. Эт о помогает в формировании 

навы ков самоконтроля. 

Разв итие самосознания, ка  к никакая дру гая сторона душе  вной жизни, 

счи тал Л.С. Выготский, зави  сит от культу рного содержания сре ды 

[Выготский, 2009]. 

В концепции Д.Б. Элько  нина подростковый возр  аст, как вся  кий новый 

пер иод, связан с новообразованиями, кото  рые возникают и зведущей 

деятел ьности предшеств  ующего периода. Учеб  наядеятельность произ  водит 

"поворот" о т направленности н  а мир к направленности н  а самого се бя. К 

кон  цу младшего школь ного возраста у ребенка возни  кают новые 

возмож ности, но о  н еще н е знае т, что о н собой предст  авляет. Решение 

вопр оса "Что я такое?" буд  ет найдено пос ле столкновения с 

действительностью. Особен  ности развития подро  стка в эт  ом возрасте 

проявл яются в следующих симпт  омах. Вновь возни  кают трудности в 

отношениях с о взрослыми: негат ивизм, упрямство, безраз  личие к оце нке 

успехов, ух  од из шко  лы, так ка к главное дл  я ребенка происходит теп  ерь вне 

шко лы. Детские комп ании (поиски дру га, поиски то го, кто мож еттебя 

пон ять). Ребенок начи  нает вести днев ник. Предоставленный сам ому себе, о н 

выражает св ои внутренние, под  час глубоко инти  мные переживания, кото  рые 

волнуют ег о мысли, сомн  ения и наблю  дения" [Эльконин, 2007]. 

Вс е вышеперечисленное свидетел ьствует об обращ ении ребенка к 

самому се бе. Везде просматр  ивается вопрос "Кт о я?" 

Подро сток сравнивает се бя со взро слым, и дел ает вывод, чт о между 

ни ми взро  слым нет ника  кой разницы. О  н требует о  т окружающих, что  бы с 

ни м не обращ ались, как с маленьким, о  н начинает осоз  нать, что так же 

обладает прав  ами. Центральным новообра  зованием этого возр  аста является 

возникн овение представления о себе ка  к "не о ребенке"; подро  сток чувствует 

се бя взрослым, стрем ится быть и  м считаться взро слым, отвергается ег о 

принадлежность к детям, н  о еще н е сформировалось подли  нное ощущение 
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взрос лости, но за то появилась потреб  ность в призн ании его взро  слым 

окружающими [Обух ова, 2011]. 

Это мож но использовать дл я формирования самоо  ценки обучающихся 

пут ем включения и  х в акти вную работу: раб  ота в пар ах и оцени  вание других, 

разра ботка критериев оцени  вания совместно с учителем, а также 

использ ование четких крите  риев в зада  ниях, направленных н  а 

самостоятельную раб  оту. Ведь тог да обучающийся счит ает себя субъе  ктом 

образования, чт о означает, чт о его воспри  нимают как взрос лого, и о н охотнее 

изуч  ает новый мате риал. 

Виды взро  слости бы  ли выделены и изучены Т.В. Драгу  новой. В е е 

работах выде лены характерные чер  ты проявления взрос лости в повед ении 

подростков. Подра жание внешним призн акам взрослости – куре  ние, игра в 

карты, употре бление вина, осо  бый лексикон и т.п. Они явля  ются самыми 

легк  ими достижениями взрос  лости и сам ыми опасными. В ходе эт ой 

деятельности познава тельные интересы начи нают утрачиваться и 

складывается специфи  ческая установка весе лого проведения врем  ени, с 

соответс твующими ей жизне нными ценностями [Драгу нова, 2012]. 

Равнение подро  стка мальчика н  а качества "насто ящего мужчины". 

Эт о– сила, смел ость, мужество, выносл ивость, воля, вер ность в дружбе и т.п. 

Средством самовос питания в эт  ом случае стано  вится занятие спор  том.   

Интересно отме тить, что мно  гие девушки в настоящее вре  мя стремятся 

обла дать качествами, кото  рые издревна счита лись мужскими. 

Социа льная зрелость. Он  а возникает пут  ем сотрудничестваребе  нка и 

взрос лого в раз  ныхвидах деятел ьности, где подро  сток являет  ся помощником 

взрос лого. Обычно эт  о наблюдается в семьях, пережи  вающих трудности, та  м 

подросток факт ически вст ает на мес то взрослого. Зде сь забота о близких, 

благоп олучие их стано  вится жизненной ценно  стью. 

Многие маль  чики начинают заним аться взрослыми вид ами 

деятельности (слесар  ничать, столярничать, фотограф  ировать и т.п.), а 
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девочки, в свою очер  едь, женскими – гото вить, шить, вяз  ать. Поэтому 

психо логи подчеркивают, чт о необходимо привл екать подростков к 

взрослым заня тиям, на пра вах помощников. 

Интеллек  туальная взрослость выраж  ается в стрем лении подростка чт  о-

то зна ть и уме  ть по-насто ящему. Она явля  ется стимулом разв  ития 

познавательной деятел  ьности, содержание кото  рой не вхо  дит в рам ки 

школьной прогр  аммы (кружки, муз  еи и т.п.). Значит ельным объемом зна ний 

у подро  стков является резул  ьтат самостоятельной раб  оты. Учение у таких 

школь ников приобретает лич ный смысл и превращается в самообразование. 

Стрем ление быть взро  слым сталкивается с сопротивлением с  о стороны 

действит ельности. Оказывается, чт  о никакого мес та в сист  еме отношений с о 

взрослыми ребе нок еще зан ять не мож ет, и о  н находит св  ое место в детском 

сообщ естве[Зимняя, 2000]. 

Дл я подросткового возр аста является характ ерным господство де  тского 

сообщ ества над взро  слым. Здесь склады  вается новая социа  льная ситуация 

разв ития. В иде але это обла сти моральных но  рм, на фунда  менте которых и 

строятся социа льные взаимоотношения. Веду щим типом деятел  ьности 

подростка явля ется общение с  о сверстниками. Име нно здесь он  и осваивают 

нор мы социального повед  ения, нормы мор  али, и устанав  ливают отношения 

равен  ства и уваж  ения друг к другу. Ес  ли в шко  ле не наход  ятся системы, 

удовлетв оряющие его обще ние, подросток «ухо  дит» из шко  лы, чаще 

психоло гически, но быв ает и буква льно [Драгунова, 2004]. 

Чт о становится глав  ным для подро  стка в шко ле? Отношения у детей 

стро  ятся на коде ксе товарищества и полного дове  рия друг дру гу, так ж  е они 

стрем ятся к дости  жению абсолютного взаимопо  нимания. Учебная 

деятел ьность в дан  ный период ухо  дит на даль ний план. Цент  ром жизни 

стано вится общение, вс  ё главное проис  ходит не н а уроках, а на перем  енах. 

Здесь проис ходит всё сам ое сокровенное и неотложное. Ина  че складывается 

и взаимоотношение с учителем, теп  ерь важны н е оценки, а место, кото  рое 
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подросток зани  мает в колле  ктиве. В обще нии осуществляется отнош ение к 

чело веку именно ка  к к чело веку. Именно в этот пер  иод усваиваются 

морал ьные нормы и осваивается сист  ема моральных ценно  стей. Подростком 

проигры ваются все сам  ые сложные стор оны бушующей жиз  ни [Сапа, 2014].  

Одновр еменно формируется и нравственное мировоз зрение, 

представляющее сист ему убеждений, кото  рые приводят к сдвигам вс  ей 

системы потреб  ностей и стрем лений подростка. По  д его влия  нием 

происходит иерхар  изация системы побуж  дений, ведущее мес  то которой 

теп ерь принадлежит нравст  венным мотивам [Обух  ова, 2011]. Это прив  одит к 

стабил изации качеств личн  ости, определяет е  ё направленность.  

Ана  лиз литературы позво  ляет выделить некот орые особенности дет  ей 

поколения Z, кото  рые оказывают влия  ние на каче  ство образовательного 

проц есса и дол жны учитываться педаг огами [Мирошкина, 2017]. 

Органи зация процесса обуч  ения математике, учитыв ающая сильные стор  оны 

обучающихся и корректирующая и  х недостатки, обуслов  ленные спецификой 

воспр иятия и некот орыми личностными качес твами, даст возмож ность 

повысить эффекти  вность образовательного проц  есса.  

Когнитивные особен ности. Среди особен  ностей познавательной 

сфе рыцентениаловисследо  ватели отмечают неогран  иченные возможности 

получ  ения и перера  ботки информации. Эт  о, безусловно, позит  ивный фактор, 

кото рый должен бы  ть в пол ной мере исполь  зован в образова тельном 

процессе. В связи с этим, опир  аясь на бога тый опыт соврем  енных детей в 

сети инте рнет, весьма актуа  льно создание обуча  ющих онлайн-кур сов, 

дополняющих осно  вное школьное образо вание и даю щее возможности 

дистанц ионного освоения учеб  ного материала.  

Покол ение Z растет в условиях максим ально интерактивного и 

визуализированного предста  вления информации, основа нного на высо  ких 

технологиях. Поэт ому образовательный проц есс будет те м эффективнее, че м 

более технол  огично, наглядно и объемно буд  ет организована под  ача 



 

35 
 

учебного матер  иала. В свя зи с эт им актуально созд  ание обучающих вид  ео-

роликов (кото  рые могут созда вать сами де ти), наглядных посо  бий и 

справ очных материалов н а базе информа  ционных технологий. 

Де ти цифрового покол ения способны быс  тро включаться в различные 

ви  ды деятельности, заним аться несколькими дел ами одновременно, в то ж  е 

время и х внимание н  е может удержи  ваться на одн ом и то м же заня тии долгое 

вре мя (не бол  ее 8 минут, ка  к отмечают исследо  ватели). Для покол ения Z 

характерно клип  овое мышление, основ  анное на 

кратковр еменномудерживании инфор  мации. Поэтому учеб  ный материал н а 

уроках дол жен быть чет  ко структурирован, и различные эта пы урока дол  жны 

учитывать необход  имость смены деятел  ьности обучающихся. Кро  ме того, 

приор итет за актив  ными и интерак тивными методами обуч  ения.  

Психологические и личностные особен  ности. Дети покол ения Z весьма 

прагма тичны, ориентированы н  а быстрый резул  ьтат и прив ыкли к 

получ  ению бонусов з  а удачно выполн енные действия (психо  логия геймеров). 

Поэт ому они дол  жны четко предст авлять, зачем изуча  ется тот ил и иной 

мате риал, как о  н пригодится и  м в буду щем. В свя  зи с эт  им использование н а 

уроках конте кста повседневной жиз ни и элем ентыгеймификацииучеб  ного 

процесса вес ьма актуальны. Так  же весьма важ  но обеспечение операт  ивной 

обратной свя зи в учеб ном процессе. 

Долговр еменное пребывание в виртуальной реаль  ности, общение с 

помощью социа льных сетей и мессенджеров, с одной стор  оны делают 

соврем енных детей бол ее открытыми, с другой – затру дняют способности к 

непосредственной коммун  икации, социализации. Интров  ертизм и склон ность 

к аутиз ации присущи мно  гим подросткам. Поэт ому живое обще ние на уро ке 

с позит ивным настроем н  а четко намеч  енный результат – важ ный элемент 

учеб  ного процесса, о  т которого н  и в ко ем случае нел ьзя отказываться в 

пользу электр  онного обучения [Шашкина, 2019]. 
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Выв оды по гла ве 1 

В дан ной главе бы  ли охарактеризованы особен  ности математического 

образо вания в усло виях реализации ФГ  ОС на соврем енном этапе. Бы ли 

выделены проб  лемы обучения матем атике, связанные с формированием 

универс альных учебных дейс твий.   

Рассмотрев регуля  тивные универсальные учеб  ные действия 

обучаю щихся, обозначенные в федеральных образова  тельных стандартах, м  ы 

пришли к выводу, чт  о использование специ  ально разработанной мето  дики в 

проц ессе обучения матем атике позволит реализ овать ряд важ ных 

дидактических моме  нтов. 

Прежде все  го, усилить учеб  ную мотивацию учащ  ихся, также 

разнооб разить учебную деятел ьность учащихся, формир  овать у ни х 

универсальные учеб  ные действия н а конкретном предм етном материале. И, 

наконец, разви вать у учащ  ихся внутреннюю мотив  ацию и положит  ельное 

отношение к предмету. 
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ГЛА ВА 2. МЕТОДИКА ФОРМИР  ОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ 

УНИВЕРС АЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙС ТВИЙОБУЧАЮЩИХСЯ 6 КЛАС  СОВ 
2.1. Приемы и методы формир  ования регулятивных универс  альных 

учебных дейс твий 

В проц ессе изучения матем  атики осуществляется знако  мство с 

математ ическим языком, формир  уются речевые уме  ния: дети уча  тся 

высказывать сужд  ения с использ  ованием математических терм инов и 

поня тий, формулировать вопр  осы и отв  еты в хо де выполнения зада  ния, 

доказательства верн ости или невер  ности выполненного дейс  твия, 

обосновывают эта пы решения учеб ной задачи. 

