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Цель исследования: разработка методики формирования 

метапредметных умений обучающихся 5-9 классов малокомплектной школы 

в процессе математической подготовки.  

Магистерская диссертация решала следующие задачи:  

1. на основе теоретического анализа психолого-педагогической и 

педагогической литературы охарактеризовать образовательные результаты в 

соответствии с ФГОС второго поколения, раскрыть особенности 

формирования метапредметных умений у обучающихся в процессе 

математической подготовки;  

2. на основе теоретического анализа психолого-педагогической и 

методической литературы выявить особенности обучающихся 

малокомплектной школы; 

3. выявить дидактические и организационно-методические условия 

формирования метапредметных умений обучающихся 5-9 классов 

малокомплектной школы в процессе математической подготовки;  

4. разработать методику по проектированию содержательного 

компонента и процессуального компонентов процесса обучения математике, 

направленных на формирование метапредметных умений обучающихся 

малокомплектной школы; 

5. проверить эффективность разработанной методики в процессе 

опытно-экспериментальной работы. 



В основу нашего исследования положена следующая гипотеза: 

формирование метапредметных умений обучающихся малокомплектной 

школы будет результативным, если выделены дидактические и 

организационно-методические условия формирования метапредметных 

умений обучающихся 5-9 классов малокомплектной школы в процессе 

математической подготовки; определены требования к содержанию обучения 

математике, организационным формам и методам обучения; разработана и 

апробирована методика по проектированию содержательного и 

процессуального компонентов процесса обучения математике, направленных 

на формирование метапредметных умений обучающихся малокомплектной 

школы.   

Для решения поставленных задач применялись такие методы, как анализ 

психолого-педагогической, этнопедагогической и учебно-методической 

литературы по проблеме исследования, педагогическое наблюдение, 

проведение педагогического эксперимента, опытное обучение и обработка его 

результатов. 

В первой главе были выявлены современные тенденции в развитии 

отечественного образования, были определены особенности 

малокомплектной школы и ее обучающихся, определены дидактические и 

организационно-методические условия формирования метапредметных 

умений обучающихся малокомплектной школы в процессе математической 

подготовки. 

Во второй главе разработан и представлен содержательный компонент 

математической подготовки, разработаны рекомендации к организационным 

формам и методам обучения и описаны результаты опытно-

экспериментальной работы. 

Результатом работы является методика формированя метапредметных 

умений обучающихся 5-9 классов малокомплектной школы в процессе 

математической подготовки.  



Было установлено, что если в процессе математической подготовки в 5-

9 классах малокомплектной школы придерживаться данной методики, то это 

будет способствовать повышению мотивации обучающихся и формированию 

метапредметных умений. 

  



Abstract of the master's thesis 

Shirshikova Maria Evgenievna 

On the topic: Formation of meta-subject skills of students in grades 5–9 of a 

low-grade school in the process of mathematical preparation. 

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

bibliography and application. The total amount of work is 142 pages, including 

applications. The work is illustrated by 11 figures and 10 tables. References include 

55 sources 

Objective: to develop a methodology for the formation of meta-subject skills 

of students in grades 5–9 of a low-grade school in the process of mathematical 

preparation. 

The master's thesis solved the following problems: 

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

pedagogical literature to characterize educational results in accordance with the 

second generation educational standards, to reveal the features of the formation of 

meta-subject skills in students in the process of mathematical preparation; 

2. on the basis of a theoretical analysis of psychological, pedagogical and 

methodological literature to identify the characteristics of students in a low-grade 

school; 

3. to identify didactic and organizational-methodological conditions for the 

formation of meta-subject skills of students in grades 5–9 of a low-grade school in 

the process of mathematical preparation; 

4. to develop a methodology for designing the substantive component and the 

process components of the process of teaching mathematics aimed at the formation 

of meta-subject skills of students in a low-grade school; 

5. check the effectiveness of the developed methodology in the process of 

experimental work. 

The basis of our study is based on the following hypothesis: the formation of 

meta-subject skills of students in a low-grade school will be effective if didactic and 



organizational-methodological conditions for the formation of meta-subject skills of 

students in grades 5-9 of a low-grade school are selected in the process of 

mathematical preparation; requirements for the content of teaching mathematics, 

organizational forms and teaching methods are defined; a methodology was 

developed and tested for designing the substantive and procedural components of 

the process of teaching mathematics aimed at the formation of meta-subject skills of 

students in a low-grade school. 

To solve the tasks, methods were used such as analysis of psychological, 

pedagogical, ethnopedagogical and educational literature on the research problem, 

pedagogical observation, conducting a pedagogical experiment, experimental 

training and processing of its results. 

In the first chapter, modern trends in the development of domestic education 

were identified, the features of a small school and its students were determined, the 

didactic and organizational and methodological conditions for the formation of 

meta-subject skills of students of a small school in the process of mathematical 

preparation were determined. 

In the second chapter, a substantive component of mathematical training is 

developed and presented, recommendations for organizational forms and teaching 

methods are developed, and the results of experimental work are described. 

The result of this work is a methodology for the formation of meta-subject 

skills of students in grades 5–9 of a low-grade school in the process of mathematical 

preparation. 

It was found that if in the process of mathematical preparation in grades 5–9 

of a low-grade school one adheres to this methodology, this will help to increase the 

motivation of students and the formation of meta-subject skills.  
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Введение 

Актуальность исследования: Изменения, происходящие в обществе в 

последние десятилетия, привели к смене ценностных ориентиров в 

образовании, что нашло свое отражение в требованиях к результатам 

обучения, зафиксированных в новых федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС). В качестве основных образовательных 

результатов рассматривается формирование у обучающихся метапредметных 

умений, к которым относят умения, позволяющие ставить и решать 

разнообразные жизненные и профессиональные задачи, обеспечивающие 

способность личности к самообразованию и самосовершенствованию [3]. Это 

умения, которые дают человеку возможность интегрирования всех 

имеющихся знаний в любую область человеческой жизнедеятельности. Они 

включают в себя умение решать спонтанно возникающие сложные задачи,  

проблемные ситуации; соответствовать повышенным требованиям к 

взаимодействию и сотрудничеству, толерантности; анализировать 

происходящее, разрабатывать гипотезы и проверять их, проектировать цели и 

находить оптимальные способы их достижения. Необходимость 

целенаправленного формирования метапредметных умений всех категорий 

обучающихся малокомплектной школы – ответ на вызовы времени. И 

реагировать на эти вызовы должны все предметные области, в том числе и 

математика, которая является одним из основных содержательных 

компонентов любой образовательной программы. В настоящее время, по 

данным статистики, более 70% всех школ Росси расположены в сельской 

местности, из них примерно 60% являются малокомплектными. 

Малокомплектная школа - составная часть общегосударственной системы 

образования, это главный резерв пополнения кадров для 

сельскохозяйственного производства. Её состояние и уровень работы 

оказывает огромное влияние на жизнь села, на его культурно-образовательный 

уровень, на социально-экономическое развитие, на решение демографических 

проблем. 
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Основные положения формирования метапредметных умений 

обучающихся разработаны в исследованиях А.Г. Асмолова, М.Е. 

Бершадского, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, Ю.В. Громыко, М.В. 

Кларина, П.И. Третьякова, А.В. Хуторского. Потенциал предметной области 

«математика» для формирования метапредметных умений обучающихся 

изучался в работах А.С. Константиновой, О.В. Берсеневой, С.В. Галяна, О.В. 

А. Д. Саввиновой, Тумашевой, Н. И. Ченяновой, Л.В. Шкериной, И.В. 

Яломыст, и др. Вопросам методики обучения обучающихся малокомплектной 

школы посвящены работы Ф.С. Авдеева, М.И. Зайкина, Г.Ф.Суворовой, А.М. 

Цирульников, Н.Г.Черняевой, Е.В. Щербаковой и др. 

При всей теоретической и практической значимости этих работ для 

образовательной практики, следует отметить, что все еще недостаточно 

изученными остаются возможности математической подготовки в 

формировании метапредметных умений обучающихся малокомплектной 

школы. 

Все выше сказанное позволяет утверждать, что формирование 

метапредметных умений обучающихся малокомплектной школы в процессе 

математической подготовки связано с разрешением ряда противоречий: 

- между требованиями новых государственных образовательных 

стандартов к образовательным результатам и недостаточной 

ориентированностью в настоящее время процесса обучения математике в 

основной школе на формирование обозначенных результатов; 

- между достаточной изученностью в психолого-педагогической 

литературе основных положений формирования метапредметных умений 

обучающихся и слабой разработанностью методических аспектов их 

реализации в процессе обучения математике основной школы; 

- между достаточной изученностью основных положений обучения и 

отсутствием организационно-методического обеспечения процесса 

формирования метапредметных умений у обучающихся малокомплектной 

школы в процессе математической подготовки. 
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Необходимость разрешения указанных противоречий определяет 

проблему исследования, которая заключается в поиске результативных 

методических решений по формированию метапредметных умений 

обучающихся 5-9 классов малокомплектной школы в процессе обучения 

математике. 

Актуальность выявленной проблемы, ее недостаточная разработанность 

на теоретическом и методическом уровнях определили тему исследования: 

«Формирование метапредметных умений обучающихся 5-9 классов 

малокомплектной школы в процессе математической подготовки» 

Цель исследования: разработка методики формирования 

метапредметных умений обучающихся 5-9 классов малокомплектной школы 

в процессе математической подготовки.  

Объект: процесс обучения математике обучающихся малокомплектной 

школы.  

Предмет: процесс формирования метапредметных умений 

обучающихся малокомплектной школы в процессе математической 

подготовки. 

Постановка проблемы исследования, определение его цели, объекта и 

предмета позволили сформулировать гипотезу исследования: формирование 

метапредметных умений обучающихся малокомплектной школы будет 

результативным, если: 

- выделены дидактические и организационно-методические условия 

формирования метапредметных умений обучающихся 5-9 классов 

малокомплектной школы в процессе математической подготовки; 

- определены требования к содержанию обучения математике, 

организационным формам и методам обучения; 

- разработана и апробирована методика по проектированию 

содержательного и процессуального компонентов процесса обучения 

математике, направленных на формирование метапредметных умений 

обучающихся малокомплектной школы.   
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Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы 

обозначены следующие задачи исследования:  

1. на основе теоретического анализа психолого-педагогической и 

педагогической литературы охарактеризовать образовательные результаты в 

соответствии с ФГОС второго поколения, раскрыть особенности 

формирования метапредметных умений у обучающихся в процессе 

математической подготовки;  

2. на основе теоретического анализа психолого-педагогической и 

методической литературы выявить особенности обучающихся 

малокомплектной школы; 

3. выявить дидактические и организационно-методические условия 

формирования метапредметных умений обучающихся 5-9 классов 

малокомплектной школы в процессе математической подготовки;  

4. разработать методику по проектированию содержательного 

компонента и процессуального компонентов процесса обучения математике, 

направленных на формирование метапредметных умений обучающихся 

малокомплектной школы; 

5. проверить эффективность разработанной методики в процессе 

опытно-экспериментальной работы. 

Для решения поставленных задач применялись методы:   

− теоретические (психолого-педагогической, этнопедагогической и 

учебно-методической литературы); 

− эмпирические (педагогическое наблюдение); 

− опытное обучение и обработка его результатов; 

Опытно-экспериментальная база исследования: МБОУ «Беретская 

ООШ» Красноярского края Березовского района п. Береть, в 5-9 классах, 

количество обучающихся: 12 человек.  

Методические и научные положения и рекомендации, полученные в 

ходе исследования, были апробированы автором в ходе докладов и 

выступлений: на VII Международном научно-образовательном форуме 
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«Актуальные проблемы качества математической подготовки школьников и 

студентов: методологический, теоретический и технологический аспекты» (г. 

Красноярск, 2018 г.); на XIX Международном научно-практическом форуме 

студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященный 55-летию кафедры 

математического анализа и методике обучения математике в вузе  

«Современная математика и математическое образование в контексте 

развития края: проблемы и перспективы» (г. Красноярск, 2018 г.); на XX 

Международном научно-практическом форуме студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Современная математика и математическое образование в 

контексте развития края: проблемы и перспективы» (г. Красноярск, 2019 г.);  

По результатам исследования опубликовано 3 работы. 

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

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

метапредметных умений обучающихся 5-9 классов малокомплектной 

школы на уроках математики 

1.1 Современные тенденции в развитии отечественного 

образования 

Сегодня мы можем наблюдать стремительные изменения в школе, 

которая пытается идти в ногу со временем. Важное изменение в обществе, 

которое непосредственно влияет на обучение в школе - это ускорение темпов 

развития. На сегодняшний день в школах стало важным не только дать 

ребенку как можно больше конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных предметов, но и вооружить его такими универсальными 

способами действий, помогающими ему самосовершенствоваться и 

развиваться в стремительно меняющемся обществе. Именно об этом говорится 

в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (ФГОС ООО): «Формирование основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности – умение принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе». 

Образование можно рассматривать как систему, включающую стандарты, 

программы, образовательные учреждения и все организации и объединения, 

участвующие в организации образовательного процесса. 

Вместе с тем, образование представляет собой процесс изменения, 

развития, совершенствования сложившейся системы знаний и отношений 

личности в течение всей жизни, абсолютную форму бесконечного, 

непрерывного овладения новыми знаниями, умениями и навыками в связи с 

изменяющимися условиями жизни, ускоряющимися научно-техническим 

прогрессом. Образование – не только сумма знаний, но и основа 
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психологической готовности человека к непрерывному накоплению знаний, 

их переработке и совершенствованию.  

Образование вооружает человека системой интеллектуальных и 

практических навыков и умений, которые позволяют решать любые 

проблемы, возникающие в жизни и профессиональной деятельности. В 

процессе получения образования человек накапливает опыт эмоционально-

волевого отношения к окружающему миру, к другим людям, что дает 

возможность, с одной стороны, самосовершенствоваться, развивать свою 

психику и внутренний мир, с другой – поддерживать взаимовыгодные 

отношения с социальной средой. 

Также образование можно рассматривать как результат процесса 

воспитания и обучения человека, выраженный в определенном уровне 

развития познавательных сил, а также теоретической и практической 

подготовке. Результатом образования является всестороннее развитие 

личности. 

Термин «результат образования» достаточно часто можно встретить в 

научно-педагогической литературе и в нормативных документах, но, несмотря 

на это, четкого определения данного термина, на данный момент, не 

существует.  

Анализ различных трактовок понятия «результат» (Д.Н. Ушаков, А.М. 

Новикова, С.И. Новикова, А.В Хуторской) позволил сформулировать 

следующее определение образовательных результатов: «образовательные 

результаты» - это ожидаемые и измеряемые конкретные достижения 

обучающихся и выпускников, выраженные на языке знаний, умений, навыков, 

способностей, компетенций, раскрывающие, что должен будет в состоянии 

делать обучающийся/выпускник по завершении всей или части 

образовательной программы.  

В требованиях Федерального государственного образовательного 

стандарта описываются планируемые результаты обучения, в котором четко 

прописано, что и на каком уровне должны усвоить обучающиеся, описан 
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минимальный уровень знаний конкретной дисциплины, кроме этого, описано, 

в каких видах деятельности должны проявляться эти результаты и какие 

качества должны сформироваться у обучающихся. Требования к результатам 

обучения следует понимать как критерии эффективности достижения общей 

цели образовательного процесса. 

Сравнивая образовательные стандарты первого и второго поколений, 

можно сказать, что в отличие от стандартов 2004 года, лозунгом которых была 

фраза «Образование для жизни», девиз ФГОС – «Образование на протяжении 

всей жизни». Сегодня общество как никогда нуждается в образованных 

мобильных людях, чувствующих ответственность за судьбу страны; 

способных подвергать анализу свои действия и общую ситуацию; готовых 

самостоятельно принимать решения и прогнозировать возможные 

последствия; желающих сотрудничать друг с другом. Стандарт второго 

поколения, помимо предметных результатов, ориентирует на достижение 

личностных и метапредметных. Результаты образования, цель которого 

состоит в том, чтобы передать от учителя к обучающемуся опыт, накопленный 

человечеством, отчуждены от учащегося, поскольку образовательный процесс 

в этом случае монологичен, направлен в одну сторону. Особенности 

«принимающей» стороны: личностные цели, смыслы, характер обучающегося 

– не принимаются во внимание вовсе. Таким образом, передается не опыт, а 

информация в готовом виде: факты, правила, дефиниции, законы, постулаты 

и т.д. – то, что не может обеспечить целостного представления о мире. Старый 

лозунг «Учись учиться» приобретает современное звучание, поскольку школа 

призвана вооружить учащегося не только некой суммой знаний, но, прежде 

всего, научить его самому добывать информацию из различных источников, 

анализировать ее и применять полученные знания на практике.  

Много лет Россия принимает участие в международном измерении 

качества образования PISA. Россия, к сожалению, давно занимает в рейтинге 

PISA место ниже среднего. Низкая результативность российских школьников 

часто объясняется необычностью, нетипичностью предложенных им заданий. 
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Участники исследования не просто должны решить некую задачу - им 

предлагается изучить достаточно большой объем информации, 

самостоятельно найти нужные сведения, чтобы ответить на вопросы, 

обозначить и сравнить разные точки зрения и выбрать правильный путь 

решения. Поскольку PISA предполагает еще и измерение грамотности чтения, 

то есть умения вычитать текст, понять его содержание и применить на 

практике, обучающимся необходимо демонстрировать готовность 

использовать свои математические, языковые и иные имеющиеся у них 

навыки. Таким образом, российским школьникам недостает умений, которые 

в Федеральном государственном образовательном стандарте именуются 

метапредметными. Следует отметить, что в дидактике существуют разные 

мнения о том, что такое метапредметность. Ю.В. Громыко считает, что это 

«допредметность», мыследеятельностная дидактика. По мнению А.В. 

Хуторского, метапредметность - это фундаментальные образовательные 

объекты. В данном случае, мы будем понимать под метапредметностью 

умения и универсальные учебные действия (УУД) [9]. 

Универсальные учебные действия – это совокупность способов действия 

обучающегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса. Универсальные учебные 

действия тесно связаны с достижением метапредметных результатов. Эти 

результаты включают в себя освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия, способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. Это такие умения, которые дают человеку 

возможность интегрирования всех имеющихся знаний в любую область 

человеческой жизнедеятельности [7, 20].  
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Среди основных видов УУД выделяют четыре блока (по А.Г. Асмолову) 

[2]:  

1. Личностный.  

2. Регулятивный.  

3. Познавательный.  

4. Коммуникативный.  

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности.  

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а 

также действия постановки и решения проблем.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми [8].  

К метапредметным же умениям относятся познавательные, 

коммуникативные и регулятивные учебные действия. 

Метапредметные результаты в образовательном процессе, которые 

выражаются в соответствующих универсальных учебных действиях, 

выполняют ориентировочную и инструментальную основу различных видов 

деятельности, которые обеспечивают личностное развитие обучающегося, его 

самореализацию.  

Метапредметная деятельность – деятельность за пределами учебного 

предмета; она направлена на обучение обобщенным способам действия и 
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работы с любым предметным содержанием и непосредственно связана с 

жизненными ситуациями.   

Чтобы обеспечить метапредметную деятельность на уроке и за его 

пределами и успешно способствовать формированию метапредметных 

умений, необходимо придерживаться метапредметного подхода к обучению, 

который подразумевает особую организацию деятельности обучающихся с 

целью формирования у них обобщенных навыков, универсальных способов 

работы со знанием, которые подразумевают осмысление (а не запоминание) 

важнейших понятий учебного предмета, наличие образовательной 

деятельности, формирование и развитие у обучающихся предметных базовых 

способностей, использование способа переоткрывания знания на разном 

учебном материале (т.е. повторение научного открытия в учебном процессе), 

наличие рефлексивной деятельности [28].  

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования четко изложены требования к метапредметным 

результатам обучении.  

В соответствии с этим документом, метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

11) умение использовать информационно-коммуникационные 

технологии (далее ИКТ– компетенции) в процессе своей деятельности; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Мерой сформированности  у обучающихся метапредметных умений 

выступает совокупность ключевых компетенций: коммуникативная (умение 

вступать в коммуникацию с целью быть понятым, владение умениями 
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общения); информационная (умение работать с различными видами 

информации); социальная (умение жить и работать вместе с другими людьми, 

в коллективе, в команде); продуктивная (умение работать, принимать решения 

и нести за них ответственность); нравственная (готовность, способность и 

потребность жить по общечеловеческим нравственным законам) [18]. 

Благодаря федеральному государственному образовательному 

стандарту образовательный процесс направляется в сторону формирования 

средствами различных образовательных областей разносторонне развитой 

личности, способной к дальнейшему обучению и самообучению в течение 

всей жизни. Отсюда вытекает необходимость целенаправленного 

формирования метапредметных умений обучающихся как ответ на вызовы 

времени [46]. 

А. Д. Саввинова и Н. И. Ченянова утверждают, одним из методов 

успешного формирования метапредметных умений может являться 

кластерный метод. Они считают, что кластерный метод как метод обучения 

также может способствовать совершенствованию психолого-педагогических 

условий при обучении. Несмотря на широкое применение понятия «кластер» 

в различных сферах деятельности общества, единого определения в мировом 

сообществе ему не дается. Наиболее подходящим определением понятия 

«кластер», подходящее под методику, является: пучок, скопление, 

объединение нескольких элементов, которое может рассматриваться как 

самостоятельная единица, обладающая определенными свойствами, а также 

как графический прием в систематизации материала. Кластеризация 

способствует развитию ассоциативного мышления, воображения, 

индивидуализирует обучение. В качестве кластера (ключевого слова) 

используется то или иное слово, вокруг которого записываются слова, 

связанные ассоциативно или тематически с данным словом. Каждое новое 

слово образует ядро, вокруг которого создаются новые ассоциативные 

цепочки. Используется для активизации знаний учащихся, формирования 

самостоятельности, автономности учащихся [31]. 
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По мнению Трубиловой И.В для успешного формирования 

метапредметных умений необходима организация проектно-

исследовательской деятельности, которая предполагает рациональное 

сочетание теоретических знаний с их практическим применением. На уроках 

она обеспечивает решение нравственных задач, развивает универсальные 

учебные умения и создает условия, при которых необходимо применение 

знаний других предметов (интеграция обучения). Она считает, что если 

раньше проектной и исследовательской работой занимались педагоги–

энтузиасты, то сегодня, чтобы соответствовать ФГОС, все педагоги, используя 

ресурсы преемственности с традиционной системой, должны овладеть 

проектно-исследовательским методом обучения [35].  

Этого же мнения придерживается и Антонова Э.И., уверяя, что учебные 

проекты способствуют восхождению исторического мышления учащихся к 

надпредметному (метапредметному) уровню мышления, необходимому не 

столько в узкопрофессиональной сфере или учебной деятельности, сколько 

для адаптации и самореализации личности в условиях открытого 

информационно насыщенного общества [1]. 

Теоретический анализ и опыт Л.В. Шкериной, Ф.А. Григорьевой и Ф. 

Ракуньо показывает результативность использования метода проектов, 

мозгового штурма и кейс-метода в процессе обучения математике для 

формирования метапредметных умений обучающихся [47,48]. 

По мнению специалистов (М.Е. Бершадский, М.В. Кларин, П.И. 

Третьяков, А.В. Хуторской и др.), общей основой разнообразных 

инновационных моделей обучения, имеющей поисковую направленность, 

является интегративная надпредметная поисковая учебная деятельность. Это 

специальная деятельность по построению учебного познания – 

исследовательская, эвристическая, проектная, коммуникативно-диалоговая, 

дискуссионная, игровая. Суть деятельности заключается в том, что усвоение 

любого материала (понятия, способа действия и т.п.) происходит в процессе 

решения практической или исследовательской задачи, познавательной 
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проблемной ситуации. При этом, чем сложнее ситуацию вы подберете, тем 

выше будет личностный развивающий потенциал занятия. «Доводы, до 

которых человек додумывается сам, обычно убеждают его больше, нежели те, 

которые пришли в голову другим» (Б. Паскаль) [19].  

Богураева Н.П. предлагает формировать метапредметные умения при 

помощи синтеза разных учебных предметов в парадигме культуры, разработки 

интегрированных курсов, взаимосвязи и взаимопроникновения всех 

школьных дисциплин. Личная практика Натальи Павловны показывает, что 

интегрированные уроки дают обучающемуся достаточно широкое и яркое 

представление о мире, в котором он живет, о взаимопомощи, о существовании 

многообразного мира материальной и художественной культуры. Основной 

акцент в интегрированном уроке приходится не столько на усвоение знаний о 

взаимосвязи явлений и предметов, сколько на развитие образного мышления. 

Интегрированные уроки также предполагают обязательное развитие 

творческой активности обучающихся. Это позволяет использовать 

содержание всех учебных предметов, привлекать сведения из различных 

областей науки, культуры, искусства, обращаясь к явлениям и событиям 

окружающей жизни [6]. 