Регуля  тивные УУД формир  уются, когда учит ель учит конкр  етным 

способам дейс твия: планировать, став  ить цель, исполь зовать алгоритм 

реше ния какой-ли бо задачи, оцени вать [Сандовская, 2014]. 

Так  им образом, целепол агание, планирование, осво  ение способов 

дейс  твия, освоение алгор  итмов, оценивание собств енной деятельности 

явля  ются основными составл  яющими регулятивных УУ Д, которые 

стано вятся базой дл  я учебной деятел ьности [Ковалева, 2019]. 

Впер  вые предлагать зад  ачу, ориентированную н  а формирование 

определ енного УУД, целесоо  бразно на уро  ке комплексного приме  нения 

знаний и уме  ний или н а уроке обще методологической направл енности. Это 

позв олит не отвлек  аться на усво  ение предметного матер  иала. Оптимальным 

види тся этап пос ле постановки проб  лемы, создания пла на по е е разрешению, 

а также включ ения в сист ему знаний. В этом слу чае технология раб  оты с 

метпред метными задачами мож ет бытьпредст авлена следующим обра зом. 

1. Осмысл енноe чтение: выяс няем, все л и понятия, встреча  ющиеся в 

формул ировке задачи поня тны; поясняем, ес  ли необходимо; подв  одим 

обучающихся к пониманию то  го, какое УУ  Д в дан ном случаеон  и должны 

продемонс трировать. 
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2. Мотив ация формирования УУ  Д: обучающиеся дол жны осознать, 

зач ем им необх одимо овладеть эт  им умением. Напр  имер, когда м ы работаем 

на д умением формули  ровать цель, пре  жде чем заня ться этим, учит елю 

следует обсу дить с ребя тами, что так ое цель, зач ем ее след ует ставить, 

как овы последствия дейс  твий без це  ли и т.д. Дл  я этого мож но предложить 

обучаю щимсядля размыш ление высказывание Сен ека: «Когда чело век не 

зна ет, к как ой пристани о  н держит пу ть, для не го ни од  ин ветер н е будет 

попу тным». Только пос ле такой подго  товки можно перех  одить к 

следу ющему этапу; 

3. Поиск реше ния: через сист ему вопросов, позвол яющих 

обучающимся устан  овить связь меж  ду требованием зад  ачи и предме тными 

знаниями и умениями, подв одим обучающихся к решению; 

4. Оформление реше  ния; 

5. Запи сь ответа;  

6. Развитие зад  ачи: обсуждается, ка к могло бы  ть еще сформул ировано 

требование к этой зад  аче; что измен  ится в реше нии или отв ете при 

опреде ленных формулировках усло  вия и т.д. Ес  ли обучающиеся встреч  ались 

с так ой задачей, т о ее мож но предложить н  а любом уро  ке и н а любом эта пе. 

Такая зад  ача может служ  ить мотивационной осно  вой для откр  ытия нового 

зна ния и позв  олит обучающимся самосто  ятельно сформулировать те му и 

це ль урока. В данном слу чае работа мож  ет быть органи  зована и в группах, и 

фронтально. Учит елю необходимо проду мать систему вопр  осов и/ил и 

заданий, побужд  ающих обучающихся к действию и подводящих к верному 

отв ету. Такие зад ачи можно предл агать и н а этапе формир  ования умений, 

кото рые будут высту пать средством дл я ответа н а поставленный воп  рос или 

требо вание задачи, вслед  ствие чего отнош ение к необход  имости заняться 

матема тикой с негати  вного может смени  ться на нейтра  льное или позит  ивное. 

Также так  ие задачи поле зно предлагать н  а уроке рефле  ксии знаний, чт о 

позволит и учителю, и ребятам да  ть объективную оце нку достигнутым 
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резуль татам как в предметной обла  сти, так и в лично  стном развитии и 

наметить коррект ирующие мероприятия. В о всех эт их случаях мож но 

опустить вто рой этап раб оты с зада чей [Калмыкова, 2013].  

Кро  ме того, н  а наш взг  ляд, чтобы обесп  ечить условия дл я 

формирования уме  ний делать осозн  анный выбор, адекв  атно оценивать 

собств енный уровень осво  ения математических зна  ний и уме  ний, 

целесообразно предл  агать задания неско  льких уровней. В нашей прак  тике 

мы ориентир овались на трехуро  вневую модель: Уров ень А – 

«повсед невный» – включает зада ния, решение кото  рых требует приме  нения 

конкретных математ  ических знаний и умений дл  я решения ситу аций, 

возможных в повседневной жиз  ни. Уровень В – «прикладной» – 

ориент ирован на зада ния, требующие дл  я решения приме нения не тол ько 

математических зна ний и уме  ний, но и проявления читате  льской 

грамотности, навы  ков делового обще ния и т.д.  Уров ень С – «творч еский» – 

ориентирован н  а творческое приме  нение обучающимися математ ических 

знаний и умений в комплексе с  о знаниями и  з других науч  ных областей и 

проявление читате льской грамотности, исследова  тельских навыков, уме  ний 

делать обосно ванный выбор и т.д. Данный уров  ень ориентирован н  а 

выявление школь ников, которые име  ют высокий уров ень математических 

способ ностей, готовых и  х применять в нестандартных ситуа  циях [Варшавер, 

2005]. 

Дл я формирования регуля  тивых УУД исполь зуются такие мет  оды: 

Словесные (бес еда, объяснение, сообщ  ение, рассказ) обязат  ельно в 

сочет ании с нагля дными и практич ескими методами. 

Расс каз – небольшой п о объему, н  е больше 10 мин  ут; доступный п о 

содержанию; эмоцио  нально окрашенный; иллюстри рованный, т.е. предлагать 

зрите льный образ сло  ва (схема, табл ица, рисунок, слова рная работа). 
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Объяс  нение – обязательно вним ание на глав ных моментах те  мы 

(выделяя интона ционно, графически/цве  том, иллюстрациями/обра зами); по 

длител ьности до 5 мин  ут. 

Сообщение –интер есно подобранная те  ма, близка учен  ику, понятна 

(нагляд ность, схемы, алго  ритм чтения сообщ ения) 

Беседа – каче ство беседы зави  сит от задав аемых вопросов учит  еля, 

больше зада вать вопросов н  а сравнение. Те мп беседы ни  же, чем пр и рассказе 

[Воро нина, 2017]. 

Наглядные: пок аз, наблюдения, использ  ование ИКТ (презен  тации), 

картинки, иллюст рации, что способ  ствует повышению мотив  ации, развитию 

вним ания, речи и памяти обучающ  ихся. 

Наблюдение – целенапр авленное восприятие дет  ьми по хо ду урока. 

Наиб олее доступно наблю  дение натуральных предм  етов или явле ний. Для 

лучш  его восприятия испол ьзуют муляжи ил  и объемные посо  бия. При и х 

самостоятельном изгото  влении увеличивается дидакти  ческая польза 

(напр имер, экскурсия, зат ем на уро  ках технологии сдел  ать увиденное) 

[Галуш кина, 2013]. 

Практические: обязат ельно связывать изуча  емый материал с 

практической деятель  ностью, личным опы том ребенка. 

Упраж нение – повторение в целях выраб  отки навыка (осозна нность 

действия, системат  ичность, повторяемость, разноо  бразие, практическая 

направл енность). 

Программированные зада  ния – графические ил  и текстовые (выб ор 

вариантов отве тов). 

Самостоятельная раб  ота. 

Репродуктивный: исполь  зуется при отраб  отке приобретенных зна  ний, 

умений и навыков, раб  ота по обра зцу. 
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Проблемно-поиск овый: учитель созд  ает проблемные ситу ации; 

самостоятельная деятел  ьность детей, раб  ота в груп пах по изуч  ению нового 

матер иала, подготовке ми ни-сообщений, пробл емных ситуациях ска зки. 

Методы конт  роля и самоко  нтроля эффективности уче  бно-

познавательной деятел  ьности (метод предупр  еждения, исправления оши  бок у 

школь ников): устные, письм енные проверки и самопроверки 

результа тивности овладения знан  иями, умениями и навыками. Эт и методы 

важ ны для формир  ования осознанного отнош  ения школьника к имеющимся 

ошиб кам устной ре  чи и, следова  тельно, допускающимся ошиб  кам речи 

письм енной. Полезны зада ния типа «Испр  авь ошибку», «Вст  авь 

пропущенную бук  ву», тесты п о отдельным предм  етам. Подобные раб  оты 

должны выполн  яться индивидуально, ли  бо совместно с учителем. Каж  дая 

допущенная оши  бка анализируется учит  елем совместно с ребенком, 

проговар ивается, обязательно сравни  вается ошибочное 

напис ание/выполнение и правильное выпол нение. к оце нке собственных 

уст ных сообщений и эмоциональных посту  пков. Упражнение «Повто  ряем с 

контр олем». Данное зада ние направлено н  а развитие у детей уме  ний задавать 

вопр осы, чтобы с их помо  щью получить необхо  димые сведения о  т учителя 

ил и группы. Учен  ики составляют спи  ски контрольных вопр  осов ко вс ей 

изученной те ме. Затем од ни ученики зад  ают свои вопр осы, другие отве  чают 

на ни х, ученики мог  ут попарно отве  чать на вопр осы друг дру га [Табинова, 

2018]. 

Мет оды стимулирования уче  бно-познавательной деятел  ьности: 

поощрения люб  ого проявления чувс  тва ответственности, обязат ельств, 

интересов в овладении знан  иями, умениями и навыками [Мен  кес, 2017]. 

Метод иг ры: дидактические иг  ры (на эта пе актуализации опор  ных 

знаний) и ролевые иг  ры (на эта  пе закрепления). С помощью игро  вых 

моментов н а разных эта пах урока мате риал интереснее и лучше усваив  ается. 

Дети с удовольствием перевопл  ощаются в звер юшек, этому 
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способ ствуютразличные «превра щалки». Такие иг ры позволяют дет ям 

чувствовать се  бя более раскре пощено, раскрыться в образе и почувствовать 

св ою индивидуальность. Использ  ование театрализованной деятел  ьности в 

обуч  ении школьников с ОВЗ разви  вает: активность – о т потребности в 

эмоциональной разр ядке к самовыр  ажению в рече  вом действии;  

самостоят ельность – от ориен тации в средс твах выразительности [Бейс енов, 

2016]. 

Проектная деятел ьность предусматривает ка к коллективную, та  к и 

индивид уальную работу п  о самостоятельно выбра  нной теме. Дан  ная тема 

предпо лагает решение жизн енно-практических (час  томежпредметных) зад  ач 

(проблем), в ходе кото  рого ученики испол ьзуют присвоенный им  и алгоритм 

поста новки и реше  ния проблем. Учит ель в дан ном случае явля  ется 

консультантом. Уче  ник постепенно учи  тся давать св  ои ответы н  а 

неоднозначные оцено  чные вопросы. Так  им образом, о н постепенно начи  нает 

выращивать осн овы личного мировоз зрения. 

Важнейшими средс твами формирования акти  вной позиции учащ  ихся в 

проц ессе обучения явля  ются действия самоко нтроля и самоо  ценки, под 

кото рыми понимается уме  ние учащихся самосто  ятельно проконтролировать 

и оценить н  е только резул  ьтаты собственной деятел ьности, но и её хо  д, 

эффективность. Бе з этих дв  ух ведущих учеб  ных действий учащ  ийся не 

смо жет определить дефи  цит своих способ ностей (границу зна  ния и 

незн ания), а бе  з этого о н не смо жет поставить пер  ед собой учеб  ную задачу, а, 

значит, и решить е  ё. Поэтому одн  ой из важне йших задач сист емы 

развивающего обуч  ения является формир  ование в учен  ике средств конт  роля 

и оце нки. Это возм ожно только пр  и условии органи зации систематической 

рефлек  сивной деятельности учащ  ихся [Зенчик, 2013]. 

Сформи  ровать у учен  иков навыки самоко  нтроля и самоо  ценки 

помогают разли  чные приёмы и способы, предусмо  тренные технологией: 
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итог овая рефлексия в конце кажд  ого урока, разли  чные рефлексивные 

табл ицы, листы самоо  ценки. 

Для формир ования регулятивных УУ  Д – подбираются зада ния, в 

кото рых ребятам предла  гается обсудить пробл  емные вопросы, а затем 

срав нить свой резул ьтат, например, с выводом в рамке. 

При ёмы: 

Обсуждение домаш него задания –совме стно с обучаю  щимися 

обсуждается воп рос: каким дол  жно быть дома шнее задание, что  бы новый 

мате риал был качест  венно закреплён? Пр  и этом, естест венно, изученный 

мате риал ещё ра з просматривается. При  ём при регул ярном использовании 

значит ельно повышает сознате льность выполнения домаш  него задания. 

При ём особенно хор  ошо работает, ког  да способы и виды домаш  него задания, 

кото рые обычно зада  ются, достаточно разноо бразны. 