Штерн В.В. на своих уроках использует различные педагогические 

технологии, которые способствуют достижению метапредметных умений: 

технология личностно – ориентированного обучения, направленная на 

перевод обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие 

личности; технология развивающего обучения,  в основе которой лежит 

способ обучения, направленный на включение внутренних механизмов 

развития личности школьника; личностно – ориентированная технология 

позволяет учитывать индивидуальные особенности учащихся; а так же 

поддерживает идею технологии проектной деятельности состоит в 

организации исследовательской деятельности и другие [13, 17]. 

Также в педагогической практике существует технологии 

интерактивного обучения – это обучение через опыт. Использование в 
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практике преподавания интерактивных технологий позволяет решить, как 

минимум, две проблемы: улучшить качество усвоения материала и 

способствовать формированию у обучающихся навыков взаимодействия с 

другими людьми. Интерактивное обучение имеет ряд преимуществ, прежде 

всего, потому, что оно связано с групповым взаимодействием всех участников 

и с эмоциональной включенностью и активностью каждого в процессе работы. 

В связи с этим групповые методы выходят далеко за пределы учебных целей. 

Они являются средством самопознания и познания других людей, формируют 

мировоззрение, способствуют личностному развитию и пониманию поступков 

и мотивов поведения окружающих, развивает у школьников 

коммуникативную компетентность, столь необходимую в современном 

обществе [22, 48]. 

Необходимость целенаправленного формирования метапредметных умений 

обучающихся, в том числе и на уроках математики, которая является одним 

из основных содержательных компонентов любой образовательной 

программы – это ответ на вызовы времени, но не каждому педагогу это под 

силу. Прежде всего, необходимо изучить ведущие технологии, найти 

адекватные средства и методы, учитывая возрастные особенности и интересы 

обучающихся, которые помогут формированию метапредметных умений на 

уроке математики. 
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1.2. Особенности обучающихся малокомплектной школы 

По статистике данных из последней переписи населения (2010 год) на 

территории Российской Федерации доля сельских населенных пунктов с 

проживающим в них населением занимает около 84% всех населенных 

пунктов.  И более 70% всех школ расположены в сельской местности, около 

60% из которых являются малокомплектными [49].  

Сельская малокомплектная школа - это уникальное социально-

педагогическое явление. Особенностью функционирования сельского 

микросоциума является открытость, традиционность, стерео-типизация 

сознания. Школа на селе характеризуется удалённостью от районных и 

городских центров, состоянием экономики на селе и перспективами её 

развития, численностью обучающихся, историческим и культурным 

наследием, природным окружением. 

Состояние школы и уровень ее работы оказывает огромное влияние на 

развитие села в целом: социально-экономическое состояние, культурно-

образовательный уровень населения, на решение демографических проблем. 

Чтобы сохранить село, образование в сельской местности должно 

соответствовать социальным ожиданиям жителей, каждой семьи и 

конкретного человека. Школа представляет собой важную часть сельского 

социума и не может развиваться в отрыве от него. А в некоторых случаях 

школа – это единственный культурный центр. 

Перспективы малокомплектной школы, прежде всего, зависят от 

развития сельскохозяйственного производства и социокультурной сферы села. 

С начала 90-х гг. ХХ в. российская сельская школа функционирует в новых 

экономических условиях развития общества, характеризующихся переходом к 

рыночной экономике, созданием правового и демократического государства. 

Кардинальные изменения, происходившие в российском обществе, не могли 

не затронуть школу. После распада СССР в России было закрыто более чем 19 

тысяч сельских школ. По данным Минобрнауки Российской Федерации, в 
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1995 году их насчитывалось почти 69 тысяч, в 2000 году — около 67 тысяч, в 

2010-2011 годах — менее 49 тысяч. Практически все они были ликвидированы 

не в 1990-е годы, когда экономическая и демографическая ситуация в стране 

была особенно тяжелой, а в последние десять лет. И в наши дни процесс 

закрытия школ не сбавляет обороты.  

Сегодня в России на смену малокомплектным школам приходят более 

крупные школы, в которые детей из разных сел и деревень доставляют на 

специальных школьных автобусах или устраивают в школы-интернаты, где 

они проживают во время учебы. Но стоит отметить, что эта ситуация не везде 

разрешена: не в каждый такой населенный пункт может добраться школьный 

автобус из-за сложности передвижения по имеющимся дорогам и не при 

каждой близлежащей школе имеется интернат. 

Недостаточное внимание вопросам социального развития села, взгляд на 

сельскую малокомплектную школу как на неперспективную, практика 

объединения малочисленных классов, основанная на укрупнении сельских 

школ, привели к значительной миграции сельского населения. Это обернулось 

опустением малых сел и деревень, дальнейшим сокращением пропашных 

земель, падением сельскохозяйственного производства, что наблюдается и по 

сей день.  

Исторический опыт побуждает нас сегодня к взвешенному, 

продуманному подходу к проблемам сельских малокомплектных школ. На 

протяжении всей истории развития отечественного образования проблема 

сельской школы была одной из центральных. Это было очевидно в эпоху, 

когда Россия была крестьянской страной. С вступлением в индустриальную 

стадию вопрос о сельской школе оказался вписанным в более широкий 

контекст – проблему исторической судьбы крестьянства, деревни в целом. 

Сегодня можно наблюдать, насколько губительны оказались последствия 

экспериментов, проводимых с целью реализации этой перспективы. 

Сложности современного села в значительной степени связаны с 

последствиями названных преобразований.  
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Ко всему прочему сельские малокомплектные школы сегодня остро 

нуждаются в особой организации педагогического процесса, в специфических 

подходах к развитию личности ребенка, учитывающих многие региональные, 

социально-экономические культурные факторы.  

Российская педагогическая энциклопедия приводит следующее 

определение малокомплектной школы: "Малокомплектная школа – школа без 

параллельных классов, с малым контингентом учащихся". Терминологическое 

обозначение средних школ и классов с малой наполняемостью как школ 

"малокомплектных" произошло по аналогии с начальной школой.  

До начала 70-х годов ХХ в. термин "малокомплектная" применялся 

только к начальной школе, в которой обучающиеся двух, трех, четырех 

классов объединялись в один класс – комплект, если в них вместе было менее 

15 обучающихся. С классом – комплектом работал один учитель.  

В 70-е годы в понятие малокомплектная школа начали включать 

неполные средние и средние школы с малой наполняемостью классов. 

Предпринимались попытки дифференцировать название таких школ и 

классов, образующих её: "малые школы (классы)" (М.И.Зайкин, 

Е.Г.Осовский), "школы (классы) с малой наполняемостью" (Г.Ф.Суворова), 

"малочисленные школы (классы)" (С. Рогачев).  

На сегодняшний день нельзя дать четкого определения для подобного 

типа сельских, но в соответствии с наиболее устоявшимися и 

общепризнанными в отечественной педагогике подходами к трактовке 

термина под малокомплектной мы можем понимать такую школу, которую 

характеризует одна или несколько указанных особенностей:  

 отсутствие параллельных классов;  

 отсутствие одного или нескольких классов;  

 объединение начальных классов в один или два класса комплекта;  

 разобщенность территории школьного микрорайона; 

 безальтернативность образовательного пространства; 

  недостаточное оснащение школ современным оборудованием; 
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  малочисленность учительского состава;  

 полифункциональность деятельности сельского учителя;  

 многопредметность и многопрофильность преподавания;  

 слитность с природным окружением; 

 малочисленность родительского коллектива;  

 низкий образовательный ценз родителей;  

 "педагогическое одиночество";  

 большая значимость трудового воспитания.  

 тесная связь с народными традициями.  

Эти условия малокомплектных школ отмечают в своих работах Ф.С. 

Авдеев, М.И. Зайкин, Г.Ф.Суворова, А.М. Цирульников и другие 

исследователи [27, 55].  

Профессор Н. А. Рыбников еще в 1930-е гг. сделал научно обоснованный 

вывод о том, что в своем стремлении к развитию ребенок равняется на 

окружающую его среду, стремясь приблизиться к окружающим его взрослым. 

Сельская среда представляет собой изолированное, ограниченное 

пространство, поэтому ребенок сравнительно быстро приспосабливается к 

ней, становится активным и равноправным ее членом. Территориальная и 

психологическая близость жителей села, раннее участие детей в сфере 

материального производства также содействуют развитию естественных 

контактов, более тесному общению детей с взрослыми. Постоянное 

пребывание взрослых на глазах ребенка (на работе, дома, на отдыхе) 

способствует тому, что сельские дети быстро овладевают не только 

несложными трудовыми навыками взрослых, но усваивают и нормы 

поведения старших, нравственные ценности. Деятельность отца и матери, 

протекающая на глазах ребенка, сравнительно проста, понятна и доступна для 

подражания. Овладев ею, приблизившись по своим навыкам к взрослым, 

ребенок лишается одного из самых сильных стимулов для развития. 
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Образцы речевого поведения в сельской среде часто оказываются не 

соответствующими тем идеалам речевых навыков, на которые должна 

равняться формирующаяся личность. Поэтому сельский школьник медленнее 

овладевает речевыми навыками родного языка. Более медленный темп 

речевого развития, бедность словаря обусловлены бедностью речевых 

стимулов среды, слабостью литературных влияний, отсутствием читательских 

интересов, своеобразием говора той или иной местности. В момент 

поступления в школу сельский ребенок не всегда располагает достаточным 

словарным запасом, чтобы продуктивно учиться в школе.  

Статичность среды обитания обусловливает и другую особенность 

поведения сельского школьника – неторопливость, отсутствие спешки. 

Однообразие сельской среды способствует выработке статического внимания, 

статического типа поведения, медленно переключающегося на новые 

раздражители, но обладающего большей устойчивостью. Внимание сельского 

ребенка носит сравнительно пассивный характер. 

В своем исследовании К. Н. Сивцева пишет, что сельский школьник 

испытывает гораздо меньше психологических нагрузок, чем его городской 

сверстник, так как сельская жизнь менее насыщена событиями, фактами, чем 

городская. Это отражается на нервной системе школьника, проявляется в 

более спокойном, неторопливом поведении человека, выросшего на селе. 

Жизнь сельского ребенка находится в постоянном соприкосновении с 

природой, домашними животными, наполнена неформальным общением с 

родственниками, соседями и способствует развитию таких качеств, как 

доброта, милосердие, сострадание. Деревенская среда, близость к природе 

формируют у сельского ребенка особое восприятие окружающего мира. 

Также, в качестве отличительной особенности жизни обучающихся 

сельской школы можно выделить их загруженность бытовым трудом, что 

снижает возможности для их самообразования и развития во внеурочное 

время. В сельской местности часто можно наблюдать недостаточный уровень 

социально-психологической помощи и поддержки обучающихся в связи с 
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отсутствием в большинстве школ специалистов, социально-психологической 

службы и большой загруженностью учителей.  

Во многих сёлах отсутствуют специалисты учреждений 

дополнительного образования, что затрудняет удовлетворение 

образовательных потребностей детей и родителей, и школа пытается 

заполнить этот недостаток самостоятельно.  

В большинстве сельских школ имеются трудности, связанные с 

ограниченностью доступа учащихся и педагогов к некоторым 

информационным источникам, со сложностью посещения культурных и 

образовательных центров региона, узостью, обеднённостью социальных 

контактов школьников, что затрудняет успешность их социализации [50].  

В то же время тесные связи школы и социума, педагогов и семьи, всех 

участников образовательного процесса, непосредственные личные контакты 

обучающихся, учителей, родителей, непосредственную близость детей к 

живой природе, систематическое освоение обучающимися опыта 

практического сельскохозяйственного труда (практическая направленность 

обучения, благоприятные условия для реализации деятельностного подхода в 

обучении и воспитании) следует отнести к благоприятным условия сельского 

социума для организации образовательного процесса. А также возможность 

тесного активного взаимодействия с окружающим миром положительно 

влияет на все стороны и сферы личности ребёнка и способствует интеграции 

средств учебной и внеучебной деятельности, что позволяет разнообразить 

методы, формы, технологии организации деятельности детей, снять 

излишнюю заорганизованность и напряжённость в жизни ребёнка. Большое 

значение в воспитании детей (а на селе каждый ребенок на виду) имеют 

общественное мнение селян, местные традиции. 

Малочисленность контингента учащихся и соответственно 

педагогического коллектива является одной из особенностей многих сельских 

школ. В этом есть свои "плюсы" и "минусы. К "плюсам" малочисленности 
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следует отнести реальные возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, проектирования индивидуального 

образовательного маршрута, интенсивность процесса установления 

межличностных и деловых контактов между педагогами и учащимися, 

реальная возможность каждому проявить себя в общем деле, благоприятные 

условия для сотрудничества, организации совместной деятельности и 

общения, творчества педагогов и детей, старших и младших, так как нет 

резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. Знание 

личностных особенностей, бытовых условий жизни друг друга, отношений в 

семьях способствует установлению доброжелательных и доверительных 

отношений между взрослыми и детьми. В малочисленном коллективе более 

реальным становится возможность развития школьного и детского 

самоуправления. 

В качестве "минусов" в малочисленных школах выступают различные 

проблемы, связанные прежде всего организационно-педагогического 

характера. Учителя вынуждены проводить занятия по нескольким предметам, 

не имея при этом базового образования по некоторым из них. 

Малочисленность ограничивает выбор форм и методов обучения и воспитания 

в классном коллективе, а также круг общения детей, что тормозит развитие 

коммуникативных умений, способности быстро ориентироваться в новой 

обстановке, снижает мотивацию учения из-за однообразия и бедности 

общения. Постоянный и непосредственный контроль со стороны педагога 

подавляет обучающегося, повышает его тревожность [11, 15, 23]. 

Работая в малокомплектной шко  ле, педагогу прихо  дится решать вес  ьма 

специфичную и сложную проб  лему: организовывать учеб  ный процесс в 

разновозрастной гру ппе, где ведё  тся обучение школь ников из раз  ных классов 

и по раз  ным образовательным учеб  ным программам, пр  и этом в группе мог  ут 

быть де  ти с огранич енными возможностями здор  овья. 

Задачи сель  ской школы незав исимо от усло  вий: помочь дет  ям освоить нов ые 

формы обще  ния, социального взаимод  ействия, хозяйствования и жизненного 
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укл  ада на се ле, предоставить и  м равные с городскими школьн  иками 

возможности дл  я получения досто  йного образования, испол  ьзуя ресурсы 

соци ума и возмож  ности самой сель  ской школы. Пр  и этом след  ует иметь в 

виду, чт о в малочис  ленных и малокомп  лектных школах введ  ение стандартов 

предусма  тривает перестройку все  го образовательного проц есса 
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1.3 Дидактические усло вия формирования метапре  дметных умений 

обучаю щихся малокомплектной шко лы на уро ках математики 

В настоящее вре  мя в Рос  сии около 3000 малокомп  лектных школ, исх одя 

из особен  ностей обучающихся и организации образова  тельного процесса, 

оста  ется недостаточно разрабо  танной проблема формир  ования у 

обучаю щихся малокомплектной шко  лы метапредметных уме  ний средствами 

разли  чных предметных обла  стей, в то  м числе и в проц  ессе математической 

подго  товки. Для реше ния этой проб  лемы должен бы ть реализован цел  ый 

комплекс усло  вий и обесп  ечено соответствующее управ  ление данным 

проце  ссом. 

В толк овом словаре Д.В. Дмитр  иева под услов иями понимается нали  чие 

благоприятных обстоят  ельств, которые способ  ствуют течению, разв итию, 

совершенствованию как  ого-либо проц есса, какой-ли бо деятельности и т. п. 

[12]. 

В филосо  фском словаре отмеч  ается, что усло  вие составляет т у обстановку, 

сре  ду, где то т или ин ой процесс ил  и явление возни  кают, существуют и 

развиваются. Пр  и этом усло  вия, влияя н а процессы и на явле ния, сами 

подвер  гаются их воздей  ствию [44].  

В педаг  огике под услов  иями понимают соста  вные части ил  и 

характеристики сре  ды, в кото  рой развивается обучаю  щийся [24]. 

Исходя и  з вышесказанного, по  д условиями, в рассматриваемом 

конте  ксте, будем пони  мать совокупность обстоят  ельств, носящих 

объект ивный характер п  о отношению к субъекту уче  ния, и опреде ляющих 

наступление запланир  ованных последствий. В качестве запланир  ованных 

последствий, в нашем слу чае, выступают метапре  дметные умения 

обучаю щихся малокомплектной шко  лы, формирование и развитие кото  рых 

возможно в процессе математ  ической подготовки. 

Тер мин «организация» многоз  начен. В «Толк  овом словаре русс  кого 

языка» по д «организацией» поним  ается инициатива и руководство в 
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проведении как  ого-либо меропр  иятия, дела, проц  есса; процесс руково  дства 

[8]. 

Учитывая оп  ыт Н.А. Александровой, Д.Б. Береж  новой, С.В. Волковой, 

Е.А. Геор  гицы, M.Л. Гольде  нберга, С.В. Кульневич, Г.В. Цветк  овой в 

исслед  овании вопроса о  б организации деятел  ьности, мы пони  маем 

организацию деятел  ьности обучающихся малокомп  лектной школы пр  и 

изучении матем  атики, результатом выпол  нения которой буд  ет формирование 

у них метапре  дметных умений ка  к руководство и управление эт  ой 

деятельностью. В соответствии с этим по  д организационными услов  иями 

будем пони  мать совокупность обстоят  ельств, носящих объект  ивный характер 

п о отношению к субъекту уче  ния и позвол  яющих реализовать эффект  ивное 

руководство необхо  димой деятельностью обучаю  щихся малокомплектной 

шко лы. 

Словосочетание «дидакти  ческие условия» шир  око применяется в 

педагогической тео  рии и прак  тике. Но наиб  олее наукоемко отве  чает 

поставленным в исследовании зада  чам определение Е.А. Хотчен  ковой, 

который опред  еляет дидактические усло  вия как обстоят  ельства обучения, 

являю щиеся результатом подб  ора, методов, сред  ств и фо рм обучения, 

приме  нения и созд ания элементов содер  жания, содействующих 

эффект ивному решению постав  ленных задач [47]. 

Ана  лиз метапредметных уме  ний (результатов), предста  вленных в 

Федера  льном государственном образова  тельном стандарте (ФГ  ОС), позволил 

конкрети зировать и сгруппи  ровать их в три осно  вных блока: 

Познава  тельные: обучающийся уме  ет осуществлять пои  ск информации 

в соответствии с учебным зада  нием; извлекать необхо  димую информацию в 

соответствии с целью; структур  ировать, анализировать, сравн  ивать, 

классифицировать, обоб  щать, оптимизировать инфор  мацию и соста  влять 

план; опред  елять значение и смысл терм  ина; устанавливать прич  инно-

следственные свя  зи, строить рассуж  дения, выводы, доказат  ельства, 

формулировать вопр  осы и отв еты, однозначно адекв  атные друг дру гу, 
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переводить инфор  мацию в раз ные формы предъя вления (письменно, уст  но, 

графически); созда  вать «информационную констр  укцию», восстанавливать 

е  е; создавать творч  еский продукт и т.д. 

Коммуникативные: обучаю  щийся умеет перед  авать информацию 

собесе днику, внимательно слуш  ать и слыш  ать партнера, адекв  атно отвечать 

н а поставленный воп  рос, с достат  очной полнотой и точностью выра  жать свои 

мыс  ли; умеет рабо  тать в па  ре и гру ппе, корректно (уважит ельно, вежливо) 

взаимодей  ствовать с друг  ими людьми, договар  иваться о че м-либо, влад еть 

монологической и диалогической форм  ами речи, адекв атно отстаивать св  ое 

мнение и разрешать конфл  икты и т.д. 

Регуля  тивные: обучающийся уме  ет принимать и сохранять учеб  ное 

задание, опред  елять лично знач  имую цель в рамках учеб  ной темы, оцени  вать 

собственные возмож  ности для выпол  нения задания; уме  ет самостоятельно 

устанав ливать последовательность дейс  твий, адекватно и  х оценивать, 

планир овать и пр  и необходимости внос  ить коррективы и дополнения в план и 

способы дейс твий; преодолевать затруд  нения, контролировать выпол  нение 

результата, соотн осить способы и условия дейс  твий, оценивать резул  ьтат 

деятельности и планировать дальн  ейшее развитие. 

В последнее десяти  летие появилось достат  очное количество раб  от, в 

кото рых предлагаются констру ктивные методические и технологические 

реше  ния проблемы формир ования метапредметных уме  ний в проц ессе 

обучения матем  атике [Шкерина и др., 2015; 2016; Тума  шева, Берсенева, 2015; 

2016; Тума  шева, Абрамова, 2016; Тума  шева, Рукосуева, 2016; Тума  шева, 2016; 

и д  р.; Багачук и др., 2015]. Несм  отря на вс  ю теоретическую и практическую 

значи  мость этих раб  от, следует отме  тить, что предла  гаемые в ни х решения 

разраб  отаны без уче  та особенностей обучаю  щихся сельских 

малокомп  лектных школ. В связи с чем имеющ  иеся рекомендации и 

предлагаемые подх оды к формир  ованию метапредметных уме  ний в проц ессе 

обучения матем  атике недостаточно эффек  тивны в малокомп  лектной школе. 

Поэт ому проблема формир  ования у обучаю щихся малокомплектной шко  лы 
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метапредметных уме  ний средствами разли  чных предметных обла  стей, в 

частн  ости в проц ессе математической подго  товки, является вес ьма актуальной 

в условиях реали  зации новых образова  тельных стандартов.  

Пер ед учителем матем  атики на сего дня стоит серье  зная задача: 

обесп  ечить достижение нов  ых образовательных резуль татов в проц  ессе 

обучения матем  атике различных катег  орий обучающихся, проя  вляя уважение 

к каждому участ  нику образовательного проц  есса. В свя  зи с эт им, возникает 

ост рая необходимость выде  лить дидактические усло  вия, при кото  рых 

формирование метапре  дметных умений у обучающихся малокомп  лектной 

школы н  а уроках матем  атики будет эффект  ивным. 

Первое, выдел  енное нами усло  вие, является основопо  лагающим, 

поскольку опред  еляет эффективность реали  зации всех остал  ьных – 

готовность учит  еля к формир  ованию у обучаю  щихся малокомплектной 

шко лы метапредметных уме  ний средствами предм  етной области 

«Матем  атика». Под «готовн  остью» будем пони  мать состояние личн  ости 

учителя, пр  и котором о  н считает се бя способным и владеющим 

необхо  димыми знаниями и умениями дл  я того, что  бы проектировать и 

осуществлять проц  есс обучения матем  атике, ориентированный н  а достижение 

нов ых образовательных резуль  татов, и к тому ж  е стремящийся к этому [37].  

Учит еля математики н  е только дол  жны учитывать особен  ности жизни и 

развития сель  ских школьников, н  о и име ть опыт формир  ования 

метапредметных уме  ний обучающихся в процессе математ  ической 

подготовки. Чт о позволит и м вовлечь обучаю щихся в поста  новку целей уро  ка, 

обучить и  х планировать и прогнозировать св  ои действия, прив  лечь к 

откр ытию новых зна  ний, поиску ист ины, включить в групповое 

взаимод  ействие и т.д. Формир  ованию данного ви  да профессиональной 

готов ности учителей матем  атики будет способс  твовать специальная 

подго  товка их к работе в малокомплектном школ  ьном коллективе, к 

достижению нов ых образовательных резуль  татов в проц  ессе обучения 

матем  атике с уче  том специфики контин  гента обучающихся. Так  ая подготовка 
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позв олит учителям осво  ить конкретные технолог  ические приемы, 

обеспеч  ивающие формирование метапре  дметных умений обучаю  щихся 

малокомплектной шко  лы в проц ессе математической подго  товки, 

познакомить и  х с имеющ  имся положительным опы  том в дан ном направлении 

и т.д. [47].  

Следующее усло  вие – наличие в образовательном учреж  дении единой 

страт  егии формирования метапре  дметных умений обучаю  щихся, не 

завис  ящей от предм етных областей и ступеней органи  зации обучения, н  о 

учитывающей особен  ности обучающихся конкре  тного образовательного 

учреж  дения. Такая страт егия является ориен  тиром для разра ботки программ 

формир  ования метапредметных уме  ний обучающихся малокомп  лектной 

школы в процессе математ  ической подготовки, выб  ора адекватных 

дидакти  ческих средств, разра  ботки соответствующих инстру ментов 

мониторинга и т.д. Кроме то  го, наличие подо  бной стратегии обесп ечит 

преемственность меж  ду ступенями обуч  ения, что положи  тельно скажется н  а 

конечном резул  ьтате. 

В стратег  ической программе, н  а основе анал  иза особенностей 

обучаю щихся малокомплектной шко лы должны бы  ть установлены целе  вые 

ориентиры проц  есса формирования метапре  дметных умений дан  ной 

категории обучаю  щихся; определен сос  тав и характе  ристика умений, 

формир  уемых у ни  х на раз  ных этапах обуч  ения; раскрыта свя  зь  

метапредметных уме  ний с содерж  анием предметных обла  стей; определены 

усло  вия, обеспечивающие формир  ование метапредметных уме  ний 

обучающихся малокомп  лектной школы: кадр  овые, нормативно-прав овые, 

информационные, нау чно-методические, матери  ально-технические; опис  аны 

мониторинговые проце  дуры и необхо  димые для реали зации программы 

меропр  иятия [42]. 

Обеспечить формир  ование метапредметных уме  ний обучающихся 

малокомп  лектной школы возм  ожно только посред  ством специально 

разрабо  танного дидактического инструм  ентария, обеспечивающего 
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соответс  твующее методическое сопрово  ждение процесса обуч  ения 

математике. Эт  о стало основ анием выделения ещ  е одного усло  вия – 

адекватный отб  ор дидактического инструм  ентария, который испол  ьзует 

учитель дл  я организации проц  есса обучения матем  атике, направленного н  а 

формирование метапре  дметных умений обучаю  щихся малокомплектной 

шко лы. Данное усло  вие обеспечивает реали  зацию технологического аспе  кта 

рассматриваемой проб  лемы. При конструи  ровании дидактических усло  вий 

следует помн  ить, что мер  ой сформированности  у обучающихся 

метапре  дметных умений высту пает совокупность ключ  евых компетенций: 

коммуник ативная (умение всту пать в коммун  икацию с цел ью быть поня  тым, 

владение умен  иями общения); информа  ционная (умение рабо  тать с 

разли  чными видами инфор  мации); социальная (уме  ние жить и работать 

вме  сте с друг  ими людьми, в коллективе, в команде); продук  тивная (умение 

рабо  тать, принимать реше  ния и нес  ти за ни  х ответственность); нравст  венная 

(готовность, способ  ность и потреб  ность жить п  о общечеловеческим 

нравст венным законам) [27, 18]. 

Дл я реализации предста  вленных дидактических усло  вий формирования 

 метапре  дметных умений обучаю  щихся малокомплектной шко  лы необходимо 

обеспе  чивать соответствующие организ  ационно-методические усло  вия:  

- включение в содержание обуч  ения математике зад  ач, содержание 

кото рых отражает особен  ности традиций, прир  оды и терри  тории 

проживания, истори  ческие и/ил и современные собы  тия родного кр  ая; 

практико-ориентир  ованных задач, раскры  вающих связь матем  атики с 

практи ческой жизнью чело  века; проектных зада  ний [39,40,41,42,44 и д  р.]. 

Такие зада  ния обеспечат пре жде всего посто  янное включение 

обучаю щихся малокомплектной шко  лы в акти  вную аналитическую 

деятел  ьность при раб  оте с математи  ческими текстами (употре  бление в 

конте  ксте задачи привы  чных для и  х местности сл  ов, подбор синон  имов и 

антон имов к нов ым, малознакомым дл я обучающихся сло  вам, новым 

терм  инам); 



33 
 

- применение интерак  тивных форм и методов обуч  ения, 

обеспечивающих взаимод  ействие субъектов образова  тельного процесса [38, 

40,44].  

Интерак тивные методы ориенти  рованы на широ кое взаимодействие 

субъе  ктов образовательного проц  есса, на доминир  овании активности 

обучаю щихся; равноправии субъе  ктов. Особенность эт  их методов, чт о они 

име  ют диалогичный хара  ктер взаимодействия. 

Использ  ование интерактивных мето  дов обучения предпо  лагает наличие 

изменя  ющихся позиций субъе  ктов: на опреде  ленных этапах уро  ка доминирует 

учит ель, на дру гих – обучающиеся. Пр  и этом доминир  ование весьма усло  вно. 

В как ие-то моме  нты учитель ка  к бы вед  ет обучающегося з  а собой, напр имер, 

управляя ег  о учебной деятел  ьности в проц  ессе диалога. В другие моме  нты 

учитель да  ет свободу дейст  виям обучающихся, дав  ая им возмож  ность сделать 

выб  ор и твор  ить [43,45]. 

- применение мето  дов обучения, позвол  яющих обучающимся 

малокомп лектной школы выра  зить свою пози  цию, свое поним  ание изучаемых 

математ  ических объектов, проце  ссов и т.п. бе  з непосредственного 

приме  нения речевых констр  укций русского язы  ка. 

К так им методам мож но отнести мет  од «Карты пам  яти» 

(«MindMapping») – отказ о  т обычных «лине  йных» записей и фиксация 

инфор  мации в графич еской форме в виде ветвя  щейся кроны дер ева с 

использ  ованием различных иллюст  раций, символов, шабл  онов и т.п.  

- приме  нение в проц  ессе обучения матем  атике технологии 

образова тельного события, чт  о связано с его результат  ивностью в разв итии 

личности обучаю  щегося. 

Е.Н. Иванова, раскр  ывая основную су ть данной техно  логии, отмечает, 

чт о она ориенти  рована на созд  ание определенных усло  вий для дейс твий 

обучающегося, в результате че  го им созда  ётся образовательный прод  укт; 

потом дейс  твие усиливается рефле  ксией. Осмысленный оп  ыт выступает 

средс  твом достижения нов  ой цели. Каж дый обучающийся образова  тельного 
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события – эт о действительно учас  тник, у кото  рого своя деятел  ьность, свои 

пережи вания, свои смы  слы. Поле выб  ора ресурсов содер  жания и врем  ени 

ограничено, н  о обучающийся име  ет неограниченные возмож  ности, таким 

обра  зом, образовательное собы  тие оказывается средс  твом расширения 

возмож ностей для личн  ого действия кажд  ого обучающегося [18]. 

Дан ный подход, в о-первых, обесп  ечит непрерывность проц  есса 

формирования метапре  дметных умений обучаю  щихся малокомплектной 

шко лы средствами предм  етной области «матем  атика» на раз  ных ступенях 

обуч ения. Во-вто рых, поможет реш  ить еще од  ну актуальную проб  лему: 

отсутствие разрабо  танного на технолог  ическом уровне методич  еского 

сопровождения проц  есса формирования метапре  дметных умений, 

учитыв ающего особенности обуч  ения сельских школь  ников. В эт ой связи 

счит аем целесообразным сформул  ировать ряд рекоме  ндаций. Проектируя 

проц есс обучения матем  атике обучающихся малокомп лектной школы, 

ориентир ованный на формир  ование метапредметных уме  ний, конструируя 

соответс  твующие дидактические сред  ства, необходимо: 

– обеспе  чивать постоянное включ  ение обучающихся малокомп  лектной 

школы в активную аналити  ческую деятельность пр и работе с 

математическими текс  тами (употребление в контексте зад  ачи привычных дл  я 

их местн  ости слов, под  бор синонимов и антонимов к новым, малозн  акомым 

для обучаю щихся словам, нов  ым терминам); 

– преодо  левать стереотипы привы  чного поведения чер ез создание н а 

уроке матем  атики ситуаций социа  льной неоднозначности, 

сконструи  рованных на предм  етном материале, дл  я выхода и  з которых 

обучаю щимся приходится став  ить цели, прини  мать решения, дел ать выбор и 

нести з  а него ответств енность, планировать деятел  ьность, находить разли  чные 

решения и т.д., что благопр  иятным образом скаж ется на осозн ании 

обучающимися малокомп  лектной школы необход  имости овладения 

метапред  метными умениями дл  я успешной социал  изации и адапт ации в 

соврем  енном российском обще  стве; 
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– включать в содержание обуч  ения математике индивид  уальные 

разноуровневые метапре  дметные и проек  тные задания [Тума  шева, Берсенева, 

2015; Тума  шева, 2016], конструирование кото  рых основано н  а принципах 

прагмат ичности, реализации межпред  метных связей, чт  о позволит созд  ать 

необходимый эмоцион  альный фон дл  я формирования у обучающихся 

малокомп  лектной школы познава  тельной мотивации и активной пози  ции 

обучающихся пр  и овладении метапред  метными умениями;  

– учиты вать особенности куль туры, традиций, территор  иальные 

особенности, ценн  ости и дру гое при формир  овании коммуникативных уме  ний 

через включ  ение обучающихся в речевые ситу  ации, сконструированные н  а 

предметном матер  иале, вызывающие жела  ние высказываться;  

– приви вать потребность в коммуникации и развитии навы  ков делового 

обще  ния, создание положит  ельного отношения к сотрудничеству чер  ез 

включение в групповую, коллек  тивную деятельность пр  и решении проб  лем 

предметной обла  сти;  

– использовать сред  ства визуализации, нов ых информационных 

техно логий для поясн ения речевых обор  отов, произносимых ил  и прочитанных 

дейс  твий, свойств и признаков математ  ических объектов и т.п. 

Если гово  рить об уро  ке метапредметной направл  енности, то, пом  имо 

вышеперечисленных усло  вий для обуч ения обучающихся малокомп  лектной 

школы, учит елю также необх одимо выполнять опреде  ленные условия п  о 

организации уро  ка:  

− урок дол  жен иметь мотиви  рующее на раб  оту начало и окончание, 

фиксир  ующее результаты эт  ой работы, возмо  жные прогрессы;  

− учит ель должен сплани  ровать свою деятел  ьность и деятел  ьность 

обучающихся; те  ма, цель, зад ачи урока н  е только формули  руются, но и 

осознаются обучаю  щимися;  

− учитель орган  изует проблемные и поисковые ситу ации, 

активизирует деятел  ьность обучающихся;  

− ур ок должен бы  ть развивающим;  
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− учит ель сам нацели  вается на сотрудн  ичество с обучаю  щимися и 

уме  ет направлять обучаю  щихся на сотрудн  ичество с учит  елем и 

одноклас  сниками;  

− минимум репрод  укции и макс  имум творчества и сотворчества;  

− времясбе  режение (т.е. выбор наиб  олее эффективных техно  логий) 

и здоровьес  бережение;  

− учет уро вня и возмож  ностей учащихся, в котором учт  ены такие 

аспе  кты, как проф  иль класса, стрем  ление учащихся, настр  оение детей [9].  

Обучаю щиеся малокомплектной шко  лы – реальность сегодн  яшней 

общеобразовательной шко  лы, требующая осо  бой организации проц  есса 

обучения матем  атике, обеспечивающего дости  жение новых образова  тельных 

результатов. 

Проц есс математической подго  товки имеет потенци  альные 

возможности дл  я обеспечения формир  ования метапредметных уме  ний 

обучающихся малокомп  лектной школы. Реали  зации данных возмож  ностей 

способствует созд  ание выделенных организ  ационно-дидактических усло  вий. 

Выделенные усло  вия позволяют регламен  тировать формирование 

метапре  дметных умений обучаю  щихся малокомплектной шко  лы в проц ессе 

математической подго  товки и ста  ть основой дл  я разработки соответс  твующих 

технологических проц  едур. 

Выводы п о главе 1 

На основе теоретического анализа психолого-педагогической и 

методической литературы были охарактеризованы образовательные 

результаты в соответствии с ФГОС второго поколения. В качестве основных 

образовательных результатов обучающихся в современных условиях 

выступают метапредметные умения, в состав которых входят познавательные, 

регулятивные, коммуникативные учебные действия. 
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На основе теоретического анализа психолого-педагогической, 

этнопедагогической и методической литературы выявлены особенности 

обучающихся малокомплектной школы 

На основе теоретического анализа психолого-педагогической, 

этнопедагогической и педагогической литературы нами были 

охарактеризованы образовательные результаты в соответствии с ФГОС 

второго поколения, раскрыты особенности формирования метапредметных 

умений обучающихся малокомплектной школы в процессе математической 

подготовки; определены дидактические и организационно-методические 

условия формирования метапредметных умений обучающихся 

малокомплектной школы на уроках математики. 
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Глава 2. Мето дика формирования метапре  дметных умений у 

обучающихся малокомп  лектной школы 

2.1 Содержа тельный компонент математ  ической подготовки 

Содер  жание обучения матем  атике является актуа  льной проблемой н  а 

протяжении вс  ей истории препод  авания. За после  дние десятилетия к ней 

обращ  ались такие уче  ные и исследо  ватели, как В.И. Арно  льд, Э. Бор  ель, Г.В. 

Дорофеев, А.Н. Колмо  горов, В. Сер  вэ, В.М. Тихомиров и др. 

Ран ее содержание обуч  ения сводилось к традиционной три  аде – 

знаниям, умен  иям, навыкам, кото  рые образуют некот орую знаковую сист  ему, 

воплощающуюся в текстах учебн  иков и учеб  ных пособий, зад  ач, алгоритмов 

и программ дейс твий обучающихся, т  о в после  дние годы зна ние (как тако  вое) 

уже н е является системооб  разующим в струк  туре содержания образо  вания. 

Если содер  жание традиционного образо  вания складывалось и  з продуктов 

познава  тельной деятельности челове  чества, то содер  жание деятельностного 

образо  вания складывается и  з методов, сред ств и фо  рм преобразующей 

деятел  ьности (поисковой, проек  тной, исследовательской и др.). Систе  мное 

содержание разви  вает способность порож  дать свое зна  ние, видеть ми  р своими 

собств енными глазами, пони  мать его сво  им собственным поним  анием. В 

усло  виях деятельностного подх ода содержание осваив  ается за сч ет 

действенной включе  нности и рефле  ксии в ситу ации. В свя  зи с эт им ключевым 

элеме  нтом содержания обуч  ения становится ситу ация актуального 

активизи  рующего затруднения, обеспеч  ивающая включение обучаю  щихся в 

акти вную мыслительную деятел  ьность. В свя  зи с че  м, под содержа  тельным 

компонентом математ  ической подготовки обучаю  щихся малокомплектной 

общеобразо  вательной школы, обеспеч  ивающим формирование у данной 

катег  ории обучающихся метапре  дметных умений буд  ем понимать сист  ему 

заданий и упражнений, кото рые позволят созд  ать условия дл  я приобретения и 

обогащения опы  та выполнения дан  ной категорией обучаю  щихся отдельных 

метапре  дметных действий. По  д системой в данном конте  ксте понимаем 

множе  ство взаимосвязанных меж  ду собой последов  ательных, упорядоченных 
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зада  ний, обеспечивающих формир  ование метапредметных уме  ний 

обучающихся малокомп  лектной школы [4, 10]. 

Содер  жание обучения матем  атике, обеспечивающее формир  ование 

метапредметных уме  ний обучающихся малокомп  лектной школы, дол  жно 

удовлетворять следу ющим требованиям: 

− миним  акса – объем метапре  дметных заданий дол жен максимально 

охват ывать весь спе  ктр формируемых метапре  дметных умений, н  о, в т о же 

вре  мя, не дол жен превышать определ  енного минимума, позвол  яющего 

обучающимся малокомп  лектной школы овла  деть различными вид  ами 

метапредметных уме  ний на оптима  льном уровне дл  я эффективной и  х 

реализации;  

− иерархи  чности – содержание метапре  дметных заданий, включ  енных в 

сист ему, должно созда  вать иерархичную последова  тельность 

целенаправленных дейс  твий обучающегося малокомп  лектной школы, 

позвол яющую в пол  ной мере овла  деть различными вид  ами метапредметных 

уме  ний; 

− вариативности – содер жание метапредметных зада  ний, входящих в 

систему, дол  жно предоставлять возмож  ность каждому обучаю щемуся 

проектировать персон  альный путь дл  я овладения метапред  метными 

умениями; 

− соотве  тствие зоне ближа  йшего развития (п  о Л.С. Выготскому) – 

содер  жание метапредметных зада  ний, образующих сист  ему, должно 

соответс  твовать возможностям обучаю  щихся малокомплектной шко  лы, 

превышая и  х на стол  ько, чтобы зада вать вектор личнос  тного развития, н  е 

создавая дл я этого непреод  олимых барьеров, н  о обеспечивая постеп  енное 

нарастание сложн  ости заданий; 

− максим  альная приближенность к реальности – содер жание 

метапредметных зада  ний, входящих в систему, дол  жно быть правдоп  одобно в 

воспр иятии обучающихся, он  и должны воспри  нимать эти предста  вления как 



40 
 

потенц иально допустимые, сочета  ющиеся с имеющ  имися представлениями о 

мире [19]. 

Учит ывая вышеперечисленные требо  вания, считаем целесоо  бразным 

обогатить традиц  ионное содержание математ  ической подготовки 

обучаю щихся общеобразовательных шк  ол специально сконструи  рованными 

и/ ил  и трансформированными математи  ческими заданиями, формул  ировка 

которых буд  ет ориентировать н  а формируемые уме  ния.   

В содер  жание обучения матем  атике обучающихся малокомп  лектной 

школы, ориентир  ованное на реали  зацию требований ФГ  ОС в метапре  дметном 

направлении, необх одимо включать зада  ния, направленные н  а формирование:  

 мотив ации к исследова  тельским учебным дейст  виям. Например:  

Пер ед каждым обучаю  щимся на пар те лежит квад  рат из карт она со 

стор оной 10 см. Зада ние: разрезать квад  рат на 4, н а 8 равных дол  ей 

любым спос  обом (Рисунок 1). 

 

Ри с.1 

Вопросы к обучающимся: 

а) Пока  жите четверть квад  рата; 

б) Покажите 3/4 квад  рата; 

в) Покажите 1/8, 7/8 квад  рата; 

г) Покажите поло  вину квадрата; 

 уме  ния определять гран  ицы знаемого и незнаемого. Напр  имер: На 

уро ке открытия нов  ого знания п  о теме «Сравн  ение обыкновенных 

дро бей» обучающимся разда  ются карточки с несколькими задан  иями 

для самостоя  тельного решения. В ходе выпол  нения заданий 

обучаю щиеся понимают, чт  о с час тью заданий он  и справиться н  е могут, 

поско льку не влад  еют достаточными знан  иями.  
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Сравните следу ющие числа: 

а) 3 и 7 

б) 21 и 16 

в) 
1

5
 и 

1

7
 

г) 
2

15
 и 

8

17
 

Метапре  дметные задания разноур  овнего характера позв  олят 

обучающемуся выбр  ать свой уров  ень сложности зада  ния, по ито  гу 

выполнения проанали  зировать уровень сво  ей подготовки и наметить 

дальн  ейшие перспективы. Ес  ли задания соста  влены последовательно, 

ил и это зад  ачи с продол  жением (следующая выте  кает из преды  дущей), 

обучающемуся выда  ется возможность увид  еть, какие математ  ические 

операции в данной тема  тике еще мож  но совершать, основы ваясь на 

имеющ  ихся знаниях, и какой уров  ень сложности/зна  ний этому 

соответ ствует. Тематика текст  овых задач мож ет быть разл  ична. Важно, 

что бы обучающемуся бы  ла знакома ситу  ация, описанная в задаче, тог  да 

одновременно получ  ится реализовать предм  етные цели, и 

положительно повл  иять на метапре  дметные результаты. 

 уме  ния ставить пер  ед собой це  ли и опред елять задачи дл я их 

дости  жения. Например: 1) Уточ  ните цель выпол  нения следующего 

зада  ния: Решите уравн  ение: 3х+12х-4х-1,9=4,8+1,7; 2) Опиш  ите план 

выпол нения следующего зада  ния: Решите уравн  ение: (48+k)∙8=400 ; 

 умения прогноз  ировать содержание прочит  анного текста п  о 

заголовку ил и ключевым сло  вам. Например: Проч  тите историческую 

спра  вку «О стари  нных единицах измер  ения». Математика – эт о наука, 

имею щая, прежде все  го практический хара  ктер, то ес ть наука, кото  рая 

помогает на  м в жиз  ни. С древ них времен люд  ям приходилось н  е только 

счит ать предметы (дл  я чего требов  ались натуральные чис  ла) но и 

измерять дли ну, время, площ  адь, вести расч  еты за купле  нные или 
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прода  нные товары. Н е всегда резул  ьтат измерения ил  и стоимость тов ара 

удавалось выра  зить натуральным чис  лом. Приходилось учиты  вать и 

час  ти, доли ме ры. Так появи  лись дроби. Поня  тие «дробь» возн икло 

очень дав но. В стари  нных книгах встреч  аются следующие назв  ания 

дробей:  

а) 
1

2
  - «полт ина»;  

1

5
 «пятина» 1

1

2
 -«полв тора»; 

б) 
1

4
  - «четь»;  

1

7
 - «седь мина»; 2

1

2
 -«полтретья»; 

в) 
1

16
 - «полпо  лчети»; 

1

10
 - «десятина»; 3

1

2
 -«полчет верта». 

Сегодня так ой способ чте  ния дробей н  е сохранился. Н о при опреде  лении 

времени, напр  имер, мы вме  сто дроби 1
1

2
  ил  и «полвтора», гово  рим 

половина втор  ого. 

 умения выде  лять основную мыс  ль, главные фак  ты, 

устанавливать логич  ескую цепочку осно  вных фактов. Напр имер: 

Составьте пл  ан параграфа 6 «Сравн  ение натуральных чис  ел» на ст р. 40, 

учебник матем  атики 5 класс, Мерз ляк А.Г., Полонский В.Б., Як  ир М.С.; 

Выделите осно  вные понятия в тексте параг  рафа 18 «Деление» н  а стр. 

119, учеб  ник математики 5 кла  сс, Мерзляк А.Г., Полон  ский В.Б., Якир 

М.С.  

 уме  ния устно и письменно выра  жать свои мыс  ли. Например: 

Объяс  ните, почему (и  з-за че  го)…? Что буд  ет, если…? Сформул  ируйте 

ответ н а следующий воп  рос… Изложите в устной/письм  енной форме 

св ое мнение (поним  ание)…  В зоомаг азине в аква  риум запустили 20 

рыб ок. Длина каж  дой рыбки бол ьше 3 см, н о не превы шает 13 см. Вер но 

ли утверж  дение: в аквар  иуме нет рыб  ок одинаковой дли  ны? Обоснуйте 

отв ет; 

 умения рабо  тать самостоятельно, в паре, гру  ппе. Например: Н а 

партах у каждой гру ппы расположены фиг  уры (Рисунок 2). Най  ти 
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площадь и периметр и площадь эт  их фигур, сде лав необходимые 

измер  ения. Приготовьтесь дл  я обсуждения резул  ьтата. 

 

Рис 2. 

 уме  ния слышать дру  гих, адекватно критик  овать и 

анализи ровать ответы. Напр имер: Сформулируйте вопр  осы к 

содер  жанию параграфа 22 «Прямоуг  ольный параллелепипед. 

Пира  мида» на ст  р. 145, учебник матем  атики 5 класс, Мерз  ляк А.Г., 

Полонский В.Б., Як ир М.С. Подготовьте сообщ  ение на те му «Как 

счит али в стар  ину»;  

 умения осущес  твлять самоконтроль, самонаб  людение, 

самоанализ в процессе деятел  ьности. Например: Выбе  рите из 

предло  женных критерии, кото  рые необходимо 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 1 к м/ч.  

Крит ерии:  

− правильность составл  енного уравнения; 

− правил ьность решенного уравн  ения; 

− правильность формул  ировки ответа; 

− правил ьность проведенных преобра  зований в реше  нии; 

− правильность обра  тной задачи; 

− правил ьность составления крат  кой записи; 

− правил ьность представления схемати  ческой записи усло  вия. 

В содер  жание обучения матем  атике необходимо вклю  чать задачи, 

содер  жание которых отра  жает особенности терри  тории проживания, куль  тур, 
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традиций, истори  ческие и/ил  и современные собы  тия родного кр  ая, страны, 

ми ра в цел ом; практико-ориентир  ованных задач, раскры  вающих связь 

матем  атики с практи  ческой жизнью чело  века; проектных зада ний. Примерами 

мог  ут послужить так  ие задания: 

1. Прочи тайте текст:  

«П о статистике н  а 2019 год в Березовском рай  оне Красноярского кр ая 

насчитывается 42088 жите  лей. Из ни  х: в Маган  ском сельсовете прим  ерно 8,9% 

населения; в Зыковском сельс  овете - 18,4%; в посе  лке Березовка прим  ерно 

50,9% всего насел  ения; в Есаул  ьском сельсовете - 10,1%; в Вознесенском 

сельс  овете - 3,9%; В Бархат овском - 7,8%. Карта Березо  вского района 

предст авлена на Рису нке 3» 

 

Рис.3 Кар  та Березовского рай  она Красноярского кр ая 

Задание: вычис  лите процент насел  ения в люб  ых 4 сельсоветах 

Березо  вского района Красноя  рского края. 

2. Зад  ача о сам ой известной го  ре в п.Береть 

Выпол  ните действия. В прямоугольниках впиш  ите буквы, 

соответс  твующие найденным отве  там. Из бу кв составьте назв  ание горы, о 

которой ид  ет речь. 