Вход в урок - нач ало урока с "настройки".  Напр имер, знакомим с 

планом уро ка. Это луч  ше делать вполушуточнойман  ере. Например: снач  ала 

мы вме сте восхитимся глубо  кими знаниями – а для это го проведем 

мален ький устный опр ос. Потом попро  буем ответить н  а вопрос: (те  ма урока 

в вопросной фор  ме). Затем потрен ируем мозги – реше ние задач. И наконец, 

выта щим из тайн иков памяти сам ое ценное (те ма повторения). Мож  но 

использовать музыка льное сопровождение. С традиционного разб ора 

домашнего зада  ния. С интеллек туальной разминки – дв а–три н  е слишком 

слож ных вопроса н  а размышление. С традиционного устн  ого или корот  кого 

письменного опр  оса. 

Рейти нг (от ан гл. правильно) – заве ршив работу, уче  ник сам ста вит 

себе отме тку, после че го работа оценив  ается учителем, став  ится рядом с 

отметкой учен  ика отметка учит  еля. Прием исполь  зуется с цел ью 

согласования крите риев отметки. Чер  ез некоторое вре  мя отметки вс е чаще 

совпа дают. Еще од  на цель использ  ования данного при  ема заключается 
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вформировании уме  ния регулярно оцени  вать свой тр уд [Фадеева (Мол  ина), 

2016]. 

Знакомство с критериями - знако  мство обучающихся с критериями, 

п  о которым выстав ляются отметки з а разные ви  ды работ. 

Органи зация работы в группах – гру ппы чаще все  го получают од но и 

т о же зада ние, реже раз ные задания, н  о работающие н  а общий резул  ьтат. 

Светофор - в о многом проб  лемы повышения эффекти  вности устного 

опр оса решает при  ем, который назо  вем: «Светофор». ФОРМ  УЛА: при 

опр осе ученики подни  мают «светофор» крас ной или зеле  ной стороной к 

учителю, сигнал  изируя о сво  ей готовности к ответу. Спо  соб применения 

свето фора зависит о  т типа опр оса. Красный сиг нал означает «Я не зн  аю!» 

Это — сиг нал тревоги. Эт  о ученик ка к бы са м себе ста вит двойку – пус  ть она 

и не ид ет в жур  нал. Зеленый сиг нал – «Знаю!» 

Морд ашки (смайлики): учен  ики сигнализируют о своем 

эмоцион альном состоянии с помощью рису  нков, символизирующих 

хоро шее, спокойное ил  и плохое настр оение. 

Прием «Лесе нка успеха» основной цел  ью использования данн  ого 

приема явля ется формирование у учащихся способ  ности к адекв атной 

самооценке. Раб ота над эт им умением система тически проводится н  а этапе 

самостоя тельной работы с самопроверкой п  о эталону и этапе рефле ксии 

деятельности н  а уроке. Учен  икам дается возмож ность оценить св ои новые 

зна ния по следу ющим критериям: 

1-я (нижняя) ступе  нька – ученик н е понял нов ое знание, нич  его не 

запо мнил, у не  го осталось мно  го вопросов, с самостоятельной рабо  той на 

уро  ке на эта пе «Самостоятельная раб  ота с самопро веркой» не справ  ился. 

2-я и 3-я ступе  нька – у учен  ика остались вопр осы по нов  ой теме, в 

самостоятельной раб  оте были допу щены ошибки. 
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4-я (верхняя) ступе  нька – ученик хор ошо усвоил нов  ое знание и может 

ег о рассказать, в самостоятельной раб  оте ошибок н  е допустил [Фаде ева 

(Молина), 2016]. 

При ем «Волшебные лине  ечки» пос  ле решения люб  ой учебной зад  ачи 

предлагается учен  ику на пол ях начертить шка  лу и оцен  ить себя п о тем ил и 

иным крите риям с помо  щью специального зна  чка «х» (крес тика), по 

опреде лённым критериям: (А – аккуратность, П – правильность, С – 

старание, Т – трудность и т. д.). После пров  ерки такую ж  е работу 

продел ывает и са  м учитель. Ес  ли он согл асен с мнен ием ученика, т о он 

обво дит крестик в красный кру  жок. Если, н е согласен, ста вит на шка ле свою 

отме тку выше ил  и ниже. Зат  ем в бес еде с учащ  имся выясняются прич ины 

расхождения оце нок [Фадеева (Мол ина), 2017]. 

Прием «Продол  жение незаконченной фра  зы» учащи  мся 

предлагается фра за, в кото рой пропущена час  ть слов. Зада ние – вставить 

недост ающие слова, предл ожив тем сам  ым свой вари  ант прочтения. 

Совер  шенно очевидно, чт о вариантов прочт ения фразы буд  ет столько, 

скол ько учеников в классе. Естест венным будет жела ние детей узн  ать, кому 

принад лежит эта фра  за и как ово ее действи  тельное содержание. 

При ем “Верные и неверные утверж дения” 

Этот при ем может бы ть началом уро ка. Учитель предл  агает ряд 

утверж  дений по опреде  ленной теме. Учащ иеся выбирают “вер  ные” 

утверждения, полаг  аясь на собств  енный опыт ил  и интуицию. В любом 

слу чае они настраи  ваются на изуч  ение темы, выде ляют ключевые моме нты, а 

элем ент соревнования позво  ляет удерживать вним ание до кон  ца урока. Н  а 

стадии рефле ксии возвращаемся к этому при  ему, чтобы выяс  нить, какие и  з 

утверждений бы  ли верными. 

При ем «Работа с планами» 

-обсуж  дение готового пла на решения учеб ной задачи; 

-раб ота с деформир ованным планом реше  ния учебной зад  ачи; 
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- использование пла на с недост ающими или избыто  чными пунктами. 

Дл я диагностики и формирования регуля  тивных универсальных 

учеб  ных действий возм ожны следующие ви ды заданий: «преднам  еренные 

ошибки»; пои  ск информации в предложенных 

источ никах;взаимоконтроль;взаимок  онтроль. 

 Критериями сформиро ванности у учаще  гося регуляции сво  ей 

деятельности мог  ут стать способ  ности: выбирать сред  ства для органи  зации 

своего повед ения; запоминать и удерживать правило, инстр  укцию во 

врем ени; планировать, контрол  ировать и выпол нять действие п о заданному 

обра зцу, правил  у, с использ  ованием норм; предвос  хищать промежуточные и 

конечные резул  ьтаты своих дей  ствий, а также возмо  жные ошибки; начи  нать 

и заканч ивать действие 

Вы ше перечислены н  е все, а только осно  вные приемы и методы, 

кото рые можно исполь зовать на уро  ках математики дл  я формирования 

регуля  тивныхУУД. Каж дый учитель мож ет корректировать и подбирать и  х 

под се  бя и кла сс. Хочется отме тить, что дан  ные приемы и методы н  е только 

помо гут в формир овании регулятивных УУ Д, но и разнообразят проц  есс 

обучения, че м повысят инте рес к пред мету [Фадеева (Мол ина), 2018]. 

 

2.2. Методическое обеспе  чениеформирования универс  альных учебных 

дейс твий в проц ессе изучения те мы «Преобраз ование буквенных 

выраж ений» 

На дан ном этапе станов ления новой сист емы образования пер  ед 

учителями и методистами сто ит задача раз работки прог рамм формирования 

универс альных учебных дейс  твий. Существует необход имость 

конкретизировать требо  вания к резуль татам освоения образова  тельной 

программы основ ного общего образо  вания и допол нить традиционное 

содер жание учебных прог  рамм по предм етам конкретными дейст виями по 

дости жению заданных станда ртами образовательных резуль  татов. Но в этих 

прогр аммах также, ка к и в стандартах нов ого поколения не  т конкретных 
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методи ческих рекомендаций дл  я формирования универс  альных учебных 

дейс  твий (УУД), н  а уроках (в том чис  ле и н а уроках матем атики) 

[Андрианов, 2017]. Поэт  ому учителями и методистами разрабат ываются 

различные методи  ческие рекомендации исредствадл я формирования УУ  Д. 

В сво ей работе м  ы будем исполь  зовать конструктор зада  ний, 

представленны йв моног рафии О.В. Тумашевой, О.В. Берсе  невой [Тумашева, 

Берсе нева, 2016, с. 132–144], фраг мент этого констр уктора представлен в 

таблице 2. 

Таб л. 2. 

Фрагмент конструктора метапредметных заданий по математике. 

Универсальное 

учеб  ное действие 

Сло  ва-стимуляторы Прим еры заданий 

Опред  еляет цель 

учеб  ной 

деятельности с 

помощью учит  еля 

и самосто  ятельно 

Сформулируйте це  ль 

выполнения следу ющего 

задания…. 

Че му вы научи  тесь при 

выпол  нении следующего 

зада ния? 

Для че го тебе нуж  но 

выполнить следу ющее 

задание? 

1) Уточ ните цель выпол  нения 

следующего зада  ния: 

Решите уравн  ение:  
3x+12x− 4x− 1.9= 4.8+1.7 

2) Чему в ы научитесь, выпо  лнив 

следующее зада  ние: 

Верно л  и выполнено преобра  зование 

выражения: 

(x= y)2− x(x− 2y)= x2+ y2− 2xy= y2− 2xy 

Ес ли да, укаж  ите допущенную оши  бку, 

если не т, докажите верн  ость решения. 

Соста вляет план 

выпол  нения 

учебной зад ачи с 

помо щью учителя 

и самостоятельно 

Опи ши план выпол нения 

следующего зада ния… 

Составь пл  ан решения 

следу ющей задачи… 

Опре дели 

последовательность 

шаг ов… 

1) Опиши пл анвыполнения 

следу ющего задания: Подст  авьте 

вместо М многочлен, что  бы 

получилось тожде  ство 

M− (4ab− 18b2)= c2− 7ab+12b2
 

2) Составьте прогр  амму вычисления 

выраж ения 

245:7− 224:16+35∗ 11 
 

Предст авим опыт разра  ботки структурной мод  ели результата обуч  ения 

как компл екса математических и универсальных учеб  ных действий 

[Виле нкин, 2015]. Отрывок тематического планирования представлен в 

таблице 3. Н а основе эт  ой модели разрабат ываются задания дл  я диагностики 
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уро  вня сформированности математ  ических и регуля  тивных универсальных 

учеб  ных действий [Мол ина, 2019]. 

Таб л. 3. 

Тематическое планирование по теме «Преобразование буквенных 

выражений» 

Тема «Преобра зование буквенных выраж  ений» 

 
Количеств

о час ов 
Математические дейс  твия Регулятивные дейс  твия 

Раскрытие 

ско бок 

4 

Формулирует:  

распределительное 

свой  ство умножения и 

сложения. 

Уме ет: 

1) наход ить площадь 

прямоуг  ольника, 

составленного 

и  здвухпрямоуго  льников, 

разными спосо  бами. 

2) записывать с помощью 

бу кв и приме  нять 

распределительный зак  он 

умножения. 

 формул  ирует цели и 

задачи учеб  ной 

деятельности;  

 соста  вляет план 

дости  жения данных цел  ей 

 определяет 

необхо димые действия 

дл я достижения 

резул  ьтата по раскр  ытию 

скобок 

 пров одит самоконтроль 

с помощью лис тов 

оценивания. 

Упрощ ение 

выражений 

6 

Формул  ирует: 

1) опреде ление подобных 

слага емых; 

2) прав ило раскрытия 

ско бок, если пер  ед 

скобками «+»; 

3) правило раскр  ытия 

скобок, ес ли перед 

скоб  ками «–»; 

4) опреде ление 

алгебраического 

выраж ения; 

5) опреде ление числового 

коэффи циента. 

Умеет: 
6) применять 

распредел  ительный закон 

пр и упрощении 

алгебра ических выражений; 

7) упрощать выраж  ения, 

 формул  ирует цели и 

задачи учеб  ной 

деятельности;  

 соста  вляет алгоритм 

упрощ  ения выражений. 
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используя извес  тные 

правила; 

8) приводить подо  бные 

слагаемые. 

Контро льная 

работа з  а 1 

полугодие 

1 

Приме няют полученные 

зна ния в хо де решения 

зада ний 

 формулирует це  ли и 

зад  ачи учебной 

деятел  ьности;  

 определяет 

необхо димые действия 

дл я достижения 

резул  ьтата. 

Решение 

уравн  ений 

3 Формулируют:  

1) правила нахож дения 

неизвестных (слага  емого, 

уменьшаемого, дели  теля, 

множителя); 

2) прав ило переноса 

выраж ениячерез зн ак«=»; 

3) прав ило умножения 

(деле ния) обеих час тей 

уравнения н  а одно и то ж е 

число, н  е равное ну лю. 

Умеют: 

1) переносить выраж  ения 

через зн  ак«=»; 

2) приме нять 

приобретенные нав  ыки при 

реше нии уравнений. 

 формул  ирует цели и 

задачи учеб  ной 

деятельности;  

 опред  еляет 

необходимые дейс  твия 

для дости  жения 

результатап  о нахождению 

кор ней уравнения; 

 соста  вляет алгоритм 

реше ния уравнений; 

 коррек  тирует свои 

дейс твия. 

Решение зад  ач 

с примен  ением 

уравнений 

2 Уме ют: 

1) состав лять уравнение п  о 

задаче; 

2) решать дан  ное 

уравнение; 

3) производить отб ор 

корней; 

4) выполнять пров  ерку. 

 формулирует це ли 

и зад ачи учебной 

деятел  ьности;  

 составляет пл  ан 

решения зад  ачи; 

 определяет 

необхо димые действия 

дл я достижения 

резул  ьтата. 

Контрольная 

раб ота по те ме 

1 Применяютполуч енные 

знания в ходе реше  ния 

заданий 

 формул  ирует цели 

и задачи учеб  ной 

деятельности;  

 опред  еляет 

необходимые дейс  твия 

для дости  жения 

результата. 
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Обра тная связь – инфор мация, которую полу чает учитель в процессе 

обуч  ения ученикаи которая позво  ляет педагогу пом  очь учащемуся в 

достижении образова  тельных целей [Крыл ова, Бойцова, 2015]. Инфор  мацию 

можно приме нять для корре кции знаний и умений, пр  и рефлексии учеб  ной 

деятельности. Дл я родителей ли  ст является докум  ентом, в кото  ром 

фиксируются усп  ехи или неуд  ачи обучающегося, т.е. дл я организации 

индивид уальной работы н  е только с учащимися, н о и родит  елями. 

Приведу прим  еры заданий, кото  рые могут использоваться на уро  ках в 

рам ках данной те мы: 

1) В нач але изучения вс  ей темы обучаю  щимся выдаются 

лис  тысамооценивания, в которых нуж  но вписать те  му и пропи саны 

основные уме  ния, напротив кажд  ого умения свобо  дное окошечко, в 

которое каж  дый самостоятельно ста вит «+» если дум  ает, что дан ное 

умение у него сформир  овалось. Каждый ра  з, сдавая тетр адку 

обучающийся сда ет и дан ный листочек, учит  ель, проверяя 

дома шние и самостоя  тельную так ж е напротив уме  ний ставит «+», 

зеле ной ручкой-уме  ние сформировалось н  е до кон  ца, красной 

руч  кой – данное уме  ние развито хор  ошо. Таким обра зом к 

контро льной ребенок вид  ит какие уме  ния у не го западают, а также 

вид ит адекватно л и он оце нил свои возмож  ности. 

2) По прохож  дению микро те мы «раскрытие ско  бок» 

обучающимся предла  гается выполнить самостоя  тельную работу з а 

10 минут д  о окончания уро  ка. В раб оте присутствует тр  и уровня 

сложн  ости: легкий н  а отметку «3» сред  ний на отме тку «4» и 

высо кий на отме тку «5». Обучающемуся нуж  но самостоятельно 

опред елить с как им уровнем о  н справится з  а отведенное вре мя. 

Таким обра зом, во-пер вых, дети уча  тся адекватно оцени  вать свои 
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возмож ности, а в о-вторых, чт о немаловажно отпа  дают вопросы: а 

посему у меня дан  ная отметка?». 

3) В начале уро  ка по те  ме «приведение подо  бных слагаемых» 

мн ою используется зада  ние на сла  йде, в кото  ром представлено 

неско лько примеров, од  ин из ни  х с подоб  ными слагаемыми. 

Ребя там предлагается самосто  ятельно найти дан  ный пример и 

выявить чт о в не м особенного. Пос ле ответа: «в этом прим ере 

одинаковые бук  вы», мною говор ится как назыв аются такие 

слага емые. Ребята са  ми озвучивают те  му урока и свои це  ли на 

дан ный урок. Так  им образом обучаю  щиеся учатся самосто ятельно 

находить затруд  нения и став ить цели дл я устранения эт их 

затруднений. 

4) Изу чая тему «упрощ ение выражений» ребя  там дается 

зада ние, по алгор  итму придумать подхо  дящее выражение. А 

именно, да н порядок дейс  твий, нужно подст  авить свои 

коэффи циенты и букве  нные значения, что бы не нару шить алгоритм. 

Дал ее даются зада ния наоборот, ес  ть выражение, нуж  но составить 

алго ритм и упрос тить его. Так ие задания уч  ат составлять алгор итмы 

решения бол  ее трудных зада  ний. 

5) Во вре мя решения зад ач на сла йде появляется зад  ача. Но 

бе з вопроса, обучаю  щимся предлагается сам им придумать воп  рос и 

реш ить задачу. Некот орые ребята придум  ывают такой воп  рос, 

который дел  ает задачу нереш аемой. Данные вопр  осы разбираются 

вс ем классом и находится прич  ина, по кото  рой задача ста ла 

нерешаемой. 

6) В о время прохож дения темы «реше ние уравнений» н  а 

втором уро  ке в нач  але урока обучаю  щимся выдаются карт очки с 

карт очки с пят ью уравнениями н  а каждой карт очке. Обязательным 

усло  вием является выпол  нение проверки, в ходе кото  рой каждый 
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уче  ник видит св ои ошибки и исправляет и  х, тем сам ым учится са м 

находить оши  бки и испра  влять их. Та к же пос ле выполнения эт их 

заданий и проверки каж  дый школьник озвуч  ивает сколько зада ний 

было выпол  нено верно, в зависимости о  т этого учит  еля 

выставляется отме тка. Каждое прави  льно выполнение зада  ние 

расценивается в один ба  лл. Тем сам ым ребята уча  тся честности и 

отвечать з а свои оши бки. А сам ое главное, в ходе так  ой 

самостоятельной н  е возникает вопр  осов по пов оду отметки, та к как 

в начале выпол нения самостоятельной учит  елем оговариваются 

крит ерии оценивания. 

7) В конце прохож дения всей боль шой темы, пер ед 

контрольной предла  гается необычная сам остоятельная раб  ота, в 

фор ме игры «Лест ница успеха». Дан  ная игра рассч  итана на ве  сь 

урок, в лестнице 3 ступ  ени, значит 3 эта  па, решив зада  ния с перв ого 

этапа в ы показываете правил  ьность их реше ния мне, и, если вс  е 

правильно, вста ете на пер вую ступень и получаете карт  очку второй 

ступ  ени (точно та к же и с друг  ими ступенями). Дал ее раздаются 

карт очки первой ступ  ени.  Сама лест  ница успеха высве  чена на 

проек торе. В хо  де выполнения зада  ний, учащиеся ста вят свои 

карт очки на соответс твующую ступень. Так  им образ0о  м 

присутствует соревнов ательный момент, а также обучаю  щиеся 

видят св ои перспективы. Эт  о все помо  гает планировать и 

корректировать св  ою работу. 

Вы ше представлены тол ько некоторые зада  ния, которые помо  гают при 

формир овании регулятивных УУ  Д. На сам ом деле и х может бы ть намного 

бол ьше, что помо жет сделать обуч  ение более интер  есным, увлекательным и 

познавательным.  
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2.3. Ито ги опытно-экспериме нтальной работы 

Опы тно-экспериментальная раб ота проводилась н  а базе МБ ОУ 

«Курагинска я средняя общеобразо  вательная школа № 3». В эксперименте 

прини мало участие 50чело век, обучающиеся клас сов 6 «А» и 6 «В». Пер ед 

началом изуч  ения темы бы  ло проведено тестир  ование, для выявл  ения уровня 

сформиро ванности регулятивных УУ  Д в каж дом классе. Дл  я диагностики 

регуля  тивных УУД целесоо  бразно использовать следу ющие типы зада  ний: 

– на планир  ование своей деятел  ьности (целеполагание, состав ление 

последовательности шаг  ов, прогнозирование успеш ности) для выпол нения 

задания; 

– н а осуществление дейс  твий по зара нее заданному алгор  итму шагов; 

– н а определение, выб  ор и выпол нение рациональных спос  обов 

выполнения зада  ния;  

– на планир  ование своей деятел  ьности; 

– на состав ление инструкций дл я решения зада ния; 

– на ана лиз собственных дейс  твий при выпол  нении задания; 

– н  а оценивание учеб  ной деятельности п  о предложенных ил и 

самостоятельно опреде ленным критериям;  

– н а определение при  чин успеха ил  и неудач пр и решении зада ния. 

Перед дан ной темой в учебнике по  д редакцией Н.Я. Вилен  кина идет 

те ма: «Умножение и деление положит  ельных чисел». 

Разраб отаем самостоятельную, кото  рая будет прове рять не тол  ько 

предметные уме  ния, но и регулятивные, испол  ьзуя конструктор 

метапре дметных заданий п  о математике, разрабо  танный О.В.Тумашевойи 

О.В. Берсеневой. Задания данной самостоятельной работы представлены в 

таблице 4 
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Та бл. 4. 

Самостоятельная работа по теме 

« Умножение и деление положит ельных чисел» 

Универсальное учеб  ное 

действие 

Зада ние 

Определяет це ль учебной 

деятел ьности с помо  щью 

учителя и самостоятельно 

Че му вы научи  тесь, выполнив следу ющее 

задание: Вер  но ли реш ено уравнение: 
2∗ 5x= 13− 4x 
(13− 4x)∗ 5=− 2 
13− 20x=− 2 
− 20x=− 13− 2 
− 20x=− 15 
x=− 0.75 

Ес ли нет, укаж  ите допущенную оши  бку, если д  а 

– докажите верн  ость решения 

Соста вляет план 

выпол  нения учебной зад  ачи с 

помо щью учителя и 

самостоятельно 

Соста вьте план вычис ления выражения: 
245
7
−

224
4

+35∗ 5 

Уме ет назвать сдела  нные 

ошибки 

Не т ли оши бки в выраж  ении: Существуют 

умнож  аемые и дели  мые числа? 

Уме ет вместе с учителем 

выраба тывать критерии оце  нки и 

опред  елять степень успеш  ности 

выполнения сво ей работы и 

работы дру гих учеников 

Выбе рите из предло женных критерии, кото  рые 

нужно учиты  вать при оцени  вании решения следу ющей 

задачи: Мото  рная лодка плы  ла 3ч п о озеру. Пройд  енный 

путь сост  авил 96 км. Найд  ите собственную скор  ость 

лодки, ес ли скорость тече ния реки 2 к м/ч.  

Крит ерии:  

Верно л  и составлено уравн  ение? 

Верно л  и решено уравн  ение?  

Правильно л и сформулирован отв  ет? 

Верно л  и проведены преобра  зования?  

Верно л  и составлена обра тная задача? 

Вер но ли соста влена краткая зап  ись?  

Верно л  и представлена схемати  ческая запись 

усло  вия 

Умеет пользо ваться 

критериями в ходе оце нки и 

самоо ценки 

Оцените предло  женное решение следу ющей 

задачи в соответствии с предложенными крите  риями, 

обосновав св ой выбор: 

(− 9,18

3,4
− 4,08)∗ 2,1+10,8= ¿ 

(− 2,7− 4,08)∗ 2,1+10,8= ¿ 
− 2,7− 8,568+10,8= ¿ 
− 11,268+10,8= 22,068 



 

55 
 

Крит ерии оценивания зада  ния таблица №5 

 

Пос  ле выполнения зада ний проведем диагно  стику каждого 

регулят ивного умения, испол  ьзуя структуру уров  ней сформированности 

предста  вленную в параг рафе 1.2. 

Результаты п  о каждому крит  ерию представлены н а диаграммах (ри с. 3–

7). На каж дой диаграмме предст  авлены 2 класса. В каждом кла ссе 25 

обучающихся, резул  ьтаты на диагр амме показывают у скольких чело  век 

класса дан ный критерий сформи  рован на опреде ленном уровне.  

 

Рис. 3 Уровень сформиро  ванности 

умения став ить цель 

 
Рис. 4. Уровень сформиро ванности 

умения соста влять план 
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Рис. 5.  Уровень сформиро  ванности 

умения нахо дить ошибки 

 

Рис. 6.  Уровень сформиро  ванности 

умения выраба тывать критерии 

 
Рис. 7 Уровень сформиро  ванности 

 умения действ овать по крите  риям 

 

При пер вом тестировании вид  но, что уров  ень сформированности вс  ех 

критериев в 6 «А»и 6 «В»клас  сах примерно одина  ковые.  

При прохож дении темы «Преобразование букве  нных выражений» 

ур  оки в каждом кла ссе проходили п  о-разному. В 6 «В» заня  тия проводились 

в традиционном реж  им, без привле  чения заданий, направ  ленных на 

формир ование регулятивных УУ  Д в 6 «А» классе,напр отив, технологические 

кар ты подтемы «Раскр  ытие скобок» бы  ли составлены с привлечением 

зада ний, направленных н  а формирование дан  ных умений (Приложе  ния № 2–

5). Тематическое планир  ование взято и  з авторских КТ  П А.С. Молиной 

(Прило  жение1). 

После изуч  ения темы «Преобразование букве  нных выражений» сно  ва 

была прове дена самостоятельная раб  ота, направленная н  а проверку, ка  к 
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усвоения матер  иала, так и регулятивныхУУ  Д. Задания самостоятельной 

работы представлены в таблице 5. 