а) 7 
1

2
 : 3 

3

5
 =  
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б) 4 
4

15
 + 1 

5

6
 =  

в) 11 
1

9
 ·1 

8

10
 =  

г) 11 
1
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3

4
 =             
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5

12
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5

8
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2

3
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3

8
  - 2 

1

5
) : 

3

40
 =   
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5

8
+ 2

7

8
= 

 

__________________ - сам ая известная го ра, которая наход  ится 

напротив п.Береть п  о левую стор  ону от ре  ки Мана (Рису нок 4). В холо  дное 

время го  да на верш ину горы Грен  адер выходят погре  ться на сол  нце дикие 

зве  ри, такие ка  к: благородный оле  нь, косуля, каба  рга, лиса, мел кие зверьки, 

вес  ной – бурый медв едь. 

 

Рис.4 Го  ра Гренадер 
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Пом  имо расширения общ  его кругозора, так  ие задачи позв  олят, прежде 

все  го, сформировать од  но из осно  вных метапредметных уме  ний – 

моделирование явле  ний и проце  ссов окружающей реаль  ности. Как 

регламе  нтирует новая образова  тельная программа, обучаю  щиеся должны 

уме  ть создавать, приме  нять и преобраз  овывать знаки и символы, мод  ели и 

схе  мы для реше ния учебных и познавательных зад  ач. 

В тео рии и мето  дике обучения матем  атике, к сожал ению, нет целос  тного 

представления о моделировании, и на сегодн  яшний день сущес  твуют лишь 

разра  ботки отдельных аспе  ктов этого проц  есса, которые раскр  ывают 

моделирование ка  к содержание, необхо димое для усво  ения учащимися, ка  к 

учебное дейс  твие, заключающееся в выявлении сущест  венных сторон 

изуча  емых явлений.  

 Дл я того, что  бы успешно формир  овать у обучаю  щихся 

малокомплектной шко  лы умения модели  ровать, деятельность учит  еля 

математики дол  жна быть напра  влена на: 

− осозн  ание учащимися значи  мости умения осущес  твлять построение 

мод  ели; 

− обеспечение един  ства формирования теорети  ческих знаний и 

развития практич  еского умения осущес  твлять построение моде  лей; 

− реализацию обобще  нного подхода к изучению математ  ических 

объектов н а основе постр  оения моделей. 

Одн им из наиб олее эффективных тип  ов заданий дл  я формирования 

уме  ния моделировать явля  ются текстовые зад  ачи, а име  нно: задачи н а 

числовые зависи  мости; задачи, связа  нные с поня  тием процента; зад  ачи на 

«движ ение», «концентрацию сме  сей и спла  вов», «работу», геометр  ические 

задачи н  а построение, взаи  мное расположение фиг  ур, сторон, угл  ов и т. д. 

Моде  лями таких зад  ач могут бы  ть и табл  ицы, схемы, уравн  ения, рисунки. 

Что  бы обучающемуся реш  ить задачу, нуж  но построить е  ё математическую 

мод  ель, определить зависи  мости и уж  е тогда произв одить расчеты. 
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Прим  ером формулировок зад  ач, обеспечивающих формир  ования 

умения модели  ровать на уро  ках математики, мог  ут служить следу ющие: 

− «Составьте алгебра  ическую модель к задаче…» 

− «Соста  вьте графическую мод  ель к зад аче…» 

− «Сформулируйте зад  ачу по предлож  енному чертежу…» 

− «Сформул  ируйте задачу, кото  рая решалась с помощью следу  ющего 

уравнения…» 

− «Реш  ите задачу дву мя (тремя) спосо  бами…» 

− «Решите зад  ачу…Предложите ещ  е один спо  соб решения зад ачи…» 

− «Вычислите, выби  рая удобный поря  док действий…» 

− «…предл  ожите свой спо  соб решения зад ачи» 

− «Определите, как  ое из реше ний является оптима  льным, если ещ е не 

изуч ена теорема…» 

− «Найд  ите необычный спо  соб решения зад  ачи, позволяющий…» 

− «Рассмо  трите решение зад  ачи, сделанных…и выберите 

прави льное.» 

− «Какое и  з решений зад  ачи… вы счит аете верным?» 

Так же важнейшим средс  твом в матем  атике для формир  ования умения 

модели  ровать служит проц  есс построения граф  иков различных функ  ций. 

Обучающийся смо  жет не тол  ько увидеть воо  чию, как выгл  ядит функция н  а 

графике, н о и проанали  зировать ее повед  ение и усло  вия, в кото  рых она зад ана, 

что явля  ется уже следу ющим важнейшим резуль  татом от уме  ния строить 

мод  ели. 

Моделирование н  а том ил  и ином уро  вне применяется в  о всех сфе  рах 

человеческой жиз  ни. Научившись стро  ить и «чит ать» модели в школе, 

чело  веку не сост авит труда приме  нить свои зна  ния и в повседневной жиз ни. 

Так, напр  имер, дорожный зн  ак, изображающий схе  му объезда 

ремонти  руемого участка дор  оги, тоже явля  ется моделью, кото  рую «читают» 

води тели; диаграмма, показы  вающая изменение среднес  уточной температуры 

возд  уха за мес  яц, тоже явля  ется примером математ  ической модели, кото  рая 
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позволяет оцен  ить поведение темпера  турного режима. Матем  атика в шко  ле 

должна бы  ть предметом уче  ния и изуч ения, чтобы в повседневной жиз  ни 

человек исполь зовал ее ка  к средство изуч  ения мира вок  руг себя. 

Ча  ще всего с моделями н а уроках матем  атики обучающиеся 

сталки ваются при реше  нии текстовых зад  ач. Основные проб  лемы при 

обуч ении решению текст  овых задач возни  кают на эта  пе осмысления усло  вия 

задачи. 

Обучаю щиеся малокомплектной шко  лы не мог ут решить зад  ачу лишь 

пот ому, что н  е всегда пони  мают смысла сл ов, обозначающих т  о или ин  ое 

действие, напр  имер: использовал, подел  ился, подарил, прое  хал и д р. Поэтому 

все  гда необходимо удел  ять внимание раскр  ытию смыслового знач  ения слов, 

обозна  чающих те ил  и иные дейс  твия.  

Они н е всегда спос обны выделить в текстовых зада  чах все имеющ  иеся 

объекты, и  х взаимосвязь; н  е всегда спос  обны выделить, чт  о дано и что нуж  но 

найти, т.к. воп  рос в зада  чах может формулир  оваться и в начале вс  ей задачи, и 

в сере  дине, и в конце. В силу скуд  ного словарного зап  аса, неправильного 

поним  ания слов и выражений, обучаю  щиеся малокомплектной шко  лы, при 

прочт ении текстовых зад  ач и оказа вшись в ситу ации непонимания, чт  о 

отрицательно сказыв  ается на мотив ации к изуч ению предмета. 

Проб  лемы могут возни  кать и и з-за недоста  точного знакомства учащ  ихся 

с предм етами, ситуацией ил  и свойством объе  кта, о кото  рой идет ре чь в зад  аче; 

из-з а неумения предст  авлять себе ситу ацию на основ ании услышанного о  т 

учителя, прочит анного самостоятельно слове  сного текста. Вызыв  аются также 

те  м, что обучаю щиеся не пони  мают отношений меж  ду компонентами зад  ачи, 

то ес  ть не осмысл  ивают ее стро  ения. При осмысл  енном воспроизведении 

зад  ачи у обучаю щегося должно возни  кнуть представление о  б изложенной в 

ней ситу ации. Иначе гов  оря, воспроизведение зад  ачи происходит н  а основе 

воссозд  ающего воображения. Н а основе опис  ания, которое содер  жится в 

тек сте задачи, на  до представить се  бе ситуацию, отраж  ающую условие зад  ачи. 

Эта ситу ация должна содер жать основные дан  ные задачи, а также т  е 
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изменения, кото  рым они подвер  гаются по усло  вию задачи. Н о в больши  нстве 

случаев это  го не проис  ходит или проис  ходит частично, чт  о все рав но не 

прив одит к полн ому пониманию вс  ей, описанной в задаче, «карт  ины». 

Для то  го чтобы пон  ять задачу, обучаю  щемуся малокомплектной шко  лы 

недостаточно воспр  инять ее усло  вие в слове  сной форме пут ем чтения ил  и 

восприятия н  а слух, необх одимо, чтобы у него пр  и этом возн икли такие 

нагля  дные образы, кото  рые, воплотив в себе содер жание предложенного в 

задаче матер  иала, обеспечили б ы ее воспроиз  ведение [24]. 

Те ж е трудности возни  кают и пр  и работе с заданиями, оформл  енными 

текстом.  

Н а основе анал  иза психолого-педагог  ической литературы мож  но 

определить некот орые педагогические усло  вия, способствующие поним  анию 

содержания текст  овых математических зад  ач: 

1. Помощь в понимании жизне  нной ситуации, отраж  енной в зад  аче путем 

использ  ования предметных дейс  твий, драматизации, иллюст  рации, 

моделирования и мультимедийного сопрово  ждения. 

2. Дифференцированный под  ход к учащ  имся. 

3. Использование сист  емы экспериментальных упраж  нений по 

семанти  ческому и математи  ческому анализу текст  овой задачи [32]. 

Семанти  ческий анализ напра  влен на обеспе чение понимания 

содер  жания текста и предполагает: 

− выдел  ение и осмыс ление: отдельных сл  ов, терминов, поня  тий, как 

житей ских, так и математических, граммат  ических конструкций 

("ес  ли… то", "пос  ле того, ка к…" и т.д.), количес  твенных 

характеристик объе  кта, задаваемых слов  ами "каждого", "как  ого-

нибудь", "люб  ое", "некоторое", "все  го", "все", "поч  ти все", 

"одина  ковые", "столько ж  е", "поровну" и т.д.; 

− восстановление предм  етной ситуации, описа  нной в зад  аче, путем 

упроще  нного пересказа тек  ста с выдел  ением только сущест  венной 

для реше ния задач инфор  мации; 
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− выделение обобще нного смысла зад ачи - о че м говорится в задаче, 

указ  ание на объ ект и вели  чину, которая дол жна быть найд  ена 

(стоимость, объ  ем, площадь, колич ество и т.д.) 

Дл я пояснения рече вых оборотов, произн  осимых или прочит  анных 

действий, свой  ств и призн  аков математических объе  ктов следует 

исполь зовать различные спос  обы иллюстрации, сред  ства визуализации, нов  ые 

информационные техно  логии и т.п. 

Сред  ства визуализации все  гда были отме  нным помощником н  а всех 

эта  пах урока, особ енно на эта  пах открытия, актуал  изации, коррекции и 

систематизации зна  ний. Такими средс  твами могут бы  ть таблицы, схе  мы, 

модели, пла  ны, развернутые вопр  осы, различные фиг  уры, знаки, 

динами  ческие модели, прило  жения и т.д. Бедн ость лексического слов  аря 

сельских школь  ников затормаживает воспр  иятие и н  е позволяет усво  ить в 

пол  ном объеме т о, что город  ским обучающимися дае  тся легко. Благо даря 

сопровождению уст ной речи средс  твами визуализации, обучаю  щимся 

малокомплектной шко  лы будет гора  здо легче рабо  тать с матер  иалом и 

воспри нимать его быст  рей [33].  

Технические прор  ывы, произошедшие з а последние дес ять лет, в корне 

изме  нили подходы к представлению графич  еской информации н  а уроке. 

Теп  ерь можно трат ить намного мен  ьше времени н  а подготовку к уроку и на 

сам  ом уроке з  а счет разли чных программных и технических сред  ств. 

Красочные презен  тации, анимации, 3d-мод  ели, видео, интерак  тивные доски – 

и это ещ  е не вс  е возможности соврем  енной техники. Прим  еняя современные 

инстру менты на сво  их уроках, учит ель – экономит вре  мя и си  лы, а у 

обучающихся возра  стает интерес, повыш  ается мотивация к обучению и 

главное, возра  стают результаты обуч ения по пред мету.  

Педагогу, у которого раб  ота связана с обучающимися малокомп  лектной 

школы, необх одимо учитывать эт  и условия. Н е всегда непони  мание условия 

текст овой задачи зави  сит от интеллек  туальных особенностей обучаю  щихся, 
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иногда эт о зависит о  т таких факт оров, которые, пр  и грамотном подх оде 

педагога, н е помешают успеш  ному обучению матем  атике. 

Для успеш  ного формирования метапре  дметных умений н  а уроках 

матем  атики также след  ует не забы вать о включ ении задач разли  чного 

регионального содер  жания. Благодаря реше  нию таких зад  ач обучающемуся 

выда  ется возможность н  е только просл  едить и проанали  зировать 

происхождение важне  йших понятий, кото  рые определяют конкр  етную 

предметную обла  сть знания и способы дейс  твия, но и обеспечить се  бя 

целостностью зна  ний о сво  ем регионе и других реги  онах России, кр  ае, городе, 

о природе и живущих н  а ее террит ориях животных и птиц и т.д.  

Приведем прим  еры таких зада  ний:  

1) У ор ла-беркута вре  мя высиживания яи  ц составляет 75 % врем  ени 

выкармливания птен  цов. А вре  мя обучения орл  ят летать пос  ле их 

выл ета из гне зда составляет 35% врем  ени выкармливания птен  цов. 

Сколько врем  ени продолжается каж  дый период, ес  ли первый бол  ьше 

третьего н  а 24 дня? 

2) Н а территории Рос  сии встречаются бур  ые медведи, мас  са которых д  о 

350 кг, чт о составляет 7/8 о  т массы медв  едя гризли, кото  рый обитает 

н а западном побер ежье США, в Канаде и на Аля  ске, и 1/2 о  т массы 

бур ых медведей кадь  яки, которые жив ут на побер  ежье и остр  овах 

Аляски. Найд  ите массы медв едей гризли и кадьяки [21, 29]. 

3) И з п.Бер  еть в од  но и т о же вре  мя выплыли дв е моторные лод  ки. 

Первая лод  ка с лодо чным мотором «Вих рь», скорость кото  рого 30 

км/ч вышла в пункт Дьяч  иха (место, гд е в р.Мана впад ает р.Дьяч  иха), 

вторая, с лодочным мото  ром «Ямаха», скор  ость которого 50 к  м/ч, в 

пикет Тус  тат (место, гд е в р.Мана впад  ает р.Тус  тат). Скорость 

тече  ния реки 5 к м/ч, расст ояние до Дьяч ихи 14 км вн  из по тече нию 

реки, д о Тустата 18 к  м. Через как ое время каж дая лодка приб  удет в 

пун кт назначения? 
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Реше  ние вышеперечисленных зада  ний будет благоп  риятно сказываться 

н а формировании метапре  дметных умений обучаю  щихся малокомплектной 

шко лы. Решая зад ачи подобного ти па обучающиеся н  е только закр  епят 

вычислительные нав  ыки, но и получат нов  ые знания о  б окружающем 

живо тном мире. Так  ие задачи интер  есно решать, полу чая достоверные фак  ты 

о че  м-либо [53]. 

Боль шую роль в формировании метапре  дметных умений н  а уроках 

матем  атики играет проек  тная деятельность. Отли  чной альтернативой 

проек тной деятельности явля  ются проектные зад  ачи, поскольку н  а их реше  ние 

будет доста  точно некоторого отведе  нного времени н  а уроке. Проек  тные 

задачи – эт о такие в задачи, в которых чер  ез систему ил  и набор зада  ний 

целенаправленно стимули  руется система дейс  твий обучающихся, 

направ ленных на получ  ение новых резуль татов, которых ещ  е никогда н  е было 

в практике обучаю  щихся, в хо  де решения кото  рых происходят качест  венные 

изменения в сознании личн  ости. В больши  нстве случаев, проек  тные задачи, 

пом  имо образовательных резуль  татов, направлены н  а формирование 

коммуник ативных навыков и сотрудничества, поско  льку зачастую 

выполн яются обучающимися совме  стно. И осно  вным назначением проек  тной 

задачи явля  ется овладение нов  ыми способами дейс твий и уме  ние применять 

и х в нестанд  артных, приближенных к реальным, ситуа  циях. 

Под проек тной задачей пони  мают систему зада  ний или дейс твий, 

которые напра  влены на пои  ск пути дости  жения результата в виде реаль ного 

«продукта», удовлетв  оряющую следующим осно  вным требованиям: 1) в 

задаче описыв  ается ситуация, разре  шение которой буд  ет интересно и 

посильно учащ  имся; 2) выполнение зада ний предполагает приме  нение 

предметных зна  ний и метапре  дметных умений; 3) допуск  ается 

неопределённость в отношении спос  оба решения и конечного резул  ьтата; 4) 

система зада ний обеспечивает получ  ение конкретного прод  укта деятельности 

и позволяет продви  гаться в реше  нии как последов ательно, так и действуя 

избира  тельно [37,38]. 
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Вовлечение обучаю  щихся в проц  есс решения проек  тной задачи, бу дь то 

эт о групповая ил  и индивидуальная раб  ота, обеспечивает формир  ование таких 

метапре  дметных умений ка  к: 

− целеполагание; 

− планир ование; 

− моделирование; 

− прогнози  рование; 

− умение рабо  тать с разли  чными источниками инфор  мации; 

− выделять осно  вную мысль, глав  ные факты, нуж  ную информацию, 

устанав ливать логическую цепо  чку основных фак  тов, исследовать; 

− опред  елять границы зна  ния и незн ания; 

− соотносить науч  ные факты с повседневной жиз  нью; 

− работать самосто  ятельно, в па  ре, группе; 

− слыш  ать других, адекв  атно критиковать и анализировать и  х ответы;  

− аргумент ировать свою точ  ку зрения; 

− осущес  твлять самоконтроль, самонаб  людение, самоанализ в 

процессе деятел  ьности; 

− доводить нача  тое до кон  ца; 

− прилагать уси  лия для преодо  ления трудностей и др. 

Проек тная деятельность способ  ствует формированию у обучающихся 

разли  чных метапредметных уме  ний и навы  ков, а так же включению и  х в 

акти вный познавательный проц  есс, в хо  де которого обучаю  щийся сам, ил и 

совместно с другими обучаю  щимися, формирует учеб  ную проблему, 

осущес  твляет отбор и сбор необхо  димой информации, просмат  ривает 

варианты реше  ния проблемы, дел ает выводы, анализ  ирует и коррек  тирует 

свою деятел  ьность. Благодаря реше  нию проектных зад  ач приобретаются н  е 

только бол  ее качественные предм  етные знания, н  о и лич ный, и коллек тивный 

положительный творч  еский опыт. 

При мер проектной зад  ачи представлен в Приложении А. 
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При обуч ении классов с малым чис  лом обучающихся след  ует 

преодолевать стере  отипы привычного повед  ения в сель ском обществе чер  ез 

создание н  а уроке матем  атики ситуаций социа  льной неоднозначности. 

 Учит елю математики необх одимо создавать так  ие образовательные 

ситу ации (проблемные ситу ации), сконструированные н  а предметном 

матер  иале, для вых ода из кото  рых обучающимся, незав  исимо от и х гендерных 

разл  ичий, приходится став  ить цели, прини  мать решения, планир  овать 

деятельность, дел  ать выбор и нести з  а него ответств  енность, находить 

разли  чные решения и т.д., что благопр  иятным образом отраз  ится на осозн  ании 

обучающихся в необходимости овлад  ения метапредметными умен  иями для 

успе  шной социализации и адаптации в современном обще  стве. У так  их 

ситуаций не  т образца реше  ния, нет опреде  ленных ролей и обязанностей, 

обучаю щиеся сообща прини  мают решения, и роли в конкретной ситу  ации 

могут значит ельно отличаться о  т ролей и статуса в повседневной жиз  ни. 

Примеры ситу аций: коллективная проек  тная работа, роле  вые и дидакти  ческие 

игры, диску ссии и т.д. При  емы ситуаций социа  льной неоднозначности мож  но 

использовать и на разли  чных этапах обыкнов енного урока, напр  имер, 

организовывая пар  ную или групп  овую работу [19, 30]. 

Напр имер, урок «Аукц  ион» можно прово  дить разными спосо  бами. 

Рассмотрим од  ин из ни х: 

После изуч ения большой те  мы обучающимся объявл  яется о прове  дении 

игры п  о типу чайнв орда. Класс разбив  ается на неско лько групп/па  р. Если 

кла  ссы слишком мален  ькие, можно рассмо  треть вариант с их объеди  нением 

на ур  ок, если изуче  нные темы схо  жи. Задание сост  оит в то м, чтобы соста  вить 

цепочку геометр  ических (алгебраических) терм  инов по так  ому принципу: 

каж дый следующий тер  мин начинается с той бук  вы, какой оканчи  вается 

предыдущий («ь» во вним  ание не берё тся). Основное усло  вие: принимаются 

тол  ько те терм  ины, которые име  ют непосредственное отнош  ение к 

изуче  нному материалу. Ес  ли на од ну и т у же бук ву будет предл  ожено 

несколько терм  инов, то в чайнворд записы  вается тот тер  мин, который бы л 
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назван после  дним. Если н а последнюю бук  ву названного терм  ина не 

наход  ится предложений, т  о берется преды  дущая буква в этом сло  ве и т.д. 

Соревн  ование заканчивается, ког  да составлена цепо  чка терминов и 

следующих предло  жений нет. В процессе зап иси терминов на  д каждым 

став ится номер соответс  твующей команды. Побеж  дает та, у которой 

набра  лось наибольшее чис  ло терминов. 

Так же в содер  жание обучения матем  атике следует вклю  чать 

индивидуальные разноур  овневые метапредметные зада  ния, конструирование 

кото рых основано н  а принципах прагмат  ичности, реализации межпред  метных 

связей, отраж  ения природного и традиционного конте  кста. 

Включение в содержание обуч  ения математике метапре  дметных 

заданий, основ  анных на принц  ипах прагматичности позв олит обучающимся 

малокомп  лектной школы исполь зовать математические зна  ния не тол  ько на 

моде  лях, но и применять и  х в повсед  невной жизни дл  я решения жизне  нных 

задач. Так  ие задания позво  ляют показать свя  зь математики с жизнью, чт  о 

обуславливает усил  ение мотивации к изучению сам  ого предмета.  

След  ует помнить, чт о эффективное формир  ование любых способ  ностей 

достигается чер  ез осознанное отнош  ение обучающихся к данному проц  ессу, 

которое проявл  яется через осмыс  ление своих дейс  твий и резуль татов в 

соотве  тствии с собств енными целями и мотивами – реали  зацию рефлексивной 

деятел  ьности [37]. Этому, в свою очер  едь, также необх одимо обучать 

школь ников средствами разли  чных предметных обла  стей. В свя  зи с эт им, 

одним и  з фундаментальных звен  ьев процесса математ  ической подготовки в 

современных усло  виях развития россий  ского образования явля  ется 

формирование рефлек  сивных умений обучаю  щихся.  

Рефлексивные уме  ния — это уме  ния занимать пози  цию наблюдателя с  о 

стороны, отхо  дить от деятел  ьности и анализи  ровать трудности органи  зации 

«извне», пони  мать и оцени вать участников, креат  ивно регулировать св  ою 

деятельность и моделировать нов  ую. Рефлексивные уме  ния помогают 

нахо дить причины затруд  нений и преодо  левать их. Рефлекс  ируемым 
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осознаётся степ  ень соответствия исполь  зуемых средств постав  ленной учебной 

зад  аче. Происходит формир  ование критического отнош  ения к собств енным 

средствам, усло  виям задачи, расши рение круга сред  ств, выдвижение 

гипо тезы, выбор интуит ивного решения. В дальнейшем проис  ходит 

логическое обосно  вание и реали  зация решения [34, 49]. 

Что бы научиться осущес  твлять рефлексию сво  ей деятельности, 

обучаю щимся малокомплектной шко  лы необходимо: 

− уме  ть принимать конт  роль со стор  оны учителя ка  к главного 

помощ  ника; 

− уметь став ить цели и выделять зад  ачи; 

− уметь планир  овать свою деятел  ьность, ориентированную н  а 

достижение сформули  рованной цели и реализовывать деятел  ьность 

по составл  енному плану; 

− уме  ть наблюдать и анализировать св  ою деятельность и ее резул  ьтаты; 

− уметь дав ать оценку сво  ей деятельности и ее резуль  татам; 

− уметь опред  елять причины усп  еха и неу дач; 

− уметь коррект  ировать свою деятел  ьность и прогноз  ировать ее 

резул  ьтат; 

− уметь анализи  ровать и оцени  вать деятельность товар ищей. 

Формированию выдел  енных умений способ  ствуют следующие ти  пы 

заданий, кото  рые весьма успе  шно могут примен  яться на уро  ках математики: 

− самопр  оверка работы; 

− пров ерка работы това  рища; 

− самостоятельное конструи  рование заданий определ  енного типа; 

− реше  ние заданий разли  чными способами; 

− выпол нение заданий п  о алгоритму; 

− выпол нение заданий п  о образцу; 

− выпол нение заданий с помощью навод  ящих вопросов; 

− формул  ировка целей и задач деятел  ьности при выпол  нении 

конкретного зада  ния; 
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− формулировка выво  дов; 

− выполнение зада  ний на вре мя; 

− составление пла  на решения зада ния. 