Табл. 5. 

Самостоятельная работа по теме 

«Преобразование букве  нных выражений» 

Универс альное учебное 

дейс твие 

Задание 

Опред  еляет цель учеб ной 

деятельности с помощью 

учит  еля и самосто  ятельно 

Уточните це ль выполнения следу ющего задания:  

Реш ите уравнение: 

3x+12x− 6.7= 5x+1.2 

Соста вляет план 

выпол  нения учебной зад  ачи с 

помо щью учителя и 

самостоятельно 

Устан  овите и запи шите последовательность 

дейс твий при реше  нии следующей зад  ачи: На одн  ой 

автостоянке бы  ло в 4 ра з(-а) мен  ьше машин, че м на 

дру гой. Когда с  о второй стоя  нки на пер  вую 

перевели 72 автомо билей(-я), маш  ин на стоя  нках стало 

поро вну. Сколько маш ин было н а каждой стоя  нке 

первоначально? 

Уме ет назвать сдела  нные 

ошибки 

Укаж ите, в как  их строчках реше  ния следующей 

зад  ачи допущена оши  бка: 

2x+7= 3(x+3)  

2x+7= 3x+9  

2x− 3x= 9+7 

− x= 16  

x= 16 

Умеет вме сте с учит  елем 

вырабатывать крит ерии оценки и 

определять степ ень успешности 

выпол  нения своей раб  оты и 

раб оты других учен  иков 

Выберите и  з предложенных крит  ерии, которые 

нуж но учитывать пр  и оценивании реше  ния следующей 

зад  ачи: Впак ете лежат манда рины. Если разда вать их 

дет  ям по 5 манда ринов каждому, т  о не 

хва тит 2 мандаринов, а если разд ать по 4 манда рина, то 

в пакете ещ  ё останется 19 манда ринов. 
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Сколько манда ринов в пак  ете? 

Критерии:  

Вер но ли соста влено уравнение? 

Вер но ли реш  ено уравнение?  

Прави  льно ли сформул  ирован ответ? 

Вер но ли прове дены преобразования?  

Вер но ли соста влена обратная зад  ача? 

 Верно л  и составлена крат  кая запись?  

Вер но ли предст  авлена схематическая зап  ись 

условия 

Уме ет пользоваться 

крите риями в хо де оценки и 

самооценки 

Оцен  ите предложенное реше ние следующей 

зад  ачи в соотве  тствии с предлож  енными критериями, 

обосн  овав свой выб  ор: 

x
3
− 11= x+17  

x
3

= x+11+17 

x= (x+27)∗ 3  

x= 3x+27 

x− 3x= 27  

x:3−11=x+17 

− 2x= 27 

x= 13.5 

Критерии оцени вания задания представлены в 

таблице 6 

 

                                                              Табл. 6. 

Критерии оценивания задания 

Содер жание критерия  бал  лы 

Представлено вер  ное 

решение. Полу чен верный  

2  

Реше ние не дове  дено до 

кон ца, но предста  вленные шаги 

1  
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выпол  нены верно  

Допу щена ошибка пр и 

раскрытии ско бок 

0  

 

После выпол  нения самостоятельной раб  оты снова бы  ла проведена 

диагно стика, результаты кото рой представлены в диаграммах ни  же. 

Так ка к в 6 «В» результат н  еизмени лся, то н а диаграмме 

изобр азимрезультаты 6 «А» класса, и, дл  я наглядности пока  жем показатели 

д  о прохождения эт ой темы и после (ри  с. 8–12). 
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Рис.8. Уров  ень сформированности 

уме ния ставить це ль 

 

Рис. 9. Уров ень сформированности 

уме ния составлять пл ан 

 

Рис. 10. Уров ень сформированности 

уме ния находить оши  бки 

 

Рис.  11. Уров ень сформированности 

уме ния вырабатывать крит ерии 

 

Рис. 12. Уров ень сформированности 

уме ния действовать п  о критериям 

Сравн  ивая данные, получ  енные в проц  ессе опытно-экспериме нтальной 

работы, ви  дим,чт о в 6»А» показатели вс  ех регулятивных УУ  Д увеличились, 

чт о указывает н  а то, чт  о применяемые зада  ния помогают в формировании 

дан ных умений. 

Та кже пос ле прохождения эт  ой темы обучаю  щиеся двух клас  сов 

заполнили анк еты самоанализа: 

Оцено чный лист учен ика класса __________________ 
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+ мо гу\ знаю +\- сомне ваюсь - не мо гу\ не зн  аю 

№п\п Критерии Са м Учитель 

1 Зн  аю тему уро  ка     

2 Знаю це ль урока     

3 Зн  аю план дости  жения цели     

4 Мо гу работать п  о плану     

5 Мо гу хорошо чит  ать текст     

6 Ум ею отвечать н а вопросы п  о тексту     

7 Са м могу соста  вить вопрос к тексту     

8 Мо гу доказать св  ои высказывания     

9 Мо гу оценить св  ою работу н  а уроке     

10 Мо гу оценить раб  оту своих товар  ищей     

11 Могу сказ  ать что ур  ок прошел с 

пользой 

    

Пос  ле ответов каж дый ученик подп  исал свою анк ету. Учитель, н  а 

основе самостоя тельной работы выст  авил свои «+» и «-». Далее све рил свои 

отв еты и отв еты учеников и сделал так ие выводы. 

Обучаю щиеся 2х клас  сов считают, чт о урок про шел с поль зой; 

Все обучаю  щиеся знают це ль и пл ан урока; 

60% обучаю  щихся 6А кла  сса могут рабо  тать по пла ну, а в 6В тол  ько 

30%; 

Обучающиеся кажд  ого класса уме  ют хорошо чит ать текст, н  о ответить 

н  а вопросы к тексту могут н  е все, а именно: 40% 6А класса и 54% 6В кла  сса 

не смо гли ответить н  а все вопр осы в тек  сте; 

Большая час ть 6А кла сса могут самосто ятельно составит ь вопросы к 

тексту, ког да в 6В классе поло вина обучающихся н е имеет данн ого навыка; 

Обучаю щиеся 6А адекв  атнее оценивают св  ои результаты; 

60% обучаю  щихся 6А кла  сса могут рабо  тать по пла ну, а в 6B тол ько 

30%; 

64% обучающихся 6А могут адекв  атно оцени ть своих товар  ищей, когда 

в 6В тол ько 34%. 
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Данное анкетир ование только подтве  рждает, что формир  ование 

регулятивных УУ  Д помогает обучаю  щимся стать самостоя тельнее и 

научи  ться адекватно оцени вать себя и свои си лы. 

Таким обра зом, можно счит ать, что опы  тно-экспериментальная раб  ота 

прошла успе шно и разрабо танные конспекты уро  ков, и тек сты 

самостоятельных раб  от можно приме  нять на уро ках математики дл я 

формирования у обучающихся регуля  тивныхУУД. 

Выв  оды по гла  ве 2 
Нами были рассмотремы приемы и методы формирования 

регулятивных универсальных учебных действий на уроках, описана 

эффективность их применения. На их основе разработано методическое 

обеспечение формир ования регулятивных универс  альных учебных дейс  твий 

обучающихся 6 кла  сса в проц ессе изучения те мы «Преобразование 

букве нных выражений» и приведены примеры конкретных заданий. 

Экспериме нтальная часть исслед  ования показала, чт о у учащ  ихся 

повысился инте рес к пред  мету,повысился уровень сформированности 

регулятивных универсальных учебгых действий. Вследствие чего можно 

сделать вывод, что  применение дан  ных заданий способ  ствует 

формированию метапре дметных образовательных резуль  татов.  
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Заключ  ение 
Формирование универс  альных учебных дейс твий, в частн  ости РУУД 

н  а уроках матем атики считается вес  ьма нужным, и нашло св  ое отражение в 

педагогических исследо  ваниях.  

Значимость Р УУД дл я формирования личн  ости описана в трудах А.Г. 

Асмо лова, Г.В. Бурменской, И.А. Волода  рской, O.A. Карабановой, Н.Г. 

Салм иной, C.B. Молчановаи др. Он  и отмечают, чт о РУУД связ аны с 

формиро ванием сознательности мышл  ения, произвольности деятел  ьности и 

повед ения, взаимодействия с окружающими. 

В основе соврем енного урока дол жна лежать деятел ьность, которая 

подго товит ученика к жизни в обществе, н  е просто продемон  стрирует его 

зна ния, а нау чит взаимодействию с различными сфер  ами окружающего ми ра. 

В хо де работы бы  ли изучены требо  вания федерального государс  твенного 

образовательного станд  арта личным, метапре дметным и предм  етным 

результатам обуч  ения. Были рассмо  трены подходы к формированию 

мет апредметныхрезуль татов обучения. М ы разработали мето  дику 

формирования РУ УДна уро ках математики. Пр  и проведении опы  тно-

эксперимента  льной работыбы  л сделан выв од о то м, что 

уров еньРУУДшколь  ников возрос, так  же увеличился уров ень мотивации 

учащ ихся.   

Проведенное на  ми исследование и полученные резул  ьтаты позволяют 

утвер  ждать, что постав ленная цель и задачи магистр  атской диссертации 

бы ли достигнуты. Гипо  теза была подтве  рждена частично; дл  я более п олного 

подтв ерждения необх одимо продолжить дальн  ейшую экспериментальную 

раб  оту.  

Перспективы дальне  йшего исследования дан  ной проблемы види  тся в 

разра ботке методического обеспе чения интегрированных уро  ков, в то м числе 

н  а основе использ  ования цифровых образова  тельных ресурсов и 

компьютерных ср  ед. 
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Прило жение 1 

Отрывок и з тематического планир ования учителя матем атикиМолинойАн ны Сергеевны.  

Преобра зование буквенных выраж  ений 

№ 

урока 

в 

главе 

Те ма урока Ти  п урока Чт  о изучается н  а уроке Деятел  ьность обучающихся 

1 Раскр  ытие 

скобок 

Ур ок введения 

нов ого 

материала 

Распредел  ительный закон умнож  ения Знать распредел  ительный закон умнож  ения. 

Освоить прав  ила раскрытия ско  бок 

2 Раскрытие 

ско бок 

Урок 

закреп  ления 

изученного 

Прав ило раскрытия ско бок Формулировать, обосно  вывать, иллюстрировать 

приме рами, записывать с помощью бу кв и 

приме нять распределительный зак  он умножения. 

3 Раскр  ытие 

скобок 

Ур ок 

отработки 

навы ков и 

уме ний 

Раскрытие ско  бок Решать зада  ния на приме нение 

распределительного зак  она умножения 

относи тельно сложения 

4 Раскр  ытие 

скобок 

Ур ок 

систематизаци

и, рефле ксии 

Раскрытие ско  бок Понимать и применять пр  и упрощении 

алгебра ических выражений равен ства: a=1;-a=(-

1)*a. Формулировать, обосно  вывать, 

иллюстрировать приме рами и приме  нять правила 

раскр  ытия скобок, пер ед которыми сто ит знак «+» 

и «-» 

5 Упрощение 

выраж ений 
Урок введ  ения 

нового 

Подобные слага емые.  Знакомится с понятием подо  бные слагаемые. 

Осваи  вает правило приве дения подобных 
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матер иала слага емых 

6 Упрощение 

выраж ений 
Урок введ  ения 

нового 

матер иала 

Упрощение выраж  ений, раскрытие ско  бок и 

приве дение подобных слага  емых 

Понимать и применять в речи терм  ины: 

алгебраическое выраж ение, коэффициент, 

подо  бные слагаемые. Упро  щать выражения, 

испол ьзуя известные прав  ила. 

7 Упрощение 

выраж ений 

Урок 

закреп  ления 

изученного 

Раскр  ытие скобок пр и знаках «+» и «-» Упрощать выраж  ения, используя извес  тные 

правила 

8 Упрощ ение 

выражений 

Ур ок 

систематизаци

и зна ний, 

рефлексии 

Упрощ ение выражений Приме нять распределительный зак  он при 

упрощ  ении алгебраических выраж  ений, решении 

уравн  ений. 

9 Упрощение 

выраж ений 

Урок 

отраб  отки 

навыков и 

умений 

Упрощ ение выражений Приме нять распределительный зак  он при 

упрощ  ении алгебраических выраж  ений, решении 

уравн  ений. 

10 Упрощение 

выраж ений 
Урок конт роля 

изученного 

Упрощ ение выражений Приме нять распределительный зак  он при 

упрощ  ении алгебраических выраж  ений, решении 

уравн  ений. 

11 Контрольна

я раб  ота за 

1 полуг  одие 

Урок конт роля 

знаний 

Пров ерка знаний Воспроиз  ведение полученных зна ний 

12 Решение 

уравн  ений 

Урок изуч ения 

нового 

матер иала 

Уравнение. Кор  ень уравнения. Прав  ила 

переноса слага емых из одн  ой части уравн  ения 

в дру гую; умножения (деле  ния) обеих час тей 

уравнения н а одно и то ж  е число, н е равное 

ну лю. Линейные уравн  ения 

Решают уравн  ения, объясняют хо д решения 

зада ния 

 

13 Решение Урок Уравн  ение. Корень уравн  ения. Правила Реш  ают уравнения, поша  гово контролируют 



 

75 
 

уравн  ений закреп  ления 

изученного 

пере носа слагаемых и з одной час ти уравнения 

в другую; умнож  ения (деления) обе  их частей 

уравн  ения на од  но и т  о же чис ло, не рав ное 

нулю. Лине йные уравнения 

правил  ьность 

и полн  оту выполнения зада ния 

 

14 Решение 

уравн  ений 

Урок конт роля 

знаний 

Пров ерка знаний Воспрои  зводят свои зна ния 

15 Решение 

зад  ач с 

примен ение

м 

уравнений 

Ур ок введения 

нов огоматериа

ла 

уравн  ение. Корень уравн  ения. Правило 

пере носа слагаемых и з одной час ти уравнения 

в другую. Прав  ило умножения (деле  ния) 

обеих час тей уравнения н  а одно и то ж е число, 

н  е равное ну лю. Линейные уравн  ения. 

Решают уравн  ения и зад  ачи при пом ощи 

уравнений; выби  рают удобный спо соб решения 

зад  ачи. 

16 Решение 

зад  ач с 

примен ение

м 

уравнений 

Ур ок 

систематизаци

и изуче нного, 

рефлексии 
 

уравн  ение. Корень уравн  ения. Правило 

пере носа слагаемых и з одной час ти уравнения 

в другую. Прав  ило умножения (деле  ния) 

обеих час тей уравнения н  а одно и то ж е число, 

н  е равное ну лю. Линейные уравн  ения. 

Решают уравн  ения и зад  ачи при пом ощи 

уравнений; дейст  вуют 

по задан ному 

и самосто  ятельно составленному пла  ну решения 

зад  ачи 

 

17 Контрольна

я раб  ота по 

те ме 

Урок конт роля 

знаний 

Пров ерка знаний Воспрои  зводят знания 

 

Прило  жение 2 
Технологическая кар та урока п  о математике дл  я учащихся 6 клас сов по те ме «Раскрытие ско  бок» 

Тип уро ка: Урок откр ытия новых зна  ний. 
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Цель уро ка: формировать нав ык раскрытия ско  бок при упрощ ении выражений (н  а данном уро  ке – это 

ключ  евое УУД, системооб разующее по отнош ению к дру гим УУД уро  ка). Создание усло  вий для система тизации, 

обобщения и углубления зна  ний учащихся пр  и решении упраж  нений по те ме «Действия с рациональными числ  ами» 

Задачи уро ка: 

образовательные: 

- формир овать способность к раскрытию ско  бок с учё  том знака, стоя щего перед скоб  ками 

(познават ельныеУУД); 

- опред елить готовность учащ  ихся к самостоя тельному выполнению зада  ний на реше ние задач разли  чного 

вида п о теме «Раскр ытие скобок» (познавательные УУ Д). 

- закрепить вычисли  тельные навыки пр и работе с положительными и отрицательными числ  ами; 

(познават ельныеУУД). 

развив ающие: 

- способствовать разв итию у учащ  ихся УУД (регулят  ивного) самоопределения в целях учеб  ной деятельности 

(н а основе устано вления сходства и различия меж ду освоенным ран  ее и осваив аемым на дан ном уроке); 

- способс твоватьразвитию у учащихся УУ  Д (познавательного) пои  ска и распозн  авания полезной инфор мации 

(на осн ове наблюдения и оценки выявл  енных закономерностей). 

- способс твоватьразвитию у учащихся УУ  Д (регулятивного) самоко  нтроля учебной деятел  ьности (на осн ове 

сравнения спос оба действия и его резул  ьтата с зада нным эталоном). 
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воспита тельные: 

- способствовать разв итию у учащ  ихся УУД (коммуник  ативного) оценивания ситу аций взаимодействия в 

соответствии с правилами повед  ения и эти  ки. 

- способствовать разв итию у учащ  ихся УУД (личнос тного) осознания осваив  аемого на уро  ке приема уче  бной 

деятел ьности, как ценн ости.  

Методы и формы обуч  ения: Фронтальная, пар ная, индивидуальная 

Образова тельные ресурсы:Виле нкин Н. Я., Жохов В. И., Чесн  оков А. С., ШварцбурдС. И. Матем атика 6 класс: 

Учеб  ник для общеобразо вательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2012. 

Оборуд ование: Доска, карт очки с задан  иями, карточки дл я рефлексии исамооценивания. 

Эта 

пы урока 

Деятел ьность учителя Деятел  ьность 

учащихся 

Фор  мы 

организации 

взаимод  ействия 

на уро ке 

Формируемые уме ния 

(универсальные учеб  ные 

действия) 

Ор  г. 

моментуро 

ка 

Актуализирует прояв  ление 

учащимися устан  овок на 

сотрудн  ичество и усп  ех в 

предст  оящей работе.  

Оцени вает или вно  сит 

коррективы в готовность рабо  чих 

мест учащ ихся. 

Выполняют 

необхо димые действия. 

Демонст  рируют 

готовность к учебной 

деятел ьности 

Включаются в 

деловой ри  тм урока. 

Фронта  льн

ая 

Личностные:пони мают 

значение зна ний для чело  века и 

прини мают его; име ют желание 

учит  ься; проявляют инте  рес к 

изуча емому предмету,  

пони мают его важн  ость. 

Коммуникативные: 

планир ование учебного 

сотрудн  ичества с учит  елем и 

сверст  никами. 
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Эта 

пы урока 

Деятел ьность учителя Деятел  ьность 

учащихся 

Фор  мы 

организации 

взаимод  ействия 

на уро ке 

Формируемые уме ния 

(универсальные учеб  ные 

действия) 

Регулятивные:органи  зация 

своей учеб  ной деятельности. 

 

Актуал иза

ция 

знаний 

-Зна ния нам буд  ет очень 

тру дно осваивать зна  ния без 

уме ния быстро и верно счит  ать, 

поэтому, ка к всегда нач  нем урок с 

устного сче та.  

Нужно най  ти значение 

данн ого выражения, н о сначала 

необх  одимо вычислить слага  емые. 

Результат подск  ажет вам отв  ет на 

воп  рос: «С име нем, какого 

учен  огосвязана те ма нашего 

сегодн  яшнего урока?»   

- Ит  ак, тема наш  его урока 

связ  ана с име нем итальянского 

меха ника,  

физика и математика 

Ник олы Тарталья. Го  ды его жиз  ни 

с 1499-1557 г  Ив 1556 году о  н 

ввёл в свои науч ные работы зн ак 

«круглые  ско  бки», которыми м  ы 

пользуемся н  а уроках матем атики 

Участвуют в работе 

п  о повторению: в беседе с 

учителем отве чают на 

постав ленные вопросы. 

Вспом инают действия с 

рациональными числ  ами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальн

ая, 

индивид уальная 

Личностные:име ют 

мотивацию учеб  ной деятельности, 

Познава тельные: 

структурирование собств  енных 

знаний. Пои ск и выдел  ение 

необходимой инфор мации. 

Регулятивные: 

конт роль и оце нка процесса и 

результатов деятел  ьности. 

Выделение и осознание то  го, что 

уж е пройдено. Формул  ировка темы. 

Поста новка цели уро  ка. 

Коммуникативные: 

Уме ние с достат  очной 

полнотой и точностью выра  жать 

свои мыс ли, слушать и вступать в 

диалог. 
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Эта 

пы урока 

Деятел ьность учителя Деятел  ьность 

учащихся 

Фор  мы 

организации 

взаимод  ействия 

на уро ке 

Формируемые уме ния 

(универсальные учеб  ные 

действия) 

и в повседневной жиз  ни. 

Поста новк

а цели и 

задач 

уро  ка. 

Мотиваци

я учеб  ной 

деятельно

сти 

учащ ихся 

-Ребята, а для че го нужны 

ско бки в математ  ическом 

выражении? 
 

-А есть л  и в матем атике 

закон, кото рый позволяет на  м 

избавиться о  т скобок? 

-А ещё я попрошу ва с 

записать в буквенном ви  де, как 

чис лу прибавить сум  му двух чис ел. 

-А теп  ерь как к числу 

приба вить разность дв ух чисел. 

-Запи  шите свойство 

вычит  ания суммы и  з числа. 

-Запи  шите свойство 

вычит  ания разности и  з числа. 

Дава йте, посмотрим 

внимат  ельно на лев ую и пра  вую 

часть эт  их равенств, найд  ите 

общее отли  чие для вс ех записей. 

-Чт  о мы с ними сдел  али? 

Так во т в матем атике – это 

назыв ается «Раскрыть ско  бки». 

Отвечают н  а вопросы 

учит  еля, формулируют 

зак  оны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронта льная Познавательные:извле кают 

необходимую инфор  мацию из 

высказ ываний одноклассников, 

системат изируют собственные 

зна ния. 

Личностные: осоз нают свои 

возмож ности в уче нии; способны 

адекв атно рассуждать о причинах 

сво его успеха ил и неуспеха в учении, 

связ ывая успехи с усилиями, 

трудол юбием. 

Коммуникативные: 

обмени ваются мнениями, уме ют 

слушать др уг друга, стро ить 

понятные дл я партнера п о 

коммуникации рече вые 

высказывания. 
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Эта 

пы урока 

Деятел ьность учителя Деятел  ьность 

учащихся 

Фор  мы 

организации 

взаимод  ействия 

на уро ке 

Формируемые уме ния 

(универсальные учеб  ные 

действия) 

-Как в ы думаете, как  ая будет 

те ма сегодняшнего уро  ка? 

 

-Каких цел ей мы дол  жны 

достичь в конце уро  ка? Чему 

нов ому мы дол  жны научиться? 

Те ма нашего уро  ка: 

Раскрытие ско  бок 

Наша це ль на уро  ке – 

познакомиться с правилами 

раскр ытия скобок, выпол  нять 

различные зада ния, где 

необх  одимо раскрыть ско  бки 

Учащиеся 

формул  ируют тему и цель 

уро ка, записывают в 

тетради да ту и те  му урока 

Объяс нен

ие нового 

матер иала 

Итак, ещ ё раз обрат  имся к 

запис анным на дос ке свойствам. 

Обра тите внимание, пер  ед 

скобками сто  ит знак «+», 

измен ились ли зна ки слагаемых 

стоя  щих в скоб ках?  

Итак, как  ое же прав ило 

раскрытия ско  бок, перед кото рыми 

стоит зн ак «+», можно 

сформул  ировать? А ес ли, ребята, 

пер ед скобкой не т никакого зна ка, 

Участвуют в 

объяснении нов ого 

материала, формул  ируют 

закон 

Фронта льная 

 

Познавательные:формир ова

ние интереса к данной те  ме; 

рефлексия спос обов и усло  вий 

действия. 

Ана лиз объектов и синтез 

 

Лично стные: 

самоопределение 
 

Коммуник ативные: уметь 

оформ лять свои мыс ли в уст  ной 
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Эта 

пы урока 

Деятел ьность учителя Деятел  ьность 

учащихся 

Фор  мы 

организации 

взаимод  ействия 

на уро ке 

Формируемые уме ния 

(универсальные учеб  ные 

действия) 

то м ы считаем, чт  о перед не й стоит 

«+» 

-А теперь посмо  трите на 

выраж ения, в кото рых перед 

скоб  кой стоял зн ак 

«-». Как в ы раскрыли 

ско бки? Что сдел  али со знак ами 

слагаемых, стоя  щих в скоб  ках? 

Итак, как  ое же прав ило раскрытия 

ско бок, перед кото рыми стоит зн ак 

«-», можно сформул  ировать? 

-А теп  ерь, я попр ошу 

каждого и  з вас приду мать, 

математическое выраж  ение, где 

нуж но будет раск  рыть скобки и 

записать ег  о в тетр адь 

форме; слуш ать и пони мать речь 

дру гих 

 

Регулятивные:планир ование 

своей деятел ьности для 

реше нияпоставленной зад  ачи и 

конт роль полученного резул  ьтата. 

 

Физ. 

мину  тка 

- Я предл  агаю вам немн  ого 

отдохнуть, н  о не забы вать о те ме 

нашего уро  ка. Я ва м буду 

показ ывать карточку с заданием и 

ответ, ес ли ответ прави льный – вы 

вста ёте на носо  чки и подни  маете 

руки вве рх, а ес ли неправильный-

Выпол  няют задания 

физми нутки. 

Групповая  
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Эта 

пы урока 

Деятел ьность учителя Деятел  ьность 

учащихся 

Фор  мы 

организации 

взаимод  ействия 

на уро ке 

Формируемые уме ния 

(универсальные учеб  ные 

действия) 

т  о вы поворачи ваетесь вправо, 

ес ли вообще н  е можете ник ак, 

ответить-т о поворачиваетесь 

вле во. А сей  час давайте выпо  лним 

несколько упраж  нений. 

a+(3− c)= a+3− c  
6− (k+d)= 6− k+d  
− (f − b)=− f +b  
c+(− a− b)= c− a− b¿ 
8− (3+n)= 5+n 
− c+(− f − b)=− c− f− b 

- Сели вс е ровно, 

продо  лжим работу. 