Данные зада ния могут явля  ться основой дл  я конструирования н  а основе 

предме  тного материала метапре  дметных задач, реше  ние которых 

ориенти ровано на формир  ование конкретных метапре  дметных умений и/или 

дейс  твий. Такие зад ач отличаются о  т тех, кото  рые ориентированы тол  ько на 

предм  етный результат, уж  е по сво  ему лексическому оформ  лению. В текст овой 

формулировке метапре  дметных задач яв  но указывается, как  ой 

метапредметный прод  укт будет явля  ться результатом реше  ния [30, 37]. 

 Приведем прим  еры таких зад  ач: 

1) Опишите пл  ан выполнения следу ющего задания: Реш  ите уравнение: 

4/7+x=2/3. 

2) Соста  вьте схему последова  тельности действий, сле  дуя которой в ы 

правильно реш  ите следующую зад  ачу: 

С автоб усной станции вые  хал автобус д  о железнодорожного вокз  ала, 

находящемся н  а расстоянии 40 к м. Один и  з пассажиров авто  буса 

опоздал к отправлению, и поехал н а железнодорожный вок  зал на так  си, 

через 10 мин ут после авто буса. Автобус и такси прие  хали на 

железнод орожный вокзал одновр  еменно. Известно так же, что 

скор ость такси н а 20 км/ч больше скор  ости автобуса. Необх одимо 

найти скор ость такси и скорость авто  буса. 

3) Выберите и  з предложенных крите  риев те, 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? 
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− Верно л  и, проведены преобра  зования? 

− Верно л  и, составлена обра  тная задача? 

− Вер но ли, соста  влена краткая зап  ись? 

− Верно л  и, составлена графич  еская модель усло  вия?  

4) Оцените предло  женное решение зада  ния в соотве  тствии с 

предлож  енными критериями, обосн  овав свой выб  ор:  

Задание: «Упрос  тите выражение х2 + х2 + 5a, ес ли x=1». 

Решение: х2 + х2 +5a = 2х2 +5a = 2*12 +5a = 2+5a 

Критерии оцени  вания задания: 

Содер жание критерия Бал лы 

Представлено вер ное решение. Полу чен 

верный отв ет. 

2 

Решение н е доведено д о конца, н о 

представленные ша ги выполнены вер но. 

1 

Допущена оши бка при возве дении числа в 

степень 

0 

 

5) Выпол  ните вычисления п  о следующему пла  ну: 

1. Перемножить чис  ла 36 и 27. 

2. Слож ить 814 с резуль татом выполнения пун  кта 1. 

3. Разделить 2052 н  а 38. 

4. Вычесть и  з 101 результат выпол  нения пункта 3. 

5. Разде  лить результат выпол  нения пункта 2 н а результат выпол  нения 

пункта 4. 

Ключ евым звеном в рефлексии деятел  ьности является прове  дение 

контроля на  д действиями, орие  нтир на обра зец, идеал. Обра зец действия 

дол  жен быть хор  ошо усвоен, пре  жде, чем о н может бы ть использован в 

самоконтроле. Т о есть, что  бы сформировать нав  ыки самоорганизации у 

обучающихся, необх одимо сначала обесп  ечить усвоение обра  зца действия, 

эт о значит, на  до создать у учащихся оп  ыт, связанный с этим обра  зцом. Более 

то го, процесс разв ития самоорганизации школь  ников базируется н  а переходе 

о т готовых обра  зцов к соста  вным и и  х сочетаниям пр  и постепенном 
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прове  дении контролируемого дейс  твия. Чтобы обучаю  щиеся приобретали 

нав ыки самоорганизации, необх одимо, чтобы дейс твие с ег о операторно-

предм  етным составом бы  ло представлено доста  точно развернуто, а его сос  тав 

разработан совме  стно учителем и обучающимся. Тог  да образцы дейс твий 

предстанут пер ед учащимися н  е как взя  тые извне (случа  йные), а ка к 

необходимые, обязат  ельные и опробо  ванные на собств  енном опыте [49, 51]. 

Зде  сь полезно предл агать следующие формул  ировки заданий: «Реш  ите задачу, 

офор  мив решение п  о образцу», «Срав  ните свое реше  ние с предла  гаемым 

образцом», «Офор  мите решение зад  ачи так, что  бы оно служ  ило образцом дл  я 

вашего однокла  ссника» и т.д. 

Орган  изуя работу с обучающимися малокомп  лектной школы пр  и 

решении метапре  дметных заданий, след  ует учитывать: 

− впер вые ли предла  гается задание, ориентир  ованное на 

опреде  ленное умение, ил  и же ран  нее с подо  бным работали; 

− компо ненты учебной деятел  ьности (мотивация, ориентир  овочные 

действия, исполни  тельные действия и контрольно-

корректи ровочные действия), кото  рые должны орган ично 

вписываться в алгоритм раб  оты с метапред  метными заданиями. 

Впер вые предлагать зад  ачу, ориентированную н  а формирование 

определ  енного универсального учеб  ного действия, целесоо  бразно на уро  ке 

комплексного приме  нения знаний и умений ил  и на уро  ке 

общеметодологической направл  енности. Это позв  олит не отвлек аться 

обучающимся малокомп  лектной школы н  а усвоение предме  тного материала. 

Оптима  льным видится эт  ап после поста  новки проблемы, созд  ания плана п  о ее 

разре  шению, а та к же включ ение в сист ему знаний. В этом слу чае технология 

раб  оты с метапред метными задачами мож  ет быть предст  авлена следующим 

обра  зом: 

1. осмысленное чте  ние: необходимо выяс  нить, все л  и понятия, 

встреча  ющиеся в формул  ировке задачи поня  тны; поясняем, ес  ли это 
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требу ется; подводим обучаю  щихся к поним  анию того, как  ое умение в данном 

слу чае они дол  жны продемонстрировать; 

2. мотив ация формирования уме  ния: 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 обучаю щимися, 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 щимся для размыш  ления 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. пои ск решения: чер ез систему вопр  осов, позволяющих обучаю  щимся 

установить свя  зь между требов  анием задачи и предметными знан  иями и 

умен  иями, подводим и  х к реше  нию; 

4. оформление реше  ния; 

5. запись отв  ета; 

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 малокомп  лектной школы уж  е встречались с такой 

зада  чей, то е е можно предл  ожить на люб  ом уроке и на люб  ом этапе. Так ая 

задача мож ет служить мотивац  ионной основой дл  я открытия нов ого знания и 

позволит обучаю щимся самостоятельно сформул  ировать тему и цель уро  ка. В 

дан  ном случае раб  ота может бы  ть организована и в груп  пах/парах, 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, в последствие че  го отношение к необходимости заня  ться 

математикой с негативного смени  ться на нейтра  льное или позит ивное. Также 
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так ие задачи поле  зно предлагать н  а уроке рефле ксии знаний, чт о позволит и 

учителю, и обучающимся да  ть объективную оце  нку достигнутым 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 над зада чей [37, 52].  

Перспективным направ  лением для формир  ования метапредметных 

уме  ний обучающихся малокомп  лектной школы явля  ется включение в 

содержание обуч  ения проектных зад  ач. Пример проек  тной задачи в 

Приложении А.  

Для то  го чтобы раб ота с проек тной задачей способс  твовала достижению 

нов ых предметных и метапредметных резуль  татов, необходимо обесп  ечить 

выполнение обучаю щимися малокомплектной шко  лы следующих эта  пов: 

1. целеполагание: уточн ение целей сво  ей деятельности пр  и выполнении 

предло  женной задачи; 

2. состав ление плана сво  ей деятельности п  о достижению конеч  ного 

результата 

3. распред  еление ролей и уточнение содер  жания деятельности кажд  ого 

участника гру ппы; 

4. выполнение функцио  нальных обязанностей участн  иками группы в 

соответствии с планом; 

5. внутригр  упповая рефлексия и подготовка к презентации; 

6. презен тация готового прод  укта; 

7. оценка и самооценка проду ктов деятельности; 

8. рефле  ксия деятельности. 

Необх одимо понимать, чт  о соблюдение эта  пов и последова  тельности их 

выпол нения является обязат  ельным. В проти  вном случае реше  ние проектной 

зад  ачи превращается в обычные манипу  ляции с предло  женным материалом, 

н е обеспечивающими дости  жения обозначенной це  ли. Также след  ует 

учитывать, что  бы работа обучаю  щихся на каж  дом этапе бы  ла результативной, 

это му нужно обуч ать постепенно, систем  атично, объясняя значи  мость, 
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влияние резул  ьтата деятельности н  а каждом эта  пе на коне  чный результат 

деятел  ьности.  

Оценка деятел  ьности обучающихся в процессе реше  ния проектной 

зад  ачи осуществляется незави  симыми экспертами. Дл  я фиксации резуль татов 

экспертам предла  гаются экспертные лис  ты. Для бол  ее полной оце  нки 

результатов выпол  нения проектной зад  ачи целесообразно приме  нять листы 

рефле  ксии, обеспечивающие формир  ование регулятивных уме  ний 

обучающихся. 

Проек тные задачи мог ут применяться с успехом и на уро  ках обобщения 

и систематизации зна  ний, и н а уроках компле  ксного применения зна  ний, 

умений и навыков, поско  льку: дают возмож  ность переноса математ  ических 

знаний и способов деятел  ьности на нов ую практическую ситу ацию; 

способствуют обобщ  ению и система  тизации освоенных ран  ее разрозненных 

предм  етных знаний и умений; созд  ают условия дл  я формирования уме  ний 

действовать в группе, собл  юдая правила дело вого сотрудничества; рабо  тать с 

разли  чными источниками инфор  мации, сопоставляя и перерабатывая 

получ енную информацию; способ  ствуют повышению познават  ельного 

интереса к изучению матем  атики; создают усло  вия для включ ения 

обучающихся в активную творч  ескую деятельность. 

В заключении след  ует отметить, чт  о грамотно состав  ленное содержание 

обуч ения определяет зад  ачи и эта  пы урока. Пр  и обучении обучаю  щихся 

малокомплектной шко  лы очень важ  но понимать, как  ое содержание 

необх одимо подобрать, учит  ывая их особен  ности, чтобы проц  есс обучения 

прин осил как мож  но больше положит ельного образовательного резул  ьтата и 

способс  твовал формированию метапре  дметных умений. Предло  женный 

подход к проектированию содержат ельного компонента математ  ической 

подготовки позво  ляет в сист емно-деятельностном клю  че выстроить 

деятел  ьность обучающихся мяалоком  плектной школы и учителя матем  атики 

для формир  ования метапредметных уме  ний данной катег  ории обучающихся 

[36, 54]. 
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2.2. Организа  ционные формы и методы обуч  ения математике 

Измен  ение подходов к отбору содер  жания обучения матем  атике 

обучающихся малокомп  лектной школы, ориентир  ованное на формир  ование 

метапредметных уме  ний у дан  ной категории обучаю  щихся требуют 

измен  ения подходов к выбору организа  ционных форм и методов обуч  ения, 

адекватных цел  ям математической подго  товки в соотве  тствии с требов аниями 

новых образова  тельных стандартов и описанных вы  ше (см. 2.1.) подх одов к 

проекти рованию содержания матемта  ической подготовки.  

По д методом обуч  ения математике в контексте данн  ого исследования, 

всл  ед за И.Я Лерн  ером, будем пони  мать систему последов  ательных и 

упорядо  ченных действий учит  еля, организующего с помощью опреде  ленных 

средств практи  ческую и познава  тельную деятельность обучаю  щихся в 

проц ессе математической подго  товки с цел  ью формирования у обучающихся 

5-9 клас  сов малокомплектной шко  лы метапреметных уме  ний в проц ессе 

математической подго  товки. 

Важным структ урным компонентом мет ода обучения явля  ется прием – 

эт о элемент мет  ода, представляющий соб  ой некоторое дейс  твие (или и  х 

совокупность), направ  ленные на реали  зацию метода.  

Усп ех и эффекти  вность образовательного проц  есса в дости жении 

обозначенных цел  ей зависит о  т умелого использ  ования многообразия фо  рм 

его органи  зации. Под организа  ционной формой обуч  ения будем пони  мать 

целенаправленные, чет  ко организованные, содержа тельно насыщенные и 

методически оснащ  енные системы познават  ельного и воспитат  ельного 

общения, взаимод  ействия учителя и учащихся [26].  

Дл я того что  бы процесс обуч  ения математике способс  твовал 

формированию метапре  дметных умений обучаю  щихся малокомплектной 

шко лы, соответствовал адекв  атно отобранному обозна  ченной цели 

содер  жанию математической подго  товки организационные фор  мы и мет оды 

обучения дол  жны удовлетворять следу ющим требованиям:  
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− обеспе  чение высокого уро  вня мотивации обучаю  щихся 

малокомплектной шко  лы в проц ессе математической подго  товки. В 

конте  ксте рассматриваемого исслед  ования необходимо отби  рать такие 

организа  ционные формы и методы обуч  ения, которые позв  олят 

обучающимся малокомп  лектной школы осоз  нать необходимость 

овлад  ения метапредметными умен  иями для успеш  ного продолжения 

образо  вания, для успе  шной социализации и т.п.  

− обеспечение реали  зации метапредметных уме  ний обучающихся 

малокомп  лектной школы в процессе математ  ической подготовки. Пр  и 

этом след  ует отдавать предпо  чтение тем фор  мам и мето дам, которые 

буд  ут поддерживать: 

а) диа  лог между субъе  ктами образовательного проц  есса. Метод дол жен 

выступать в процессе обуч  ения математике в форме диал  ога (между 

учит елем и обучаю  щимися или меж  ду обучающимися); 

б) акти вную самостоятельную учеб  ную деятельность обучаю  щихся 

малокомплектной шко  лы. Метод дол жен провоцировать 

обучаю щихся на самостоя  тельные действия, кото  рые вызваны 

моти вом и вед  ут к дости  жению поставленной це  ли; 

в) исследовательский хара  ктер учебной деятел  ьности обучающихся 

малокомп  лектной школы. Воспроиз  ведение элементов исслед  ования 

в проц ессе обучения матем  атике необходимо вклю  чать в проц  есс 

обучения. Обучаю  щийся должен бы ть как «первооткр  ывателем» 

различных математ  ических фактов и объектов; 

г) совзаимо  действие субъектов учеб  ного процесса математ  ической 

подготовки (с  о-творчество, с  о-трудничество и т.д.). Иными слов  ами, 

метод обуч  ения помогает опреде  ленным способом органи  зовать 

творческое взаимод  ействие между обучаю  щимися и учит елем, 

результатом кото  рого является формир  ование способностей 

действ овать в колле  ктиве, общаться, дости  гать общего резул  ьтата; 
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д) смену деятел  ьности субъектов. Друг  ими словами, н  а уроке 

матем  атики деятельность субъе  ктов должна бы  ть не монот онна и н е 

однотипна, игро  вая должна сменя  ться самостоятельной, 

исследова  тельской. В как ие-то моме  нты учитель дол  жен выполнять 

ли шь корректирующую ро  ль, отдавая иници  ативу обучающимся, в 

иные – в контролирующую ил  и управленческую ро  ль.  

− обеспечивать рефле  ксию учебной деятел  ьности и е  е результатов. В 

условиях деятельн  остного подхода прояв ление рефлексивных уме  ний 

обучающимися малокомп  лектной школы стано  вится необходимым 

усло вием завершенности, целост  ности процесса обуч  ения. Ввиду то  го, 

что люб  ая деятельность оканчи  вается только рефле  ксией, включающей 

самоо  ценку и самоа  нализ достигнутых резуль  татов, учебная 

деятел  ьность должна бы  ть логически завер  шена.  Без осозн  ания 

завершенных дейс  твий, оценки - дости  гнута ли це  ль (на уро  ке или в 

учебном проц  ессе в цел  ом) – процесс обуч  ения математики н  е будет 

полно ценен и результ  ативен. 

На дан  ный момент в педагогической тео  рии сложились разли  чные 

классификации мето  дов обучения (Ю.К. Бабан  ский, А. Дани  лов, Б.II. Есип ова, 

И.Я. Лернер, М.Н. Скат  кин, В.Ф. Харламов и др.). В соответствии с 

выявленными вы  ше требованиями, предъяв  ляемыми к мето  дам обучения 

матем  атике, основываясь н  а сложившейся прак  тике преподавания матем  атики 

в шко  ле, а так  же известных классиф  икациях методов обуч  ения в дидак  тике 

обучения, пров едем классификацию мето  дов обучения, способс  твующих 

формированию метапре  дметных умений обучаю  щихся малокомплектной 

шко лы в проц ессе математической подго  товки: 

Наличие мот ива, идущего о т самой деятел  ьности, можно обесп  ечить 

организуя проц  есс обучения н  а основе мето  дов проблемного обуч  ения, 

деловая и ролевая иг  ры, анализ жизне  нных ситуаций и дискуссии. 

Использ  ование данных мето  дов предполагает так  ую организацию проц  есса 

обучения матем  атике, которая базир  уется на погру жении обучающихся в 
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проблемную ситу ацию. Тем сам  ым происходит активи  зация тех 

метапре  дметных умений в самостоятельной и коллективной деятел  ьности 

обучающихся, кото  рые необходимы дл  я разрешения возни  кших проблем. В 

результате че  го осуществляется овлад  ение новыми знан  иями, способами 

дейс  твия, раскрываются нов ые возможности коммун  икации, происходит 

социал  изация личности, расши  рение лексического слов  аря, развитие 

способ  ности и готов ности обучающихся приме  нять новые уме  ния в 

разли  чных ситуациях.  

Рассм  отрим фрагмент уро  ка с использ  ованием проблемного мет  ода по 

те  ме «Понятие обыкно  венной дроби». 

Поста  новка проблемы.  

Учит ель показывает дет  ям апельсин. 

- Апел  ьсин один, а нас в классе вос  емь человек. Чт  о нужно сдел  ать, 

чтобы апел  ьсин достался кажд  ому?  

Ребята выдви  гают версии. Ког  да один и з ребят да ет правильную вер  сию, 

учитель повто  ряет ее. 

- Апел  ьсин нужно разде  лить. Сколько апель  сина получит каж  дый из 

ва  с? 

Ребята ищ  ут выход и  з ситуации, выдви  гают версии. Ког  да ребята най  дут 

правильную вер  сию, учитель озвуч  ивает и закре  пляет ее.  

Вс  е ребята прогова  ривают правильную вер  сию. 

- Если прави  льно разделить, т  о каждый полу чит дольку апель сина. 

Вот эт а одна дол  ька (показывает) о  т апельсина и называется дро  бью. 

Дробь – од  на или неско  лько равных дол  ей, ее запис ывают двумя 

натура  льными числами, кото  рые разделены чер  той. 

                  3 – числитель дро  би 

  
3

10
 

                10 – знаменатель дро  би 

— Знаменатель 10 показ  ывает, на скол  ько долей дел ят целое. 
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— Чт о показывает числи  тель 3? (сколько так их долей взя  ли). 

Изучение те  мы проходит в форме реше  ния интересных практи  ческих и 

познава  тельных задач. Пробл  емное обучение эффек  тивно способствует 

формир  ованию у обучаю щихся таких метапре  дметных умений, ка  к: умение 

расчл  енять задачу н  а составные час  ти, умение прави  льно формулировать 

вопр осы к зад аче, видеть оши  бки, строить математ  ическую модель, прово  дить 

анализ и на осн  ове него дел  ать выводы; способ  ствует появлению инте  реса к 

пред  мету, прививает нав  ыки исследовательской раб  оты и жела  ние 

самостоятельно реш  ать возникшие ситу ации. 

Рассмотрим фраг  мент урока с использованием дело  вой игры п о теме 

«Площ  ади многоугольников». 

В начале уро  ка учитель знак  омит учащихся с  о строитель ным 

производством и одной и  з наиболее распрост раненных строительных 

профе  ссий — столяра. 

Сего  дня у на  с с ва ми заключительный ур  ок по те  ме: «Площади 

многоуго  льников», этот ур  ок пройдет в форме дело  вой игры. В ходе эт  ой игры 

в ы сможете убеди  ться, что геоме  трия очень важ  ная наука, имею щая огромное 

практи ческое применение, особ  енно в строите  льстве. 

Один и  з обучающихся, подго  товив сообщение, расска  зывает о 

профе  ссии столяра, ег о обязанностях н  а стройке и в произв  одстве. 

Постановка зад  ачи: сегодня вс  е обучающиеся буд  ут выступать в роли 

строи  телей. Требуется выпол  нить рабо ту по наст илу полов строящ  егося 

детского са  да. Предлагается произ  вести настил парке  тного пола в игровом 

за  ле размером 6,5*9,5 м. Паркетные пли  тки имеют фор  му прямоугольных 

треу гольников, параллел  ограммов и равнобе  дренных трапеций. Рассч  итать 

количество необхо  димой плитки на  до так, что  бы после н астилки по  ла не 

оста  лось лишних пли  ток и чис  ло треугольных пл  иток бы  ло минимальным, а 

плиток в форме параллел  ограммов и тр  апеций — одина  ковое количество. 

Прав ила игры. Обучаю  щиеся разбиваются н а три бриг ады.  Избираю тся 

бригадиры. 
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Пер вая бригада — стол яры. Им нуж  но изготовить парке  тные плитки 

указа  нных размеров в необходимом колич  естве. 

Вторая бриг  ада — поставщики. И м нужно доста  вить необходимо е 

количество пли  ток на строит ельную площадку. Он  и рассчитыва  ют это 

колич ество. 

Третья бриг  ада — паркетчики. Что  бы проконтролировать дос  тавку, на  до 

наперед зна  ть, сколько и каких парке  тных плиток по  надобится дл я покрытия 

по ла. 

Отдел технич еского контроля - тр и человека, выполн  ившие эту раб  оту 

дома, контро  лируют работу ком  анд и осущес  твляют проверку. 

Побеж дает в иг ре та кома нда, которая пер вой выполнит пр  авильный 

рас  чет. Прежде че  м приступить к решению постав ленной задачи, необх одимо 

повторить форм  улы для вычис  ления площад  ей вышеуказанных фиг  ур. 

На уро  ках с использ  ованием деловой иг  ры обучающимся выда  ется 

возможность приме  нить знания предме  тного материала в ситуации, 

прибли  женной к реал  ьной. Только уж  е от органи  зации самой деятел  ьности 

возрастает инте  рес к дальн  ейшей работе. Те  м самым ценн ость предметного 

матер  иала для сам их обучающихся значит  ельно возрастает. Пом  имо 

положительных предм  етных результатов формир  уются и метапре дметные 

умения так  ие как: уме  ние моделировать, приме  нять знания н  а практике, 

рабо  тать сообща, нахо  дить компромиссы, нахо  дить и коррект  ировать свои 

оши бки и оши бки команды и т.д.  

Рассмотрим фраг  мент урока с использованием диску ссии. 

В проц ессе изучения разд  ела «Обыкновенные дро  би» на уро  ке 

общеметодологической направл  енности обучающимся необх одимо 

выполнить самостоя  тельную работу. Прив  едем фрагмент самостоя  тельной 

работы: 

1. Выбе  рите неверное равен  ство: 

а) 
4

7
−

2

7
 = 

2

14
;       б) 

2

15
+

4

15
=

6

30
;       в)

12

100
+

27

100
=

39

200
;   
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г) 
5

8
+

4

8
=

9

8
 ;        д)1

5

16
−

4

16
 =

11

32
                   

2. Выбе  рите неправильную дро  бь: 

          а) 
1

2
;  б) 

2

3
;  в) 

3

4
 ; г) 

5

5
;  д) 

6

7
.    

3. Выбе  рите верное утверж  дение: 

а) при вычит ании дробей с  одинаковыми  знамена  телями  числители  

вычит аются, а знамен атели складываются; 

б) люб  ое смешанное чис  ло можно предст авить в ви  де правильной 

дро би; 

в) дробная час ть смешанного чис  ла всегда бол  ьше его цел ой части; 

г) люб  ое натуральное чис  ло можно запи  сать в ви  де дроби с 

натуральным знамен  ателем.    

1. Дискуссия - обсуж  дение результатов самостоя  тельной работы. 

Напр имер, после быст  рой проверки тес  та на уро  ке обнаруживаются 

проб  елы знаний учащ  ихся.  Например, ес  ть ошибки в первом зада  нии: 
4

7
−

2

7
=

2

14
 и 1

5

16
−

4

16
 =

11

32
 - некот орые  обучающиеся  счит  ают равенство вер  ным.  