Конт  роль 

усвоения 

зна  ний 

Работа с учебником 

Выпол  нение заданий и  з 

учебника: №1239 (1 стол  бик) и № 

1240 (1 стол  бик) 

 Работа в парах – 

математ  ическое лото 

Необх  одимо правильно 

совме стить 2 карточки, решение 

запис ываем в тетр  адь 

5.5+(3.7− 5.4)

 

3.7 

Учащ иесясамостояте

льно реш  ают предложенные 

зада ния и сравн  ивают с 

этал  оном на дос ке. 

 

 

Учащиеся 

в паре выпол  няют 

решение 

предло  женных 

заданий и 

сравнивают ег  о с 

этал  оном.  

Личностные:формир  ованиеп

озитивной самоо ценки 

Регулятивные:уме ние 

самостоятельно анализи  ровать 

правильность выпол нения действий 

и вносить необхо димые коррективы, 

саморег уляция. 

Коммуникативные 

Поддер жание здорового ду ха 

соперничества дл  я поддержания 

мотив ации учебной деятел  ьности. 
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Эта 

пы урока 

Деятел ьность учителя Деятел  ьность 

учащихся 

Фор  мы 

организации 

взаимод  ействия 

на уро ке 

Формируемые уме ния 

(универсальные учеб  ные 

действия) 

7.2− (3.2− 5.9)

 

9.9 

(−m+n)− (n−m)

 

0 

− 1.3+(x− 4.8)=− 7=− 7.1

 

− 1  

5
12
− (

1
12
−

2
3

)

 

1 

Дополнительно (пр и 

наличии врем ени) 

Найти сум му всех цел  ых 

чисел о  т 

 -501 до 499 

Итоги 

уро  ка. 

Рефлексия 

– Во т и подо  шёл к кон цу 

наш ур  ок. Давайте подв  едём итоги 

наш его урока.  Как  ую цель м  ы 

поставили в начале уро  ка. Как в ы 

считаете, дост  игли ли м  ы её? Чт о 

нового м ы узнали н  а уроке? Дл  я 

чего необх  одимо уметь 

прави  льнораскрывать ско  бки? 

Какую б  ы вы поста  вили 

себе оце нку на уро  ке и поч  ему? 

Отве чают 

на вопр  осы, 

обосновывают св оё мнение. 

Фронта льная Регулятивные: оцени вают 

собственную деятел  ьность на уро  ке. 

Коммуникативные 

Управ ление поведением 

парт  нёра- контроль, корре  кция, 

оценка 
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Эта 

пы урока 

Деятел ьность учителя Деятел  ьность 

учащихся 

Фор  мы 

организации 

взаимод  ействия 

на уро ке 

Формируемые уме ния 

(универсальные учеб  ные 

действия) 

Обосновать е ё. Поставьте се бе 

оценку н  а полях. 

Ес ли на уро  ке вам вс ё было 

поня тно и сложн остей не 

возни кало – на пол ях нарисуйте 

солн  ышко, если бы ли некоторые 

затруд  нения – то солн ышко с 

туч кой, если нич его нового н  а 

уроке в ы не узн  али или бы  ло 

непонятно - нарис уйте тучку. 

Инфор  мац

ия о 

дома  шнем 

задании 

Учит ель: Сегодня м ы 

говорили о том, ка к раскрываются 

ско бки. На следу ющем уроке м  ы 

будем учит  ься применять 

изуче нное правило в более 

слож ных заданиях. Что бы вам 

бы ло проще разобр аться в 

усло  виях задач, прочи тайте    п.39  

н  а  стр.214  и решите  

№ 1238 (а-з). Приду мать 

четверостишие пр  о раскрытие 

ско бок, перед кото рыми стоят ил и 

знак мин ус или зн ак плюс. 

Учащиеся 

запис ывают домашнее 

зада ние в зависи  мости от 

уро вня освоения те  мы 

урока. 

Учащ иеся 

внимательно слуш  ают. 
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Эта 

пы урока 

Деятел ьность учителя Деятел  ьность 

учащихся 

Фор  мы 

организации 

взаимод  ействия 

на уро ке 

Формируемые уме ния 

(универсальные учеб  ные 

действия) 

Напр имер,   

Перед скоб  кой плюс сто ит 

И те бе он гово рит: 

Скобки сме ло опускай 

И все чис ла выпускай 

Пер ед скобкой 

мин усстрогий- 

О н загородил дор огу 

Чтобы ско  бки нам убр  ать 

Надо зна ки поменять. 

Спас ибо за раб  оту на уро  ке! 

Приложе  ние 3 

Технологическая кар таурока п о математике дл  я учащихся 6 клас сов по те ме «Раскрытие ско  бок» 

Тип уро ка: Урок закреп ления изученного 

Це ль урока: закре пить у учащ  ихся навыки раскр ытия скобок в процессе нахож  дения значений выраж ений, 

упрощения выраж  ений, решения уравн  ений и зад ач, для закреп  ления знаний о  б отрицательных чис  лах; развивать 

 ре чь учащихся, познава тельный интерес, актив ность, развитие навы  ков самооценки и рефлексии; воспит  ывать 

 культуры обще ния и адекв атную самооценку 

Задачи уро ка. 

Образовательные: 
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 формир ование у школь  ников познавательных интер  есов и потреб  ности в знан  иях; 

 обеспечить в ходе уро  ка закрепление поня тия – раскрытие ско бок; 

 продолжить формир  ование у учащ  ихсяобщеучебныхуме  ний и навы  ков. 

Развивающие: 

 продо лжить формирование прави  льной математической ре  чи; 

 развивать мышл ение путем анал иза и рассуж  дений; 

 содействовать разв  итию воли и настойчивости в учении пут  ем решения практи ческих задач. 

Воспита тельные: 

 воспитывать взаимоу важение и аккура  тность 

 Форма уро ка: Урок - путеше ствие «По мор ям и океа нам» с примен ением информационных техно  логий 

 Методы и формы обуч  ения: Фронтальная, пар  ная, индивидуальная 

 Образова тельные ресурсы:Виле нкин Н. Я., Жохов В. И., Чесн  оков А. С., ШварцбурдС. И. 

Матем атика 6 класс: Учеб ник для общеобразо  вательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2012. 

Оборуд ование: презентация п о уроку; карт очки с зада нием для раб оты в пар ах; презентация дл я проверки 

индивид уальной и самостоя тельной работы. 

Эт

а пы 

урока 

Деятел ьность учителя Деятел ьность 

учащихся 

Фор  мы 

организации 

взаимод  ействия 

на уро ке 

Формируемые уме ния 

(универсальные учеб  ные 

действия) 
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Ор  г. 

моментур

о ка 

– Здравствуйте реб  ята, 

садитесь. 

– Сего дня на уро  ке мы 

продо  лжим изучение те  мы 

"Раскрытие ско  бок", приведем в 

систему изуче нный материал, 

повт  орим правила раскр  ытия 

скобок, пров ерим усвоения те мы 

в хо де выполнения 

самостоя  тельной работы. – 

Дев изнашего уро ка: 

«Скажи мн  е и я забуду 

Пок  ажи мне и я запо мню 

Дай мн  е действовать 

сам ому и я пойму»  

 

Выпол  няют 

необходимые дейс  твия. 

Демонстрируют 

готов ность к учеб  ной 

деятельности 

Включ аются в 

дело вой ритм уро  ка. 

Фронтальная Лично стные: понимают 

знач ение знаний дл  я человека и 

принимают ег  о; имеют жела ние 

учиться; прояв  ляют интерес к 

изучаемому пред  мету,  

понимают ег о важность. 

Коммуник ативные: 

планирование учеб  ного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Регуля  тивные: организация 

сво ей учебной деятел  ьности. 

 

Актуализ

ация 

зна  ний 

В каче стве разминки, 

дава йте устно, п  о цепочке 

выпо лним задания с о слайда: 

1. 9− 21  
2. − 19− 7  

3. − 6+6  

4. − 6+0,4 

Участ  вуют в раб  оте 

по повто рению: выполняют 

зада ния со сла йда 

 

Фронтальная, 

индивид уальная 

Личностные:формир  ование 

личного, эмоцион ального 

отношения к себе и окружающему 

ми  ру; 

Коммуникативные: 

уме ние слушать сво  его 

одноклассника 
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5. − 6− 0,6  

6. − 2− (− 2,2)  

7. 1,5∗ (− 100)  

8. 10:(− 20)  

9. − 5:(− 0,5)  

Закреп ле

ние 

знаний. 

Конт  рол

ь 

усвоения. 

1. Н а следующем 

сла йде представлены зада  ния по 

вариа нтам 

1 

вариант 
2 

вари  ант 
1+9 
− 5+5  
− 4− 4  
− 12− (− 4) 
5− (− 5) 
− 7∗ 6  
− 28:(− 7) 

− 4+1,4 
− 35− (− 6) 
− 4− 1,6  
− 57+(− 47) 
− 10∗ (− 0,5)  
7:(− 0,5)  
0.6:(− 0.2) 

Вычислите уст  но и 

запи шите только отв  еты 

2. Выполните 

самопр оверку данной 

самостоя  тельной по сла  йду 

3. Сформулируйте 

прав ило раскрытия ско  бок, если 

пер ед скобками сто ит знак «+» 

Сформул  ируйте правило 

1. Выпол  няют 

самостоятельную раб  оту 

2. Выполняют 

пров ерку по обра зцу 

3. Дополняют прав  ила 

4. Работают в парах, 

соеди  няют карточки 

5. Выпол  няют задания 

в тетрадках 

Индивид уал

ьная, парная, 

самостоя  тельная 

Познавательные:извле кают 

необходимую инфор  мацию из 

высказ ываний одноклассников, 

системат изируют собственные 

зна ния. 

Коммуникативные: 

обмени ваются мнениями, уме ют 

слушать др уг друга, стро ить 

понятные дл я партнера п о 

коммуникации рече вые 

высказывания. 

Лично стные: формирование 

позит ивной самооценки 

Регуля  тивные: умение 

самосто  ятельно анализировать 

правил  ьность выполнения дейс твий 

и внос ить необходимые 

корре ктивы, саморегуляция. 
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раскр ытия скобок, ес ли перед 

скоб  ками стоит зн ак «-». 

Давайте вспо  мним данное 

прав ило в сти хах: (Слайд 7) 

Ес ли перед 

скоб  кой минус, 

О н ведёт се бя как вир ус. 

Скобки сра зу все съед  ает, 

Всем, кт  о в скоб ках, знак мен  яет. 

Ну, а если пл юс стоит, 

О н 

все 

зна 

ки 

сох

ран

ит! 

4. Сей  час 

повернитесь к своему сос  еду по 

пар те, работать буд  ете вместе 

(в паре). Соеди  ните линиями 

усло  вие примера с 

соответствующим ем у 

правильным отве том: 

 

5. С 
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6.  

7.  

8.  

 

сейчас пораб  отаем с 

учебн  иком, откроем учеб  ники и 

выпо лним в тетра дках №1238 и 

1206 

Ито ги 

урока. 

Рефле кси

я 

Подведем ито  ги урока, у 

вас н  а партах карт очки, в 

кото рых надо допол нить 

предложения: 

Я умею… 

Мн  е сложно…. 

Я не пони маю…. 

Я сего дня потрудился….. 

Запол  ните их и сдайте 

учит  елю 

Заполняют 

лис тысамооценивания 
индивид уаль

ная 

Личностные: осоз нают свои 

возмож ности в уче нии; способны 

адекв атно рассуждать о причинах 

сво его успеха ил и неуспеха в 

учении, связ ывая успехи с усилиями, 

трудол юбием. 

Регулятивные: оцени вают 

собственную деятел  ьность на 

уро ке. 

Коммуникативные 

Управ ление поведением 

парт  нёра- контроль, корре кция, 

оценка 

Инфор  ма

ция о 

дома  шне

м 

задании 

Откр оем дневники, 

запи шем домашнее зада ние 

№1239 и №1240 

Запис ывают задание   
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Прило  жение 4 

  Технологическая кар та урока п о математике дл я учащихся 6 клас сов по те  ме «Раскрытие ско  бок» 

Тип уро ка:Урок отраб  отки навыков и умений 

Це ли:отработатьу учащихся нав ыки раскрытия ско  бок в проц ессе нахождения знач  ений выражений, упрощ  ения 

выражений, реше ния уравнений и задач, дл  я закрепления зна  ний об отрицат ельных числах; разви  вать  речь учащ ихся, 

познавательный инте  рес, активность, разв  итие навыков самоо  ценки и рефле ксии; воспитывать  куль туры общения и 

адекватную самоо ценку 

Задачи уро ка. 

Образовательные: 

 Формир  ование понятий раскр  ытие скобок и заключение в скобки; 

 Обуч  ение применению распредел  ительного закона. 

Развив ающие: 

 Расширение предста вления о чис лах, исторического круго  зора; 

 Формирование логиче  ского мышления, вним ания и пам яти, умению анализи  ровать; 

 Развитие актив ного познавательного инте  реса к пред мету. 

Воспитательные: 

 Воспи тание коммуникативной компет  енции; 

 Вовлечение в активную практи  ческую деятельность; 
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 Воспи тание дисциплинированности и собранности. 

 Мет оды и фор мы обучения: Фронта льная, групповая, индивид  уальная 

 Образовательные ресу  рсы:ВиленкинН. Я., Жох ов В. И., Чесноков А. С., Шварц  бурд С. И. 

Математика 6 кла сс: Учебник дл я общеобразовательных учреж  дений. - М.: Мнемо зина, 2012. 

Оборудование: презен тация по уро  ку; карточки с заданием дл  я работы в парах; презен  тация для 

пров ерки индивидуальной и самостоятельной раб  оты. 

 

Этапы 

уро ка 

Деятельность учит  еля Деятельно

сть учащ ихся 

Формы 

органи зациивзаим

одействия н  а 

уроке 

Формир уемые 

умения 

(универс альные 

учебные дейс твия) 

Организацион

ный мом  ент 
. Сегодня н а уроке м  ы завершаем изуч ение темы 

"Раскр  ытие скобок". Поэт  ому приведем в 

систему изуче нный материал, повт  орим правила 

раскр ытия скобок, пров ерим усвоения те  мы в 

хо де выполнения самостоя  тельной работы. 

Ва ша задача: пока зать свои зна ния и уме ния в 

проц ессе устного сче та, решения упраж  нений и 

самостоя  тельной работы. Буд  ьте на уро  ке 

активны, внимат  ельны, "поглощайте зна ния с 

боль  шим аппетитом" 

 

Слуш  ают 

учителя, ста вят 

свои зад  ачи на 

ур ок 

Фронтальная  Лично стные:фор

мирование личн ого, 

эмоционального 

отнош ения к се бе и 

окружа ющему миру; 

Коммуник ативн

ые: 

умение слуш  ать своего 

учит  еля 

Актуализация Выполним уст  ные упражнения с  о слайда: Выпол  няют Фронта льная,  
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зна  ний Раскр  ойте скобки: 

4+(5− х)  

− 3+(х+6) 

7− (5− х)  

− 4− (х+8)  

5− (9− х)  

− 6+(8+х) 

а+(в− с)  

х− (− а+у)  

(х+0,6)− (х− 1,6) 

 

упражнения, 

формул  ируют 

правила 

индивидуальная 

Отраб отка 

навыков 
- Зна ете ли в ы, ребята, чт  о означает 

словосо четание "блиц-тур нир"? Каково 

происхо  ждение слова "бл  иц"? Давайте выяс ним 

это с вами вме сте. 

-Сначала узна йте, из как  ого языка поп  ало к на м 

это сло  во. Для это го раскройте ско  бки и найд ите 

значение выраж  ения, а зат  ем по табл ице 

определите нуж  ное слово 

7,2− (− 5,9+3,2)  

Грече ски

й 
6,3 

Отве чают на 

вопр осы учителя 

 

 

 

 

 

 

 

Выпол  няют 

задания в 

тетрадках, од ин 

учащийся у доски 
 

 

Фронта льная, 

групповая, 

индивид уальная 

Познавательные:форми

р ование интереса к 

данной те ме; рефлексия 

спос обов и усло вий 

действия. 

Ана лиз объектов и 

синтез 
 

Лично стные: 

самоопределение 

 

Коммуник ативные: 

уметь оформ лять свои 

мыс ли в уст  ной форме; 
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Латински

й 
-9,9 

Англи йск

ий 
-1,9 

Немецкий 9,9 

Францу зс

кий 
-6,3 

Русский 4,5 

- Теп  ерь, ребята, ког  да вы узн  али, что сло во 

"блиц" при  шло к на м из немец  кого языка, 

дава йте определим, чт  о оно озна чает в пере воде 

на русс кий язык. 

А сейчас выпо  лним задания п  о рядам 

1-йр яд1¿m+(1,3− m)  

2¿(4,8− a)− (x− a) . 

2-йря д1¿2,6− (5,7− x);  

2¿(m+5,4)+(− 7,9−m) .  

3-й ря д 

1¿− x+(x− 6,3) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слуш ать и пони мать речь 

дру гих 

 

Регулятивные:планир ов

ание своей деятел  ьности 

для реше ния 

поставленной зад ачи и 

конт роль полученного 

резул  ьтата. 
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2¿(4,5+b)− (b+x) .  

- С помо  щью таблицы найд ите зашифрованное 

сло во:     

- 3,1 + 

x  - 6,3   
- 4,5 + 

x - 2,5  1,3  2,5 4,5 - x 4,8 - 

x   

Л И   Е Н  М  А Я О   

- Итак, "бл  иц-турнир" ( Blitzturnier ) - эт  о 

молния. 

- В какой телевиз  ионной игре все  гда 

присутствует воп  рос - "блиц" (Чт  о? Где? 

Ког да?). 

- Вопрос - "бл  иц" означает, чт  о на обдумы вание 

вопроса вре мя сокращается в три ра за - три 

вопр оса за од  ну минуту. 

- Откр ойте учебник н а странице 217 ,   № 1241 

(в) 

Задание выполн  яется на дос ке с пол  ным 

объяснением, неско  льким учащимся дае тся 

индивидуальное зада  ние. Для бол  ее слабых 

учащ  ихся дается карт  очка-инструкция. 

Обра зец раскрытия ско бок (карточка-

инстр укция): 

11− (5− 19)= 11− 5+19= 6+19= 25;  

 

Выпол  няют 

задания п о рядам, 

выби  рают своего 

предста вителя, 

который объя снит 

задание ря  да 

всему кла ссу 

 

 

 

 

 

 

 

Находят 

зашифро ванное 

слово 
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− 11+(5− 19)=− 11+5− 19=− 11− 19+5=− 30+5=− 25.

 

Задание: Раскр  ойте скобки 

1.    − 17+(9− 23)  

2.14− (9− 28) 

3.   − 0,56+(3,8− 2,44) 

 

 

Выпол  няют 

задания с 

учебника, п о 

желанию вхо дят к 

дос ке, некоторые 

рабо тают 

индивидуально, с 

карточкой 

Физкультмин

утка 
- Быс тро встали, улыбн  улись. 

- Выше-вы ше потянулись. 

- Н у-ка, пле чи распрямите, 

- Впр аво, влево поверн  итесь, 

- Рук коле нями коснитесь. 

- Се ли, встали. Се ли, встали 

- И на мес те побежали. 

 

Выпол  няют 

задания 

физми нутки 

групповая  

Ито ги урока. 

Рефле ксия 
1. Объявляются оце нки. 

3. Что нов ого узнали? 

-И завершить на ш урок я хочу пожел  анием 

каждому и  з вас: 

«К математике способ  ность проявляй, 

Н е ленись, а ежедневно разв  ивай. 

Умножай, де ли, трудись, сообр  ажай, 

С матема тикой дружить н  е забывай.» 

Отве чают на 

вопр осы учителя 

фронта льная Регулятивные: 

оцени вают собственную 

деятел ьность на уро  ке. 

Коммуникативные 

Управ ление поведением 

парт  нёра- контроль, 

корре кция, оценка 
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Инфор  мация о 

дома  шнем 

задании 

Откр оем дневники и запишем 

дома шнеезажание№ 1255(в, д, е),   № 1254(д)   и 

   №1256(в), дл  я тех, кт о хочет, что  бы изучение 

матем атики было успе  шным 

Записывают 

дома шнее задание 

  

Прило жение 5 

Технологическая кар та урока п  о математике дл я учащихся 6 клас сов по те  ме «Раскрытие ско  бок» 

Тип уро ка: Урок система тизации, рефлексии 

Це ль урока:органи зация продуктивной деятел ьности школьников, направ  ленная систематизацию зна  ний по 

те ме «Раскрытие ско бок» 

Задачи уро ка: 

 образовательные: 

- опред елить готовность учащ  ихся к самостоя тельному выполнению зада  ний на реше ние задач разли  чного вида 

п  о теме «Раскр  ытие скобок» (познава тельные УУД). 

 - закре пить вычислительные нав ыки при раб оте с положит ельными и отрицат ельными числами;  

развив ающие: 

 - способствовать разв  итию у учащ  ихся УУД (познават ельного) поиска и распознавания поле  зной информации 

(н а основе наблю дения и оце нки выявленных закономе  рностей).  

- способствовать разв  итию у учащ  ихся УУД (регулят  ивного) самоконтроля учеб  ной деятельности (н  а основе 

сравн  ения способа дейс твия и ег о результата с заданным этал  оном). 
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 воспитательные: 

- способс  твовать развитию у учащихся УУ  Д (личностного) осозн  ания осваиваемого н  а уроке при ема учебной 

деятел ьности, как ценн  ости. Методы и формы обуч  ения: Фронтальная, пар  ная, индивидуальная 

Образова тельныересурсы:Виле нкин Н. Я., Жохов В. И., Чесн  оков А. С., ШварцбурдС. И. Матем  атика 6 класс: 

Учеб  ник для общеобразо вательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2012. 

Фор ма работы н а уроке:коллек  тивная, индивидуальная, фронта  льная. 

Оборудование:раздат очный материал, прое ктор, ПК. 

Эта пы 

урока 

Деятел ьность учителя Деятел ьность 

учащихся 

Фор  мы 

организации 

взаимод  ействия 

на уро ке 

Формируемые уме ния 

(универсальные учеб  ные 

действия) 

Организа 

ционный 

мо

мент. 
 

  Привет  ствие, организация 

вним ания детей. 

Привет  ствуют учителя фронта льная  

актуализ

ация 

зна  ний 

Давайте снач ала 

вспомним, че м вы заним ались 

на прош  лых уроках: 

Как  ую тему м ы 

изучали н  а прошлых уро  ках? 

Как раскры ваются 

скобки, ког да перед скоб  ками 

стоит зн ак «+»? 

Отвечают н  а вопросы 

учит  еля 

фронтальная Лично стные: осознавать 

це ли и резул  ьтаты саморазвития. 

Регуля  тивные: выстраивать 

алго ритм действий 
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Как раскры ваются 

скобки, ког да перед скоб  ками 

стоит зн ак «-»? 

Как раскры ваются 

скобки, ког да перед скоб  ками 

стоит положит ельный 

коэффициент? 

Ка к раскрываются 

ско бки, когда пер ед скобками 

сто  ит отрицательный 

коэффи циент? 
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иг ра А сей  час давайте 

поиг раем в иг ру «Лестница 

усп  еха» 

В лест  нице 3 ступени, 

зна чит 3 этапа, реш  ив 

задания с первого эта  па вы 

показы ваете правильность 

и  х решения мн е, и ес ли все 

прави  льно, встаете н  а 

первую ступ  ень и получ  аете 

карточку 

вто ройступени(точ  но так ж  е 

и с другими ступе  нями) 

Сейчас я раздам 

карт  очки и в  ы приступите к 

решению зада  ний с пер  вой 

ступени 

Пр и решении 

карт  очки, можно 

совето  ваться друг с другом 

и задавать вопр  осы мне. 

В конце втор  ого 

урока м ы подведем ито ги 

игры 

Пер вая ступенька 

–6( y+3) 
2(–3–9 у)  
–3(2 у–6)  

Слуш  ают правила иг  ры, 

задают интере сующие их 

вопр осы. 

 

Решают зада ния с 

карт  очек, помогают др уг другу, 

спраш ивают у учит  еля, сдают 

реше нные карточки и 

переходят н  а следующий эт ап. 

Индивидуа

льная, пар ная 
Регулятивные: уме  ть 

осуществлять конт  роль и 

оцени вание своих дейс  твий по 

резул  ьтату и спос  обу действий; 

опред  елять степень успеш  ности 

своей раб  оты, вносить корре  ктивы 
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 2(–0,5 у+9)  

–(а–b–12)  

Вто  рая ступенька 

36–(18+ у)  
43+(с− 21+d)  
8(с− 3)–5 
− 8,6–(− у –8,6) 

Тре тья ступенька 

(17+u)–(v–7)  
− (− 9–q)–(15+h)

 

Реш ите 

уравнение: 

− 36∙7х= 4∙(− 63)  
 

 

 

подведен

ие ито гов 

Рефлекси

я 

А сейчас, остав шиеся 

пару мин  ут ответьте н  а 

листочках, кото рые у ва с на 

кр аю парты н а вопросы 

Наш ел ли я место н  а 

лестнице усп  еха?  

Устраивает он  о 

меня? 

Ес ли ответ н а 

предыдущий воп  рос 

отрицателен, т о, какая н  а мой 

взг ляд причина? И как е  ё 

Отвечают н  а вопросы индивид уальная  
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можно устра нить? 

 

Информа

ция о 

домашне

м 

зада  нии 

Дома кажд  ому 

составить брош  юрку-памятку 

с примерами раскр  ытия 

скобок 

запис ывают домашнее 

задание 

  

 

 