Обучающиеся   в ходе обсуж  дения убеждаются, чт  о при слож  ении дробей с 

одинаковыми   знамена  телями, нужно слож  ить их числи  тели, а знамен атель 

оставить преж  ним, для это  го обучающиеся прив  одят примеры и  з жизни. Пр  и 

проверке втор  ого задания выясн  яется, что некот  орые обучающиеся пло  хо 

отличают прави  льные дроби о т неправильных. Т е, кто прави  льно решили эт  о 

задание, ещ е раз объяс няют, какие дро  би называются правил  ьными и как  ие 

неправильными. Возни  кает вопрос: поч  ему дроби назв  али «правильными» и 

«неправильными». Обучаю  щиеся дискутируют и стараются да  ть этому 

объяс  нение. Далее перех одим к обсуж  дению третьего зада  ния: обсуждаются 

теорети  ческие задания а), б), в), г). К  о всем утверж  дениям приводятся 

практи ческие примеры и объяснения. Те  м самым повтор  яются правила 

слож  ения и вычит ания дробей и подкрепляются приме  рами. 

2. Дискуссия: «Нуж  ны ли дро  би?» 
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Учитель зад  ает вопрос: «А нужны л  и дроби воо  бще? Может, и  х зря 

приду мали, вычисляли б  ы, применяя тол  ько натуральные чис  ла, и оши  бок 

было б  ы меньше». Больши  нство обучающихся гово  рят, что он  и нужны, чт о 

возникает необход  имость использования и  х при деле нии на рав ное количество 

час  тей (долей). Теп  ерь дается возмож  ность выступить подготов  ившимся 

обучающимся с небольшим докл  адом об обыкно  венных дробях: 

 «Просте  йшими дробями пользо  вались ещё в древности (2 тыс  яч лет д о 

н.э.). Дроби нуж ны были, что  бы выразить резул  ьтат измерения дли  ны, 

массы, площ  ади в случ  аях, когда един  ица измерения н е укладывалась в 

измеряемой вели  чине целое чис  ло раз. Тог  да вводили нов  ую, меньшую един  ицу 

измерения. Назв  ания этих нов ых единиц измер  ения и ста ли первыми 

назва ниями дробей. Напр  имер, дробь ½ д о сих по р называют «поло  вина»; у 

рим лян слово «унц  ия» сначала бы ло названием двенад  цатой доли един  ицы 

массы, н о потом унц ия стала обозн  ачать одну двенад цатую долю люб  ой 

величины (гово  рили: «Семь унц  ий пути», т.е. се мь двенадцатых пу  ти. Так, 

древ ние вавилоняне име  ли специальные обозна  чения для дро  бей  
1

2
 ,

1

3
,

2

3
 . 

В завер  шение дискуссии обучаю  щиеся приходят к общему выв  оду о 

необход  имости использования дро  бей и совер  шения действий на  д ними в 

жизни кажд  ого человека. Зна  чит, труд, кото  рый был прод  елан обучающимися 

в процессе изуч  ения данного разд  ела, оправдывает се  бя. 

Затем учит ель предлагает послу шать небольшое сообщ  ение из исто  рии об 

обыкно  венных дробей: 

Прове  дение дискуссии в  о время уро  ка дает возмож  ность обучающимся 

выска  зать свое собств  енное мнение п  о поводу че  го-либо, услы  шать мнение 

дру гих участников диску ссии. Тем сам ым каждый обучаю  щийся, 

участвующий в дискуссии, «приме  ряет на се бя» предмет разго  вора и 

форми  рует свое собств  енное отношение к нему, выра  жает отношение, 

приб  егая к сво  ему собственному опы  ту, осознавая значи  мость предметного 

матер  иала в сво  ей жизни. Пом  имо предметных резуль  татов от прове  дения 
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дискуссии формир  уются и метапре  дметные умения так  ие как: осущес  твлять 

рефлексию, уме  ние слушать собесе  дника, формулировать и выражать св  ои 

мысли (мне  ние), умение адекв  атно критиковать отв  еты других, пони  мать 

значимость и ценность пред  мета обсуждения. Особ  енно важным в такой 

фор  ме организации обуч  ения обучающихся малокомп  лектной школы явля  ется 

выражение собств  енной позиции, собств  енного мнения в отношении 

конкр етной темы обсуж  дения, где выраж  ение мыслей н  е будет ке  м-то 

пререк аться, а наоб орот, вместе с учителем и другими обучаю  щимися – 

помогут, разъя  снят, «разложат п  о полочкам». В такие моме  нты обучающийся 

малокомп  лектной школы буд  ет чувствовать се  бя наравне с  о всеми, 

незав исимо от сво  его социального стат  уса, возраста, разв  ития, что 

благоп  риятно скажется н  а его самоо ценке.  

Учету выдел  енных выше требо  ваний будет способс твовать такая фор  ма 

организации образова  тельного процесса, кото  рая основывается н  а технологии 

образова тельного события. 

Е.Н. Иван  ова, раскрывая осно  вную мысль дан  ной технологии, 

подчер  кивает, что он  а ориентирована н  а создание опреде  ленных условий дл  я 

действий обучаю  щегося, в резул  ьтате чего и  м создаётся образова  тельный 

продукт; пот ом действие усилив  ается рефлексией. Осмысл  енный опыт 

высту пает средством дости  жения новой це  ли. Каждый обучаю  щийся 

образовательного собы  тия – это действи  тельно участник, у которого св  оя 

деятельность, св  ои переживания, св  ои мысли. По  ле выбора ресу рсов, 

содержания и времени огран  ичено, но обучаю  щийся имеет неогран  иченные 

возможности, так  им образом, образова  тельное событие оказыв ается 

средством расши  рения возможностей дл  я личного дейс твия каждого 

учаще  гося [16]. 

Характеристиками образова  тельного события, согл  асно О.Ю. Жилиной, 

явля  ются:  

− полидеятельностная струк  тура, обязательно включ  ающая 

коммуникацию;  
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− актуа  льная культуросообразность - нали  чие культурного прото  типа и 

одновр  еменно поддержка в среде и укладе образова  тельного 

учреждения, ка  к правило, публич  ность;  

− возможность импров изации, порождения нов  ых смыслов, дл  я чего 

исполь зуется: игра, диа лог, групповая раб ота, экспертиза, мет  од 

проектов, образова  тельное путешествие, погру жение, эвристическое 

обуч ение и т.д. [14].  

Образова  тельные события напра  влены на формир  ование определенных 

навы ков, в наш  ем случае ре  чь идет о метапредметных уме  ний, помогающих 

осваи  вать пространства неизве  стного — не лежа щего в опы  те или 

неосмыс  ленного опыта. Собы  тие несет функ  цию сопровождения чело  века в 

обозна  ченной теме, е  е проживания и переживания, «пропус  кания через се  бя», 

когда ощуща  ются прежние гран  ицы представлений о себе и нащупываются 

нов ые [45]. 

Применение дан  ной технологии в процессе математ  ической подготовки, 

ка  к показывает оп  ыт, обеспечивает успе  шную социализацию обучаю  щихся 

малокомплектной шко  лы, обогащение и х терминологического и лексического 

зап аса, способствует прожи  ванию, пониманию и принятию разли  чных 

жизненных ситу аций, которые мог  ут найти св ое отражение в предметных 

зада  чах, раскрытию смысл  ового запаса содер  жания учебного матер  иала. Все 

эт о в совоку пности положительно сказыв  ается на формир  овании 

метапредметных уме  ний в проц  ессе математической подго  товки. К так  им 

событиям мож  но отнести Поли  гоны, Дебаты, Математ  ический бой, Кве  ст, 

Вебквест, Тур  нир по устн  ому счету и т.д. Событийные образова  тельные 

программы мог  ут быть реализ  ованы отдельной шко  лой в рам  ках своей 

образова  тельной программы. Эт  о могут бы  ть особые «событ  ийные» модули, в 

которые шко  ла включает взро  слых, профессионалов в определенной сфе  ре 

деятельности, родит  елей. Участниками образова  тельных событий мог  ут быть 

разновоз  растные группы, нов  ые «особые» взро  слые и т.д. Необх одимо, чтобы 

шко ла была гот ова применять разнооб  разные формы заня тий, которые мог  ут 
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быть вклю чены в распи  сание. Образовательные собы  тия могут бы  ть 

использованы ка  к для выстра  ивания образовательного проц  есса, так и 

мониторинга соврем  енных образовательных резуль  татов. Для обучаю  щихся 

малокомплектной шко  лы это нов ые возможности дл  я взаимодействия и 

коммуникации в своем обще  стве, где мож  но проявить се  бя, применить св  ои 

знания и получить чт  о-то совер  шенно новое [17].   

Дл я формирования метапре  дметных умений обучаю  щихся 

малокомплектной шко  лы необходимо и  х постоянное включ  ение в акти  вную 

аналитическую деятел  ьность при раб  оте с математи  ческими текстами. 

Н и один ур  ок математики н  е обходится бе  з аналитической 

деятел  ьности: всегда присут  ствуют элементы исслед  ования, анализа, пои ска, 

сравнения, прогнози  рования, прослеживания шаг  ов, отрабатываются 

отдел  ьные алгоритмы, осозн аются термины и сущность опреде  лений, 

устанавливаются свя  зи и зависи  мости – все эт о элементы аналити  ческой 

работы.  

Дл я обучающихся малокомп  лектной школы, ка  к и дл  я любых дру гих 

обучающихся, особ  енно важен н  а уроках матем  атики такой ви  д деятельности. 

Осо  бую сложность в обучении вызы  вают сложности в понимании длин  ных 

предложений и текстов, особ  енно с примен  ением математических терм  инов. 

Для дальне йшего облегчения поним  ания различных математ  ических 

формулировок, тео  рем, доказательств, текст овых задач и т.д. необходимо 

вклю чать обучающихся малокомп  лектной школы в аналитическую 

деятел  ьность. Такая раб  ота должна бы ть направлена н  а: 

− раскрытие семан  тики отдельных математ  ических терминов, сл  ов, 

свойств и признаков математ  ических объектов; 

− под  бор синонимов и антонимов к новым, соврем  енным, малознакомым 

дл я обучающихся малокомп  лектной школы сло  вам, новым терм  инам; 

− предоставление возмож  ности увидеть в словах и терминах сход  ства и 

отли чия, поиск анал  ога; 
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− схематическое сопрово  ждение аналитической деятел  ьности и т д. 

Использование н  а уроках так их методов обуч  ения как наблю  дение, 

сравнение, сопоста  вление, эксперимент, ана  лиз и обобщ ение влияют н  е только 

н а развитие математ  ических способностей, н  о и н а умение анализи  ровать 

процессы, происх одящие в окруж  ающем нас ми ре.  

Большая пол  ьза для формир  ования метапредметных уме  ний будет о  т 

применения н  а уроках матем  атики методов обуч  ения, позволяющих 

обучаю щимся малокомплектной шко  лы выразить св ою позицию, св ое 

понимание изуча  емых математических объе  ктов, процессов и т.п. без 

непосредс  твенного применения рече  вых конструкций русс  кого языка. К таким 

мето  дам можно отне  сти метод «Кар ты памяти» – отк аз от обыч  ных 

«линейных» запи  сей и фикс  ация информации в графической фор ме в ви  де 

ветвящейся кро  ны дерева с использованием разли  чных иллюстраций, 

симв олов, шаблонов и т.п. 

Данный мет од является вес  ьма результативным пр  и изучении и 

коррекции неправи  льного понимания теорети  ческого материала, реше  нии 

сюжетных зад  ач, поскольку позво  ляет зафиксировать осно  вные идеи, 

свой ства, признаки и связь математ  ических объектов, алгор  итмы выполнения 

дейс  твий и т.п. в удобной и понятной фор  ме для обучаю  щихся 

малокомплектной шко  лы.  

Следует отме  тить, что состав ленные в хо  де совместной раб  оты схемы, 

графич еские шаблоны и т.п. не сра  зу могут прин  ести ожидаемый эфф  ект, 

необходимо науч  ить обучающихся пользо  ваться ими. Н а первом эта  пе 

полезно буд  ет, предлагая обучаю  щимся текстовые опис  ания ситуаций, 

прос  ить подобрать к ним соответс  твующую схему - рису нок, затем отве  тить 

на вопр  осы по предло  женной ситуации и самим сформул  ировать возможные 

вопр осы. Самое глав ное, что необх одимо учитывать пр  и составлении «Ка  рт 

памяти» (некот орые исследователи трак  туют как «Мента  льные карты»), чт  о в 

цен тре схемы/кар  ты должно бы  ть центральное, сам  ое главное, поня  тие 

(термин, объ  ект), от кото  рого исходят вс  е связи и зависимости. Прив  едем 
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пример использ  ований данного мет  ода в проц ессе обучения реше  нию задач н  а 

движение. Кар  та памяти изобр  ажена на Рису нке 5. 

 

Рис.5 Кар  та памяти 

Дан ный способ структур  ирования информации позво  ляет обучающимся 

малокомп  лектной школы разло  жить имеющиеся зна  ния «по поло  чкам». 

Достаточно боль  шое количество инфор  мации возможно умес  тить в 

небол  ьшую карту. Предл  ожить начать запол  нение карты мож  но с нач ала 

решения сам  ых элементарных зад  ач на движ  ение с помо щью учителя, 

посте  пенно расширяя е е границы, последов  ательно дописывая слу чаи, 

описанные в задачах. Оче  нь важным компон  ентом такой схе  мы, для 

обучаю щихся малокомплектной шко  лы, является изобра  жение направления 

объе  кта (машины, лод ки) не тол  ько указательными стрел  ками, но и самим 

предм  етом. Применение в схеме разли  чных цветов так же благоприятно 

сказыв ается на поним  ании материала. Ещ  е не мен ее важным аспе  ктом 

построения «ка  рт памяти» явля  ется четкое прогова  ривание тех проце  ссов и 

явле  ний, которые описыв  аются на кар  те. Когда обучаю  щиеся уже н  а 

достаточном уро  вне владеют так  ой техникой структур  ирования информации, 

е  е можно исполь зовать как спо  соб контроля и коррекции зна  ний. С помо щью 
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данного мет  ода формируются так  ие метапредметные уме  ния, как ана  лиз, 

систематизация, структур  ирование знаний, уме  ние работать с информацией, 

уме  ние выражать св ои мысли, опред  елять главную мыс  ль, строить мод  ели 

знаний и т.д. 

В соврем  енном процессе обуч  ения особую ро  ль играют рефлек  сивные 

методы обуч  ения. Данная гру ппа методов примен  яется на после  днем этапе 

уро ка как логич  еское его завер  шение. Однако приме  нение рефлексивных 

мето  дов может осущест  вляться в тече  ние всего уро  ка, и он и могут прохо  дить 

через вс  ю канву уро  ка. Например, сущес  твует необходимость приме  нять их 

пос  ле групповой раб  оты (неважно, н  а каком эта  пе урока он  а была 

органи  зована) после получ  ения важного выв  ода на уро  ке. Это необх одимо 

делать дл  я фиксации определ  енного состояния в эмоциях, знан  иях, умениях, 

осущест вленных способах деятел  ьности. Если обучаю  щийся сам н е в 

состо  янии проводить рефле  ксию деятельности ил  и рефлексию 

эмоцион ального состояния, учит  елю необходимо сам  ому, индивидуально, 

зада  вать от центра  льного вопроса рефле  ксии еще и наводящие вопр  осы, 

которые позв олят обучающемуся осоз  нать свое внутр  еннее. Цель прове  дения 

рефлексии н  а уроке матем  атики заключается в выявлении то  го, достигнута л  и 

поставленная це  ль и осоз  наны ли спос  обы ее дости жения. Поэтому 

рефлек сивный этап уро  ка взаимосвязан с  о всеми этап  ами урока, в наибольшей 

степ  ени – с эта пом целеполагания и требует осо  бой подготовки.  

В сочетании разли  чных форм обуч  ения (индивидуальная, групп  овая и 

коллек тивная) можно выде  лить соответствующие фор  мы организации 

рефле  ксии в проц ессе обучения матем  атике: 

а) индивидуальная, кото рая направлена н а формирование обучаю  щимся 

объективной самоо  ценки своей деятел  ьности и е  е результате н  а уроке; 

б) групп овая, ориентированная н  а выявление знач  имости деятел  ьности 

каждого чле  на группы, образо  ванной на уро  ке, для дости  жения 

максимального резул  ьтата в ре  шении постав ленной задачи; 
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в) коллек тивная, направленная н  а формирование вы  вода о  б общем 

достиг  нутом результате н  а уроке. 

Напр имер, при изуч  ении темы «Пря  мая и обра  тная пропорциональные 

зависи мости» целесообразно исполь зовать индивидуальную фор  му 

организации рефле  ксии деятельности, чт  о будет способс  твовать 

формированию уме  ния оценивать св  ои личные усп  ехи, результаты в процессе 

изуч ения темы, осозн анию собственных уд  ач и неу дач. Обучающийся 

малокомп  лектной школы смо  жет зафиксировать св  ое собственное 

эмоцион альное состояние, удовлет  ворение или неудовле  творение, по 

отнош  ению к сво  им знаниям п  о данной те  ме и индивид  уально сможет 

опред  елить дальнейшие перспе  ктивы. Если резул  ьтат при органи  зации 

индивидуальной рефле  ксии будет неудовлетв  орительным, то групп  овая и 

коллек тивная формы то  же покажут неудовлетв  орительный результат [25]. 

Преобла  дающими методами в процессе обуч  ения являются 

интерак тивные и рефлек  сивные методы обуч  ения. 

Интерактивные мет  оды ориентированы н  а широкое взаимод  ействие 

субъектов образова  тельного процесса, н  а доминирование актив  ности 

обучающихся; равноп  равие субъектов. Особен  ность этих мето  дов в то  м, что 

он и имеют диалог  ичный характер взаимод  ействия. При эт  ом подразумевается, 

чт о диалог выстраи  вается между обучаю  щимися, но пр  и помощи учит еля, 

учитель ка  к бы вед  ет обучающегося з  а собой, напр  имер, управляя ег  о учебной 

деятель ностью в проц  ессе диалога. Реали  зация таких мето  дов требует 

тщател  ьного продумывания и творческого подх ода учителя. Н а первый взг  ляд, 

они кажу тся весьма тру дно реализуемыми в процессе математ  ической 

подготовки, н  о их эффекти  вность бесспорна. Интерак  тивные методы 

обуч ения позволяют формир  овать все ви  ды УУД и в пол ной мере 

соответ ствуют деятельностному подх оду в обуч  ении. Такие мет  оды 

позволяют управ лять процессом обуч  ения, а так  же диагностировать ег  о 

результаты. Сре  ди них м  ы особо выде  ляем такие мет  оды, как дело вая и 

роле  вая игры, диску  ссии. 
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Применение в процессе обуч  ения математике так  их методов позв  олит 

привить обучаю щимся малокомплектной шко  лы потребность в коммуникации 

и развитии навы  ков делового обще  ния через включ  ение в групп  овую, 

коллективную деятел  ьность при реше  нии проблем предм  етной области. 

Выдел  енные методы обуч  ения позволяют формир  овать коммуникативные 

уме  ния обучающихся малокомп  лектной школы, способ  ствуют социализации 

личн ости через включ  ение их в речевые ситу ации, сконструированные н  а 

предметном матер  иале, вызывающие жела  ние высказываться, органи  зовать 

коммуникацию с учетом особен  ностей культуры обще  ния, традиций, 

особен  ности семейного воспи  тания, ценностей и т.п. 

Выстроить проц  есс обучения матем  атики, основываясь тол  ько лишь н а одном 

мет оде обучения, вес  ьма трудно и нецелесообразно. Дл  я достижения 

компле  ксного образовательного резул  ьтата при реали  зации деятельностного 

подх ода необходимо приме  нять несколько мето  дов. При выб  оре методов 

обуч ения необходимо учиты  вать цели обуч  ения, особенности обучаю  щихся 

малокомплектной шко  лы, содержание обуч  ения, которое в большей ме  ре 

влияет н  а выбор мет ода, возможности информа  ционно-образовательной 

сре  ды, возможности учит  еля, способности и интересы обучаю  щихся, 

различные внеш  ние факторы. Ещ  е раз отме  тим, что н  и один мет од обучения 

н е является универс  альным. Эффективность использ  ования каждого мет  ода 

обучения напр  ямую зависит отт  ого, как учит ель учитывает осно  вные его 

концепт уальные положения пр  и организации проц  есса обучения, а также 

наско  лько разумно приме  нение того ил  и иного мет ода в проц  ессе 

математической подго  товки. 
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2.3. Опытно-экспериме  нтальная работа. 

Опы тно-экспериментальная час  ть исследования провод  илась на ба зе 

муниципального бюдже  тного общеобразовательного учреж  дения «Беретская  

ОО Ш» Красноярского кр  ая Березовского рай  она п. Бер  еть (5-9 классы) 

Це  ль эксперимента: убеди  ться в эффекти  вности разработанного 

содер  жания, организационных фо  рм и мето  дов обучения;  

Н а момент прове  дения опытно-экспериме  нтальной работы в 5-9 классах 

обуча  лось 12 человек, сре  ди которых 2 обучаю  щихся из 5 кла сса, 3 

обучающихся и  з 6 класса, 3 обучаю  щихся из 7 кла сса, 2 обучающихся и  з 8 

класса и 2 обучающихся и  з 9 класса, сред  няя оценка успева  емости всех 

обучаю щихся 3,8.  Эксперимент прово  дился в тр  и этапа:  

1. опреде  ление первоначального уро  вня сформированности предм  етных 

и метапре  дметных умений в 5-9 классах МБ  ОУ «Беретская ОО  Ш»;  

2. применение разрабо танных учебных матер  иалов на уро  ках 

математики в 5-9 классах, направ  ленных на формир  ование метапредметных 

уме  ний обучающихся малокомп  лектной школы;  

3. опреде  ление уровня сформиро  ванности предметных и 

метапредметных уме  ний у обучаю щихся 5-9 классов МБ  ОУ «Беретская 

ОО  Ш».  

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

имеющегося уро  вня предметных уме  ний обучающихся бы  ла предложена 

вход  ная контрольная раб  ота по матем атике, продолжительность выпол  нения 

которой соста  вляла 40 минут. Дл  я диагностики уро  вня сформированности 

метапре  дметных умений бы  ла предложена диагност  ическая работа 

продолжит ельностью 60 минут.  

Диагност ическая работа - эт о деятельность п  о выявлению актуал  ьного 

состояния и тенденций индивид  уально-личностного разв  ития субъектов 

педагоги  ческого взаимодействия, направ  ленную на управ ление качеством 

образова  тельного процесса.  
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Це  ль работы: опред  елить наличие и уровень сформиро  ванности 

предметных и метапредметных уме  ний у обучаю щихся малокомплектной 

шко лы 5-9 классов.  

Ана  лиз научно-исследова  тельской литературы позв  олил нам сдел  ать 

отбор диагност ических материалов дл  я их апроб  ации как сред  ства проверки и 

оценки уро  вня сформированности метапре  дметных умений обучаю  щихся 

малокомплектной шко  лы. 

Мы предпо  ложили, что отслеж ивать уровень сформиро  ванности 

предметных и метапредметных уме  ний можно чер  ез самостоятельное 

выпол нение обучающимися малокомп  лектной школы разли  чных упражнений. 

Дл  я определения сформиро  ванности предметных резуль  татов мы 

исполь зовали входные контро льные работы (с  м. Приложение Б), для 

опреде  ления уровня метапре  дметных умений исполь  зовали диагностическую 

раб  оту (см. Прило  жение Г, Прило  жение Д). 

Методи ческая рекомендация: Проце  дура определения уро  вня 

сформированности предм  етных результатов у обучающихся 

малокомп  лектной школы сост  оит в следу ющем: всем обучаю  щимся класса 

разд  ают по дв а листа, н а одном напеч атаны предметные зада  ния, а дру гой 

лист, чис  тый, для отве  тов. Время выпол  нения задания 40 ми н. Процедура 

диагно  стики метапредметных уме  ний аналогична, тол  ько времени н а 

выполнение зада  ний дается 60 мин  ут.  

При обраб  отке полученных отве  тов каждое зада  ние, в зависи  мости от 

то го, верно ил  и неверно он  о решено, отмеч  ается знаками "1" ил  и "0". Если 

обучаю щийся не усп  ел решить зада ние, оно отмеч ается знаком "0". Зат  ем 

данные п  о каждому обучаю  щемуся заносятся в итоговую ведом  ость. 

Пользуясь данн  ыми этой ведом  ости можно лег  ко подсчитать колич  ество 

обучающихся (в процентном отнош  ении), которые реш  или определенное 

чис  ло заданий прави  льно, тем сам  ым проследить уров  ень сформированности 

предм  етных результатов и метапредметных уме  ний у обучаю щихся 

малокомплектной шко  лы.  
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Для фиксир  ования результатов диагно  стики обучающихся в 

статистических табл  ицах 1,3,5,7,9 мы отме  чали:  

0 – не прист упал к реше  нию задачи ил  и решил н  е верно;  

1 – зад ача решена вер  но.  

Ниже, в таблицах 1-9 предст авлены данные 5-9 клас  сов: 

Таблица 1 

Диагно  стика предметных резуль  татов обучающихся н  а начало 

исслед ования 

Обучающийся 
К

л
а  сс

 

З
ад

ан
и

е 
1

 

З
ад

а  н
и

е 
2
 

З
ад

ан
и

е 
3

 

З
ад

а  н
и

е 
4
 

З
ад

ан
и

е 
5

 

И
т

о
  г
о
 

У
р

о
в

ен
ь

 

Ири на К. 
5 

1 1 1 0 1 4 С 

Виктория Х. 1 1 0 0 0 2 Н 

Соф ья В. 

6 

1 1 1 0 0 3 С 

Мария Р. 0 1 1 1 1 4 Н 

Пав  ел С. 1 1 1 1 1 5 В 

Константин М. 

7 

1 1 0 0 0 2 Н 

Сер гей Н. 1 1 1 0 0 3 Н 

Ксения Ф. 1 1 1 1 0 4 С 

Дан  иил А  
8 

1 1 0 1 1 4 С 

Руслана Б. 1 1 1 0 0 4 Н 

Сер гей В. 
9 

1 1 1 0 0 3 Н 

Илья Н. 1 1 1 0 0 3 Н 

Шка ла оценивания:  

0–60% (0–3 бал  лов) – низкий (неудовлетв орительный и 

удовлетво  рительный) уровень предм  етных результатов;  

61–80% (4 бал  лов) – средний (хоро  ший) уровень предм  етных 

результатов;  

81–100% (5 бал  лов) – высокий (отли  чный) уровень предм  етных 

результатов.  

Свод  ные данные заклю  чены в табл ицу 2, с цел ью выявления уро вня 

предметных зна  ний обучающихся малокомп  лектной школы:  

Табл ица 2 
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Распределение обучаю  щихся малокомплектной шко  лы по уро  вню 

владения предм  етным материалом 

 Низ  кий Средний Высо кий 

Количество обучаю щихся 7 4 1 

% обучающихся 58,3% 33,4% 8,3% 

 

Резул ьтаты диагностики обучаю  щихся 5-9 классов предст  авлены на 

Ри с.6: 

 

Рис.6. Распред еление обучающихся 5-9 клас  сов малокомплектной 

шко лы по уро  вню владения предм  етным материалом 

П о результатам диагно  стики предметных резуль  татов можно сдел  ать 

вывод, чт о обучающиеся малоком  плектой школы име  ют низкий 

(удовлетво  рительный и неудовлетв  орительный) уровень предм  етных 

результатов.   

Табл ица 3 

Регулятивные УУ  Д 

Обучающиеся 
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Ирина К. 
5 

1 1 1 0 0 1 1 1 6 С 

Викт  ория Х. 0 1 1 0 1 0 1 0 4 Н 

Софья В. 
6 

1 1 1 1 0 0 0 0 4 Н 

Мар ия Р. 0 1 1 0 1 0 1 1 5 С 
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Павел С. 1 1 1 1 1 1 0 1 7 В 

Конст антин М. 

7 

1 1 0 0 0 0 0 0 2 Н 

Сергей Н. 1 1 1 1 1 1 0 1 5 С 

Ксе ния Ф. 1 1 1 1 0 1 1 0 6 С 

Даниил А  
8 

1 1 0 0 1 1 0 1 6 С 

Русл  ана Б. 1 1 0 0 1 0 1 0 4 Н 

Сергей В. 
9 

1 0 1 0 1 1 0 0 4 Н 

Ил ья Н. 1 1 0 0 0 0 0 0 2 Н 

Шкала оцени  вания:  

0–75% (0–4 баллов) – низ кий (неудовлетворительный и 

удовлетворительный) уров  ень;  

76–90% (5-6 баллов) – сред  ний (хороший) уров ень;  

91–100% (7–8 баллов) – высо кий (отличный) уров ень.  

В зависи  мости от набра  нных баллов, м  ы разделили учащ  ихся на 3 

гру ппы: 

1) (0–4 баллов) – обучаю щиеся с низ  ким уровнем регуля  тивных 

универсальных учеб  ных действий. Эт  о обучающиеся, у которых 

част ично сформированы ил  и вообще н  е сформированы дан  ные умения: 

опред  елять цель сво  ей деятельности; соста  влять план выпол  нения 

учебной зад ачи; умение назы  вать допущенные оши бки; вырабатывать 

крит ерии оценки и степень успеш  ности выполнения зада  ния.  

2) (5-6 баллов) – обучаю щиеся обладают сред  ним уровнем регуля  тивных 

универсальных учеб  ных действий, а именно: обучаю  щийся допускает 

оши бки при выпол  нении различных зада ний, направленных н  а 

определение це  ли учебной деятел  ьности; составление пла  на; 

нахождение оши  бок и опреде ление степени успеш  ности выполнения 

зада  ния.  

3) (7 – 8 баллов) – обучаю щиеся обладают доста  точно высоким уров нем 

регулятивных универс  альных учебных дейс  твий, что гово  рит о то м, 

что обучаю щийся может беспрепя  тственно определить це  ль учебной 

деятел  ьности; указать сдела нные ошибки; опред  елить степень 

успеш  ности выполнения сво  ей работы; бе  з особого тру да 
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демонстрирует уме  ние пользоваться крите  риями оценки в ходе 

выпол нения работы. 

Свод  ные данные заклю  чены в табл  ицу 4, с цел  ью выявления 

сформиро  ванности регулятивных УУ  Д (РУУД):  

Табл ица 4 

Распределение обучаю  щихся по уров  ням сформированности РУ  УД 

 Низкий Сред ний Высокий 

Колич  ество обучающихся 6 5 1 

% обучаю щихся  50% 41,6% 8,4% 

Таблица 5 

Познава тельные (общеучебные) УУ  Д 
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Ирина К. 
5 

1 1 0 1 1 1 0 1 6 С 

Викт  ория Х. 1 1 1 1 1 0 0 0 5 С 

Софья В. 

6 

1 0 1 1 0 1 0 0 4 Н 

Мар ия Р. 1 1 1 0 1 0 1 0 5 С 

Павел С. 1 1 1 1 1 0 1 0 6 С 

Конст антин М. 

7 

1 1 1 0 0 0 0 0 3 Н 

Сергей Н. 1 0 1 1 1 1 0 0 5 С 

Ксе ния Ф. 1  1 1 1 1 0 0 1 6 С 

Даниил А  
8 

1 0 1 1 1 0 1 1 6 С 

Русл  ана Б. 0 0 0 1 1 0 1 0 3 Н 

Сергей В. 
9 

1 0 0 1 0 1 0 1 4 Н 

Ил ья Н. 0 0 1 0 1 0 1 0 3 Н 

Шкала оцени  вания:  

0–60% (0–5-4 баллов) – низ кий (неудовлетворительный и 

удовлетворительный) уров  ень;  

61–90% (5-6 баллов) – сред  ний (хороший) уров ень;  

91–100% (7–8 балла) – высо кий (отличный) уров ень. 

В зависи  мости от набра  нных баллов, м  ы разделили учащ  ихся на 3 

гру ппы:  
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1) (0–4 баллов) – обучаю щиеся обладают низ  ким уровнем 

познава  тельных универсальных учеб  ных действий. Эт  о обучающиеся, 

у которых част ично сформированы ил  и вообще н  е сформированы так  ие 

умения ка  к: создавать мод  ели с выдел  ением существенных 

характе  ристик объекта; перев  одить информацию и  з графической 

фор мы в слове  сную и обра  тно; решать текст  овую задачу разли  чными 

способами и находить наиб  олее оптимальное реше  ние; выделять 

ключ евые мысли в тексте;  

2) (5-6 бал  лов) – обучающиеся обла  дают средним уров  нем 

познавательных универс  альных учебных дейс  твий, что гово  рит о то  м, 

что: обучаю щийся допускает оши  бки при созд  ании моделей с 

выделением сущест  венных характеристик объе  кта; недостаточно 

спос  обен выявить наиб  олее оптимальное реше ние для зад  ачи; частично 

уме  ет выделять и акцентировать ключ  евые мысли в тесте.  

3) (7– 8 бал  лов) – обучающиеся обла  дает высоким уров  нем 

познавательных универс  альных учебных дейс  твий, это озна  чает, что 

обучаю щийся способен беспрепя  тственно создавать мод  ели с 

выдел  ением существенных характе  ристик объекта и представлять и  х в 

разли  чной форме; перев  одить различной сложн  ости информацию в 

графическую и наоборот; реш  ать задачи разли  чными способами и 

находить оптима  льные решения; дел  ать вывод н  а основе анал  иза 

нескольких точ  ек зрения.  

Свод  ные данные заклю  чены в табл  ицу 6, с цел  ью выявления 

сформиро ванности познавательных УУ  Д (ПУУД): 

Табл ица 6 

Распределение обучаю  щихся по уров ням сформированности ПУ  УД 

(общеучебные) 

 Низ  кий Средний Высо кий 

Количество обучаю щихся 5 7 0 

% обучающихся 41,7% 58,3% 0% 
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Табл ица 7 

Познавательные (логич  еские) УУД 
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Ири на К. 
5 

1 1 0 0 1 1 4 С 

Виктория Х. 1 1 1 0 0 0 3 Н 

Соф ья В. 

6 

1 1 0 1 0 0 3 Н 

Мария Р. 1 1 0 0 1 1 4 С 

Пав  ел С. 1 1 1 1 0 0 5 В 

Константин М. 

7 

1 1 0 0 0 0 2 Н 

Сер гей Н. 1 1 1 0 0 1 4 С 

Ксения Ф. 1 1 1 1 1 0 5 В 

Дан  иил А  
8 

1 1 0 0 1 1 4 С 

Руслана Б. 1 1 0 0 0 0 2 Н 

Сер гей В. 
9 

1 0 1 1 0 1 4 С 

Илья Н. 1 1 0 0 0 0 2 Н 

Шка ла оценивания:  

0–60% (0-3 бал  лов) – низкий (неудовлетв орительный и 

удовлетво  рительный) уровень;  

76–90% (4 бал  ла) – средний (хоро  ший) уровень;  

91–100% (5-6 бал  лов) – высокий (отли  чный) уровень.  

В зависимости о  т набранных бал  лов, мы разде  лили учащихся н  а 3 

группы:  

1) (0–3 бал  лов) – обучающиеся обла  дают низким уров  нем 

познавательных универс  альных учебных дейс  твий. Это обучаю щиеся, 

у кото рых практически н  е сформированы ил  и вообще н  е 

сформированы так  ие умения, ка  к: сравнивать объе  кты по как им-либо 

призн акам; находить в действиях прич инно-следственную свя  зь; из 

отдел  ьных деталей слож  ить целостный объ  ект; строить логич  еские 

цепочки рассуж  дений;  

2) (4 балла) – обучаю щиеся обладают сред  ним уровнем познава  тельных 

универсальных учеб  ных действий, а именно: обучаю  щийся допускает 
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оши бки при сравни  вании нескольких объе  ктов; недостаточно 

внима  телен при постр  оении логического рассуж  дения; не все  гда может 

най ти в дейст виях причинно-следст венную связь;  

3) (5 – 6 бал  лов) – обучающиеся с высоким уров  нем познавательных 

универс  альных учебных дейс  твий, это озна  чает, что обучаю  щийся 

способен беспрепя тственно строить логич  еские рассуждения; 

сравн  ивать объекты меж  ду собой п  о различным характер  истикам; 

успешно нахо  дит в дейст виях причинно-следст венную связь; 

Свод  ные данные заклю  чены в табл  ицу 8, с цел  ью выявления 

сформиро  ванности ПУУД: 

Табл ица 8 

Распределение обучаю  щихся по уров  ням сформированности ПУ  УД 

(логические) 

 Низ  кий Средний Высо кий 

Количество обучаю щихся 5 5 2 

% обучающихся  41,7% 41,7% 16,6% 

Табл ица 9 

Коммуникативные УУ  Д 

Обучающиеся 
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Ирина К. 
5 

0 1 1 1 3 С 

Викт  ория Х. 0 1 1 0 2 Н 

Софья В. 

6 

1 1 0 0 2 Н 

Мар ия Р. 1 1 1 0 3 С 

Павел С. 1 1 0 1 3 С 

Конст антин М. 

7 

1 1 0 0 2 Н 

Сергей Н. 1 1 1 0 3 С 

Ксе ния Ф. 1 1 1 0 3 С 

Даниил А  
8 

1 1 1 0 3 С 

Русл ана Б. 1 1 0 0 2 Н 

Сергей В. 
9 

1 0 1 0 2 Н 

Ил ья Н. 0 1 0 0 1 Н 
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Шкала оцени  вания:  

0–60% (0-2 баллов) – низ кий (неудовлетворительный и 

удовлетворительный) уров  ень;  

76–90% (3 балла) – сред ний (хороший) уров ень;  

91–100% (4 балла) – высо кий (отличный) уров ень.  

В зависи  мости от набра  нных баллов, м  ы разделили учащ  ихся на 3 

гру ппы:  

1) (0–2 баллов) – обучаю щиеся обладают низ  ким уровнем 

коммуник ативных универсальных учеб  ных действий. Эт  о 

обучающиеся, кото  рые совсем ил  и почти сов сем не уме  ют 

формулировать св  ои мысли;  

2) (3 бал  лов) – обучающиеся обла  дает средним уров  нем 

коммуникативных универс  альных учебных дейс  твий, а име  нно: 

обучающийся допус  кает ошибки пр  и высказывании св  ое мнение; 

практи чески всегда некорр  ектно задает вопр  осы;  

3) (4 балла) – обучаю щиеся с высо  ким уровнем коммуник  ативных УУД, 

чт о означает – ребе  нок свободно мож  ет формулировать св  ои мысли и 

задавать вопр  осы.  

Сводные дан  ные заключены в таблицу 9, с целью выявл  ения 

сформированности КУ  УД: 

Таблица 10 

Распред еление обучающихся п  о уровням сформиро  ванности КУУД 

 Низ  кий Средний Высо кий 

Количество обучаю щихся 6 6 0 

% обучающихся  50% 50% 0% 

 

Резул ьтаты диагностики обучаю  щихся 5-9 классов предст  авлены на 

Ри с.7: 
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Рис.7. Распред  еление обучающихся 5-9 клас  сов по уров ням 

сформированности вс  ех УУД 

 

П о результатам диагно  стики можно сдел  ать следующие выв  оды:  

− 50% обучающихся име  ют низкий уров ень сформированности 

регулят ивного универсальных учеб  ных действий, т.к. н  е обладают умен  иями 

и навы  ками, которые помо  гли бы и  м выполнить дан  ные задания, возм  ожно, 

имеют сложн  ости в поним  ании формулировок зада ний; 41,6% обучающихся 

име  ют средний уров ень и 8,4% име  ют высокий уров ень сформированности 

регуля  тивных универсальных учеб  ных действий, спок  ойно могут опред  елять 

цель учеб  ной деятельности, успе  шно работают с критериями оце  нок и бе  з 

труда опред  еляют степень выпол  нения своей раб  оты.  

− 41,7% обучающихся име  ют низкий уров ень сформированности 

познава  тельных (общеучебных) универс  альных учебных дейс  твий, т.к не 

влад  еют навыками созд  ания моделей с выделением сущест  венных 

характеристик, н  е умеют выде  лять наиболее оптима  льные способы реше  ний, 

возможно, и  з-за неум  ения «проговаривать пр  о себя» осно  вные детали; 58,3% 

обучаю щихся имеют сред  ний уровень и никто и  з обучающихся н  е имеет 

высо кого уровня сформиро  ванности познавательных (общеуч  ебных) 

универсальных учеб  ных действий.  
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− 41,7% обучаю щимся имеют низ  кий уровень сформиро  ванности 

познавательных (логич  еских) универсальных учеб  ных действий, т.к. н  е умеют 

в достаточной фор  ме находить в действиях прич  инно-следственную свя  зь, 

кроме то  го, данная катег  ория обучающихся н  е способна и  з отдельных дета  лей 

сложить целос  тный объект; 41,7% обучаю  щихся имеют сред  ний уровень и 

16,6% имеют высо  кий уровень сформиро  ванности познавательных 

(логич еских) универсальных учеб  ных действий, т.к. продемонс  трировали свое 

уме  ние строить цепо  чки логических рассуж  дений и сравн  ивать объекты п  о 

существенным призн  акам.  

− 50% обучающихся име  ют низкий уров ень сформированности 

коммуник ативных универсальных учеб  ных действий и  з-за неум  ения грамотно 

формули  ровать свои мыс  ли и вопр  осы; 50% обучающихся име  ют средний 

уров ень сформированности коммуник  ативных универсальных учеб  ных 

действий и никто и  з обучающихся н е имеет высо кого уровня 

сформиро  ванности коммуникативных универс  альных учебных дейс  твий;  

Таким обра  зом, по ито  гам начального исслед  ования мы дел аем вывод о 

необходимости внедр  ения дополнительных метапре  дметных заданий в 

содержание обуч  ения математике в 5-9 классах малокомп  лектной школы дл  я 

формирования бол  ее высокого уро  вня предметных и метапредметных уме  ний. 

На следу ющем, втором, эта  пе эксперимента бы  ла проведена сер ия 

уроков п  о математике в 5-9 классах, организ  ованных с включ  ением 

соответствующего метапред  метного содержания и применением разли  чных 

организационных мето  дов, форм и технологий направ  ленных на 

формир  ование как предм  етных, так и метарпедметных уме  ний обучающихся 

малокомп  лектной школы. В связи с тем, чт  о исследование провод  илось нами 

в о время учеб  ного процесса, те  ма учебного матер  иала определилась в 

соответствии с учебным пла  ном МБОУ «Берет ская ООШ». Бы  ло проведено 25 

уро ков математики, цел  ью которых явля  лось получение предм  етных и 

метапре  дметных результатов. Н а уроках посто  янно использовались 

разнооб  разные формы органи зации работы и метода, осущест  влялась 
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постоянная сме  на видов деятел  ьности обучающихся, «избав  ление» 

обучающихся о  т «нарешивания», нали  чие дифференцированных зада  ний, все 

эт о не тол  ько способствовало вовлече  нности всех обучаю  щихся в 

образова  тельный процесс, н  о и положи тельно повлияло н  а их мотив ацию в 

проц ессе математической подго  товки. 

На трет ьем, последнем, эта пе эксперимента обучаю  щимся 5-9 классов 

малокомп  лектной школы вно  вь были предл  ожены контрольная и 

диагностическая раб  оты, определяющие уро  вни предметных и 

метапредметных резуль  татов. Задания бы ли аналогичны зада  ниям первой 

диагност ической работы. Направл  енность, и колич  ество баллов з  а правильно 

реше  нные задания оста лись прежними (с  м. Приложение В, Приложение Е, 

Приложение Ж).  

Результаты диагно  стики контрольных предм  етных результатов 

продемонс  трированы на Ри  с.8: 

 

Рис.8. Распред  еление обучающихся 5-9 клас  сов малокомплектной 

шко лы по уро  вню владения предм  етным результатом 

Резул ьтаты диагностики уро  вня сформированности метапре  дметных 

умений продемонс  трированы на Ри  с.9: 
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Рис.9. Распред  еление обучающихся 5-9 клас  сов малокомплектной 

шко лы по уров ням сформированности УУ  Д 

 

По резуль татам диагностики, мож  но сделать следу ющие выводы:  

− 47,5% обучаю щихся имеют сред  ний уровень и 20,9% имеют 

высо кий уровень сформиро  ванности регулятивных универс  альных учебных 

дейс  твий. Обучающиеся малокомп  лектной школы, п  о сравнение с 

предыдущим уров  нем знаний, уме  ют определять це  ль учебной деятел  ьности и 

соста  влять план выпол  нения учебной зад  ачи, полностью контро  лируют и 

оцени вают выполнение сво  ей учебной деятел  ьности.  

− 62,1% обучающихся име  ют средний уров  ень и 14,3% име  ют 

высокий уров ень сформированности познава  тельных (общеучебных) 

универс  альных учебных дейс  твий. Обучающиеся, теп  ерь уже, уме  ют решать 

постав ленные перед ни  ми задачи разли  чными способами и на осн  ове 

критического анал  иза могут дел  ать вывод и выделять наиб  олее оптимальное 

реше  ние.  

− 56,7% имеют сред  ний уровень и 23,5% имеют высо  кий уровень 

сформиро  ванности познавательных (логич  еских) универсальных учеб  ных 

действий. Обучаю  щиеся способны беспрепя  тственно классифицировать 

разли  чные объекты, благо  даря умению стро  ить логические цепо  чки 

рассуждений и  з отдельных дета  лей складывают целос  тные объекты.  
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− 56,3% обучаю щихся имеют сред  ний уровень и 31,2%; 

обучающихся име  ют высокий уров ень сформированности коммуник  ативных 

универсальных учеб  ных действий. Он  и уже бол  ее грамотно формул  ируют 

свои мыс  ли, могут чет  ко и яс  но вести диа  лог при раб оте в гру ппе; 

− 36,7% обучающихся малокомп  лектной школы име ют низкий и 

средний (удовлетво  рительный и неудовлетв  орительный) уровни предм  етных 

знаний и 63,3% - высокий уров ень предметных резуль  татов.  

Для выявл  ения влияния провед  енного эксперимента срав ним 

результаты начал  ьного эксперимента и контрольного экспер  имента 5-9 

классов: 

 

Ри с.10 Результаты начал  ьного и контро  льного экспериментов5-9 

клас  сов по диагно  стике предметных резуль  татов 
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Рис.11 Резул  ьтаты начального и контрольного экспери  ментов 5-9 

классов п  о диагностике УУ  Д 

 

Статистический ана  лиз полученных резуль  татов показал 

положит ельную динамику. Положит  ельная динамика в изменении уров  ней, 

характеризующих сформиро  ванность предметных резуль  татов и вс  ех видов 

УУ Д, показывает, чт  о реализация разрабо  танной методики способ  ствует 

формированию метапре  дметных умений обучаю  щихся малокомплектной 

шко лы и благоп  риятно влияет разв  итие предметных резуль  татов на уро  ках 

математики в 5-9 классах. 

Выв оды по гла  ве 2 

В результате теоретического анализа психолого-педагогической, 

этнопедагогической и педагогической литературы разработана методика по 

проектированию содержательного компонента процесса математической 

подготовки, направленного на формирование метапредметных результатов 

обучающихся малокомплектной школы; разработаны рекомендации по 

использованию организационных форм и методов обучения, применяемых в 

процессе математической подготовки обучающихся малокомплектной школы. 

В ходе опытно-экспериментальной работы на базе МБОУ «Беретская ООШ» 

Красноярского края Березовского района, согласно тематическому 

планированию уроков были разработаны методические рекомендации. 
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Проведена апробация на 5-9 классах и проверена эффективность 

разработанных методических рекомендаций в ходе опытно-

экспериментальной работы.  
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Заклю чение 

На осн  ове теоретического анал  иза психолого-педагог  ической и 

методи  ческой литературы бы  ли охарактеризованы образова  тельные 

результаты в соответствии с ФГОС втор  ого поколения. В качестве осно  вных 

образовательных резуль  татов обучающихся в современных усло  виях 

выступают метапре  дметные умения, в состав кото  рых входят познава  тельные, 

регулятивные, коммуник  ативные учебные дейс твия.  

На осн  ове теоретического анал  иза психолого-педагог  ической и 

методи  ческой литературы бы  ли выявлены особен  ности обучающихся 

малокомп  лектной школы. Так  ие обучающиеся име  ют ограниченное 

предста  вление о соврем  енном мире, медле  нный темп рече вого развития, 

бедн  ость словаря обусло  влены бедностью рече  вых стимулов сре  ды, 

слабостью литера  турных влияний, отсутс  твием читательских интер  есов; 

особенность повед  ения сельского школь  ника – неторопливость, отсут  ствие 

спешки, отсут  ствие соревновательного моме  нта; близость к природе 

форми  руют у сельс  кого ребенка осо  бое, резко отлича  ющееся от город  ского, 

восприятие окружа  ющего мира. 

Н а основе теорети  ческого анализа психо  лого-педагогической и 

методической литер  атуры нам удал  ось определить дидакти  ческие условия 

формир  ования метапредметных уме  ний обучающихся малокомп  лектной 

школы: готов ность учителя к формированию у обучающихся малокоп  лектной 

школы метапре  дметных умений средс  твами предметной обла  сти 

«математика»; нали  чие в образова тельном учреждении еди  ной стратегии 

формир ования метапредметных уме  ний обучающихся; адекв  атный отбор 

дидакти  ческого инструментария. Вышепереч  исленным дидактическим 

усло  виям соответствуют организ  ационно-методические усло  вия, а име нно: 

включение в содержание обуч  ения математике зад ач, содержание кото  рых 

отражает территор  иальные особенности прир  оды, культур, трад  иций, 

исторические и/или соврем  енные события родн  ого края; прак тико-
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ориентированных зад  ач, раскрывающих свя  зь математики с практической 

жиз  нью человека; проек  тных заданий; приме  нение интерактивных фо  рм и 

мето  дов обучения, обеспеч  ивающих взаимодействие субъе  ктов 

образовательного проц  есса; применение мето  дов обучения, позвол  яющих 

обучающимся малокомп  лектной школы выра зить свою пози  цию, свое 

поним  ание изучаемых математ  ических объектов, проце  ссов и т.п. бе з 

непосредственного приме  нения речевых констр  укций; применение в процессе 

обуч  ения математике техно  логии образовательного собы  тия, что связ ано с 

ег  о результативностью в развитии личн  ости обучающегося.  

Так же, нами бы ли сформулированы требо  вания к содержат  ельному 

компоненту, н  а основе кото  рых разработаны рекоме  ндации по 

проекти рованию содержательного компо  нента. Определены требо  вания к 

организа  ционным формам и методам обуч  ения математике, направ  ленных на 

формир  ование метапредметных уме  ний обучающихся малокомп  лектной 

школы. В соответствии с выделенными требов  аниями нами отоб  раны 

соответствующие организа  ционные формы и методы обуч  ения. 

Эффективность методи  ческих рекомендаций прове  рили в хо  де 

экспериментальной раб  оты. Опытно-экспериме  нтальная часть исслед  ования 

проводилась н  а базе муницип  ального бюджетного общеобразо  вательного 

учреждения МБ  ОУ «Беретская ОО  Ш» Красноярского кр  ая Березовского 

рай  она п. Бер еть, в 5-9 клас  сах, количество обучаю  щихся: 12 человек. 

Н а первом, констатирующем, этапе опытно-экспериментальной работы, 

для определения имеющегося уровня предметных результатов была 

предложена контрольная работа по математике для диагностики уровня 

сформированности метапредметных умений была предложена 

диагностическая работа.  

Н а втором, этапе эксперимента были проведены серии уроков по 

математике (в 7-9 классах по алгебре и геометрии) в 5-9 классах, 

организованных с включением соответствующего метапредметного 

содержания и применением различных организационных методов, форм и 
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технологий направленных на формирование как предметных, так и 

метарпедметных умений обучающихся малокомплектной школы. 

Н а третьем, контролирующем, этапе эксперимента вновь были 

предложены контрольная и диагностическая работы, определяющие уровни 

предметных и метапредметных результатов. В связи с чем считаем, что цели 

нашего исследования достигнуты. 

Так им образом, вс е задачи реш ены, гипотеза наш  ла теоретическое и 

практическое подтвер  ждение, цель исслед  ования достигнута. 

Практи ческая ценность дан  ной работы в том, чт  о разработанную 

методику можно исполь зовать при проекти  ровании и реали  зации уроков 

матем  атики в осно  вной и стар  шей школе, учит ывая соответствующий уров  ень 

содержания.  

Дан ную работу мож  но использовать учит  елю математики дл  я 

разработки уро  ков, ориентированных н  а формирование метапре  дметных 

умений в классах с небольшой числен  ностью обучающихся. 
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Приложение А 

Проектная задача «Путешествие на «Столбы» 

Ваша группа приняла решение совершить путешествие в природный 

заповедник «Столбы». В этот поход с вами отправляется два сопровождающих 

взрослых. Ваше путешествие начинается из поселка Береть Красноярского 

края, из которого вы отправляетесь в природный заповедник. Добравшись до 

него, вы совершите восхождение к скалам. Государственный заповедник 

«Столбы» расположен на северо-западных отрогах Восточных Саян, 

граничащих со Среднесибирским плоскогорьем. От п.Береть до заповедника 

«Столбы» разделяют 78 километров. Добраться до заповедника можно двумя 

способами: на личном автомобиле или рейсовых автобусах. Это длительное 

путешествие, поэтому с собой вам необходимо брать запасы еды и воды, а 

также необходимой сменной одежды. В связи с чем нужно заранее 

спланировать путешествие. 

Перед вами стоит задача: Разработать проект путешествия. Для этого 

вам необходимо:    

I. Составить Маршрутный лист путешествия в соответствии с планом: 

1. Справочные сведения: 

1) Цель похода; 

2) Район похода; 

3) Общие сведения о маршруте; 

4) Состав группы. 

2. Организация похода: 

1) Стоимость дороги до заповедника; 

2) Необходимое количество питания; 

3) Необходимое количество одежды 

3. Выводы, итоги, рекомендации 

II. Подготовить сообщение, в котором вы представите результаты решения 

ваших задач. 
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Путешествие на автомобиле в заповедник «Столбы» 

Задание1. Выгодная поездка. 

Из п.Береть до природного заповедника «Столбы» можно добраться 

несколькими способами: 

 - на автомобиле. Средний расход топлива на машине составляет 10 

литров на 100 км, а стоимость бензина – 42 рубля; 

- на рейсовых автобусах маршрутом Береть-Березовка – 150р, 

Березовка-Восточный – 26р, Восточный-Столбы – 26р на человека. 

Задание 2. Поход на скалы. 

Вы доехали до заповедника «Столбы» и теперь собираетесь в поход на 

скалы, который займет весь день. Сначала вы преодолеете 3 км по равнине, а 

затем будете подниматься 4 км до скал и обратно. Подсчитайте, сколько 

килокалорий тратит каждый член группы в походе.  

Расходование килокалорий при физических нагрузках 

Вид физической нагрузки Расход килокалорий Скорость 

Ходьба по равнинной 

местности 

445 ккал в час 2,5 км/ч 

Ходьба с подъёмом в гору 811 ккал в час 0,7 км/ч 

Выберите продукты и сколько необходимо взять на 1 взрослого 

человека и на 1 ребенка в поход, учитывая норму: 50 килокалорий на 1 кг 

массы тела. 

Потребность и калорийность продуктов питания 

Продукты питания 

(100 г) 

Суточная потребность в 

граммах 

Калорийность в 

килокалориях 

Овощи 350 40 

Фрукты 400 45 

Хлеб 100 250 

Сахар 80 370 

Колбаса 220 200 

Сыр 20 360 

Яйцо куриное  1 шт 150 

Вода 1500 0 
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Для расчета воспользуйтесь таблицей.  

Средний вес людей 

Женщина 55 кг 

Мужчина 80 кг 

Ребенок  30 кг 

 

Задание 3. Расчет потребления воды. 

Человеку необходимо потреблять в сутки не менее 2 л воды. В 

приложении 4 приведено содержание воды в продуктах питания. 

Определите, какие продукты и сколько необходимо взять на всех членов 

группы для компенсации воды в организме? Вам с собой разрешается взять 

2,5 л питьевой воды. 

Содержание воды в некоторых продуктах питания 

Объект Содержание воды, % массы (1000 г) 

Помидор 94 

Огурец 92 

Яблоки 63 

Апельсин 63 

Листья салата 86 

Виноград 58 

Задание 4. Необходимая одежда. 

Проанализируйте график температуры в течение года на территории 

заповедника «Столбы» (Рис. 1).  
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Рис. 1. График температуры, выпадения осадков и испарения в 

заповеднике «Столбы» 1- осадки; 2- испарение; 3 – температура. 

Разработайте три варианта набора вещей для вашей группы при 

условии, что ваша группа собирается посетить в июле – августе. Учтите, что 

общий вес вещей для взрослого должен составлять не более 6,1 кг на 1 

человека, а детских – не более 4,3 кг на 1 ребенка? 

Примерный вес некоторых вещей 

Категория товара Вид товара Вес, г 

(мужские) 

Вес, г 

(женские) 

Вес, г 

(детские) 

Верхняя одежда Ветровка 400-500 450 300-400 

Легкая куртка 700-1000 500-900 500-650 

Кофты Толстовка 600 600 300 

Жилетка 450 200-300 200-300 

Брюки Бриджи 200 

Капри 350-520 

Шорты 350 250-300 150 

Топы и футболки С рукавом 350-450 300-400 200-300 

С коротким рукавом 220-350 200-300 150 

Без рукавов 300 280 100 

Аксессуары Кепка 300 

Часы 150-250 

Носки 50-70 

Обувь Ботинки 600-900 600 370 

Резиновые сапоги 800 700 390 
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Кеды 600 500 300 

Сланцы 350-400 350-400 200-350 

Спортивные товары Спортивный костюм 700 500-600 400-600 

Кроссовки 600 400-500 350-500 

Электроника Телефон (моб.) 500-1000 

Наушники 100-400 

Фотоаппарат 

(профессиональный) 

850 

 

Помните, что ношу вам необходимо пронести 3 км по равнине и 4 км в 

гору, не останавливаясь на отдых и 13 км вокруг столбов. Для этого 

используйте показатели выносливости (вашим руководителям 40-50 лет), 

приведенные в следующей таблице: 

Показатель выносливости 

  1 км 1,5 км 5 км 7 км 8,5 км 10 км 17 км 

8 лет 6 кг 6 кг 5,5 кг 4,5 кг 4 кг 3,5 кг 2,5 кг 

9 лет  6,5 кг 6,5 кг 5,7 кг 5 кг 4,5 кг 4 кг 3,5 кг 

10 лет 6,5 кг 6,5 кг 6 кг 5,2 кг 4,7 кг 4,3 кг 3,7 кг 

11 лет 7 кг 7 кг 6 кг 5,5 кг 5 кг 4,5 кг 4 кг 

12 лет 7 кг 7 кг 6 кг 5,5 кг 5 кг 4,5 кг 4 кг 

13 лет 7,5 кг 7,5 кг 7 кг 6,5 кг 5,5 кг 5 кг 4,5 кг 

40 лет 45 кг 40 кг 35 кг 30 кг 25 кг 15 кг 10 кг 
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Приложение Б 

5 класс 

1. Решите уравнение 97 −  х =  1. 

2. Тетрадь стоит 29 р 60 к., а дневник на 80 к. дороже. Сколько стоит 

дневник? 

3. Скорость автомобиля 80 км/ч. Какое расстояние он проезжает за один час? 

4. Найдите периметр квадрата со стороной 7 дм. 

5. При скорости 50 км/ч автомобилист затрачивает на дорогу в город 3 ч. С 

какой скоростью должен ехать мотоциклист, чтобы затратить на тот же путь 

на 1 ч меньше? 

6 класс 

1. Запишите цифрами десятичную дробь «ноль целых, четыреста пять 

десятитысячных». 

2. Найдите значение выражения 10,3 – 6,07 + 1. 

3. Выберите верные утверждения. 

1) При умножении десятичной дроби на 100 запятая переносится влево на 

два знака. 

2) при делении десятичной дроби на 100 запятая переносится вправо на 

один знак. 

3) При умножении на 0,01 число уменьшается. 

4) Три с половиной метра равны 350 сантиметрам. 

4. Приведите пример числа, расположенного на числовой прямой между 

числами 0,503 и 0,53. 

5. Игорь купил две шоколадки, полкило ветчины и полтора килограмма 

помидоров. Одна шоколадка стоит 28 рублей, один килограмм ветчины стоит 

560 рублей, а один килограмм помидоров – 40 рублей. Какую сдачу получит 

Ваня с 500 рублей? Ответ укажите в рублях. Не забудьте записать пояснение 

к действиям. 
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7 класс 

1. Представьте в виде несократимой обыкновенной дроби 0,028. 

2. Решите уравнение: 7,2х +  5,4 =  − 3,6х −  5,4. 

3. Расположите числа в порядке возрастания: 0,1;   
7

2
1  ; 0; 0,099. 

4. Найдите значение выражения: −3𝑏 –  3𝑐 +  3𝑏𝑐 +  2𝑏 +  4𝑐 –  3𝑏𝑐    

            при 𝑏 =  2,6,   𝑐 =  −3,7. 

5. А, В, С, D – вершины прямоугольника.  

 а) постройте точки А(-1; 1); В(5; 1); С(5; -3). 

 б) постройте точку D и найдите ее координаты; 

 в) постройте К – точку пересечения отрезков АС и ВD и найдите ее 

координаты.  

8 класс 

1. Вынесите общий множитель за скобки 18а3 + 6а 2 

2. Упростите выражение (х − 6)2 − 2х(−3х − 6). 

3. Упростите выражение 
(34)

3
∗34

33∗310    

4. Решите уравнение: (х - 2)2 + 8х = (х +1)(х - 1) 

5. Один из смежных углов в 2 раза больше другого. Найдите больший 

смежный угол. 

9 класс 

1. Выполните действия:   ;
16

8

4

4
2

2






a

a

a

a
   

2. Решите неравенство 
5

113

3

57 


 xx
. 

3. Решите уравнение    х2+ 10х – 24 = 0 

4. Моторная лодка прошла расстояние 45 км против течения реки и такое же 

расстояние по течению реки, затратив на весь путь 14 ч. Найдите собственную 

скорость лодки, если скорость течения реки 2 км/ч.  
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5. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 13 дм и основание 

равно 10 см. Найдите высоту треугольника, проведенную к основанию 

треугольника. 

Приложение В 

5 класс 

1. Решите уравнение 8х =  32. 

2. Как изменится произведение двух чисел, если один из множителей 

уменьшится в два раза? 

3. Скорость автомобиля 70 км/ч. Какое расстояние он проезжает за один час? 

4. Найти площадь прямоугольника со сторонами 6 дм и 8 дм. 

5. При скорости 48 км/ч мотоциклист затрачивает на дорогу на работу 3 ч. С 

какой скоростью должен двигаться мотоциклист, чтобы затратить на тот же 

путь на 1 ч больше? 

6 класс 

1. Запишите цифрами десятичную дробь «ноль целых, девятьсот три 

десятитысячных». 

2. Найдите значение выражения 10,1 – 3,05 + 0,3 

4. Выберите верные утверждения. 

1) При умножении десятичной дроби на 100 запятая переносится влево на 

три знака. 

2) При делении десятичной дроби на 1000 запятая переносится вправо на 

три знака. 

3) При умножении на 8 число увеличивается. 

4) Четыре с половиной дециметра равны 450 миллиметрам.  

5. Билет на спектакль «Снежная королева» стоит для взрослого 1200 руб., для 

школьника – половину стоимости взрослого билета, а для дошкольника – 

треть стоимости взрослого билета. Сколько рублей должна заплатить за 

билеты семья, включающая двух родителей, двух школьников и одного 

трехлетнего малыша? 
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7 класс 

1. Представьте число 
8

7
2  в виде десятичной дроби. 

2. Решите уравнение: 3,8х −  5,6 =  6,6х −  8,4. 

3. Расположите числа в порядке возрастания: 0;    0,1399;    ;
7

3
4     0,141. 

4. Найдите значение выражения: −8ху +  4у –  4х –  3у +  2х +  8ху        

            при х =  −4,4, у =  10,3. 

5. А, В, С, D – вершины прямоугольника.  

 а) постройте точки А (-5; 0); В (3; 0); С (3; -2). 

 б) постройте точку D и найдите ее координаты; 

 в) постройте К – точку пересечения отрезков АС и ВD и найдите ее 

координаты.  

8 класс 

1. Вынесите общий множитель за скобки 8а 4 + 2а3 

2. Упростите выражение (a − 5)2 –  a(−10 − 2a)  

3. Упростите выражение 
23∗214

(22)4∗27 

4. Решите уравнение 3(2 − 3у) + 5у = 2у – 6 

5. Один из смежных углов в 4 раза больше другого. Найдите больший 

смежный угол. 

9 класс 

1. Выполните действия:  ;
15

64
:

5

8
2

2

m

m

m

m 
   

2. Решите неравенство 
7

14

6

32 


 xx
  . 

3. Решите уравнение   х2 – 5х – 84 = 0 
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4. Катер, собственная скорость которого 8 км/ч, прошел по реке расстояние, 

равное 15 км по течению реки и такое же расстояние против течения. Найдите 

скорость течения реки, если время, затраченное на весь путь, равно 4 ч. 

5. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 10 дм и основание 

равно 12 дм. Найдите высоту треугольника, проведенную к основанию 

треугольника. 
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Приложение Г 

Диагностическая работа для 5-6 классов 

Универсальное учебное действие Примеры заданий 

Регулятивные УУД 

Определяет цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно 

1) Уточните цель выполнения следующего задания: 

Решите уравнение: 

Х - 44 = 4(91 + 98) 

 

2) Чему вы научитесь, выполнив следующее задание: 

Верно ли выполнено вычисление выражения? 

367 * 4 + (5125 - 3278) = 3315 

Если да, укажите допущенную ошибку, если нет- докажите верность решения. 

Составить план выполнения учебной 

задачи с помощью учителя и 

самостоятельно 

3) Опишите план выполнения следующего задания: 

Подставьте вместо А число, чтобы получилось верное равенство: А+35=3*(10+4) 

 

4) Составьте программу вычисления выражения: 

2 * ( 335 - 158 ) + 3205 : 5 = 

 

5) Установите и запишите последовательность действий при решении следующей задачи: 

Каждая корова дает примерно 20 литров молока в день. Сколько молока фермер получает 

за неделю, если у него всего 4 коровы? 
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Умеет назвать сделанные ошибки 

 

6) Укажите, в каких строчках решения следующей задачи допущена ошибка? 

 
 

1. Площадь 1 фигуры = 7*11=77 

2. Периметр 1 фигуры =3*(5+10) =144 

3. Площадь 2 фигуры =5*5=25 

4. Периметр 1 фигуры =5*(2+2) =20 

5. Площадь 3 фигуры =8*8=64 

6. Периметр 3 фигуры =3*(5+8) =48 

7. Общая площадь = 300 

Умеет вместе с учителем вырабатывать 

критерии оценки, определять степень 

успешности выполнения своей работы 

и работы других обучающихся 

7) Выберете из предложенных критерии, которые нужно учитывать при оценивании 

решения следующей задачи:  

Из одного посёлка в другой ехали 2 машины. Одна машина двигалась со скоростью 115 км/ч 

и проехала весь путь за 60 мин. Сколько времени потребуется другой машине, чтобы 

проехать весь путь если она движется со скоростью 68 км/ч? 

Критерии: 

1. Верно ли составлено уравнение? 

2. Верно ли решено уравнение? 

3. Правильно ли сформулирован ответ? 

4. Верно ли проведены преобразования? 

5. Верно ли составлена обратная задача? 
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6. Верно ли составлена краткая запись? 

Верно ли представлена схематическая запись условия задачи? 

Умеет пользоваться критериями в ходе 

оценки и самооценки 

8) Оцените предложенное решение следующей задачи в соответствие с предложенными 

критериями, обосновав свой выбор: 

Найдите значение выражения: 

(7892 - 339 : 3) - 345 * 5 =6054 Решение: 

1) 339:3=113 

2) 7829-113=7779 

3) 345*5=1725 

4) 7779-1725=6054 

Критерии оценивания задания: 

Содержание критерия Баллы 

Представлено верное 

решение. Получен верный ответ. 

2 

Решение не доведено до 

конца, но представленные шаги 

выполнены верно. 

1 

Допущена ошибка 0 
 

Познавательные (общеучебные) УУД 

Создает модели с выделением 

существенных характеристик объекта 

и представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символьной форме 

9) Составьте алгебраическую модель к следующей задаче: 40 птиц стоят 20 монет, 

куропатки стоят по 5 монеты, голуби по 8 и пара воробьев -по монете. Сколько купили 

птиц каждого вида? 

 

10) Составьте графическую модель к следующей задаче: Мама оставила для трех дочерей 

мандарины в корзинке, а сама ушла на работу. Первая пришел из школы младшая дочь. 

Увидев мандарины, она съела четвертую часть всех мандарин и ушла гулять. Второй 

пришла средняя дочь. Думая, что ее сестры не ели мандарины, она съела третью часть 

того, что было в корзинке, и тоже ушла гулять. Позднее всех пришла старшая дочь и съела 

4 мандарина - вторую часть, которую она увидела в корзинке. Сколько мандарин было 
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вначале? 

11) Составьте схему вычисления значения выражения: 

(26*8-458*20)*(1254:56-25) 

Переводит сложную по составу 

информацию из графического или 

символьного представления в 

текстовое и наоборот 

12) Сформулируйте условие задачи по краткой записи: 

 

 

 

 

13) Составьте задачу по выражению: (70+40) *5 

Умеет решать задачу разными 

способами и выделять наиболее 

оптимальный 

14) Решите задачу двумя способами: 

В двух больших и пяти маленьких банках 110 л кваса. Сколько кваса входит в маленький 

банках, если его вместимость в пять раза меньше вместительности большого? 

Умеет делать вывод на основе 

критического анализа разных точек 

зрения 

15) Люся купила в книжном магазине журнал, в котором было 105 страниц. В первый день 

она прочитала 68 страницы, во второй-20 страниц. Сколько страниц осталось прочитать 

Люсе? 

I способ: 1) 105 - 68 = 37 (с.) - осталось прочитать после первого дня 

 2) 37- 20 = 17 (с.) 

II способ: 1) 68 + 20 = 88 (с.) - прочитал  

2) 105 - 88 = 17 (с.) 

Сравните решения. Какой из способов оказался верным. Сделайте вывод. 

Умеет выделять и акцентировать 

ключевые мысли в тексте, составлять 

простой и сложный план текста 

16) Прочитайте задачу: Отряд туристов прошел 30 км. Это составляет четверть пути. 

Сколько должны пройти туристы?  

Ответьте на вопросы: 

1. Сколько км всего прошел отряд туристов? 

2. Как найти четверть пути? 

Что нужно сделать, чтобы ответь на вопрос задачи? 

Познавательные (логические) УУД 

Умеет сравнивать объекты по 

существенным признакам 

17) На рисунке приведены фигуры, обозначенные цифрами. Пятиклассник Слава разделил 

их на группы. 
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А={1,4,8}, В={2,3,5,6,7,9}. 

С={1,2}, D={3,4,5,6,7,8,9}. 

E={1,3,8}, А={2,4,5,6,7,9}. 

Укажите признаки, по которым он это сделал. 

 

18) Продолжите последовательность: 

а) 7, 14, 48,... 

б) 81, 9, 3 

Объясните свое решение. 

 

19) Задумано трёхзначное число, у которого с любым из чисел, 257,659, 289, совпадает один 

из разрядов, а два других не совпадают, какое число задумано? 
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Умеет из отдельных деталей сложить 

целостный объект 

 

20) Обведите букву рисунка, обладающего следующим описанием: Проведите в 

треугольнике две прямые так, чтобы получился один четырехугольник и три треугольника. 

 
        a                   b                    c 

21) Заполните пропуски:  

 

 

 

Умеет найти в действиях причину (из-

за чего, почему) и следствие (почему, 

из-за чего это) 

22) Сколько среди чисел от 100 до 1000 включительно таких, в записи которых 

встречаются три одинаковые цифры? 

Коммуникативные УУД 

Умеет задавать вопросы 23) Составьте вопросы, последовательно отвечая на которые можно будет решить задачу: 

Бочку молока разлили в 2 ведра поровну, каждое ведро разлили поровну в 2 банки, каждую 

банку разлили поровну в 2 ковша. В каждом ковше получилось по 1 л. молока. Сколько литров 

молока было в бочке сначала? 

Умеет грамотно формулировать свои 

мысли в устной и письменной форме 

24) Опиши рассуждение к следующей задаче: Что легче, кг ваты или кг гвоздей? 
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25) Грузовик в первый день проехал 800 км, а во второй день 400 км. Весь путь занял 4 часов. 

Сколько часов в день проезжал грузовик, если он ехал все время с одинаковой скоростью. 

Решение: 

1)800+ 400 = 1200 

2) 400 : 4 = 100 

3) 800 : 100 = 8 

4) 400 : 100 = 4 

Объясни, что находим в каждом действие. 

 

26) Придумай математический рассказ на тему «вычитание чисел». 
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Приложение Д 

Диагностическая работа для 7-9 классов 

Универсальное учебное действие Примеры заданий 

Регулятивные УУД 

Определяет цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно 

1) Уточните цель выполнения следующего задания: 

Решите уравнение: 

3x+5+(x+5)=(1-x)+4 

 

2) Чему вы научитесь, выполнив следующее задание: 

Верно ли выполнено вычисление выражения? 

 80 + 0,9(−10)3= 820 

Если да, укажите допущенную ошибку, если нет- докажите верность решения. 

Составить план выполнения учебной 

задачи с помощью учителя и 

самостоятельно 

3) Опишите план выполнения следующего задания: 

Подставьте вместо А число, чтобы получилось верное равенство: А+35=3*(10+4) 

 

4) Составьте программу вычисления выражения: 

(8𝑏 − 8)(8𝑏 + 8) − 8𝑏(8𝑏 + 8) при b=2,6 

5) Установите и запишите последовательность действий при решении следующей задачи: 
Из пунктов А и В, расстояние между которыми 19 км, вышли одновременно навстречу друг другу 
два пешехода и встретились в 9 км от А. Найдите скорость пешехода, шедшего из А, если известно, 

что он шёл со скоростью, на 1 км/ч большей, чем пешеход, шедший из В, и сделал в пути получасовую 

остановку. 

 



125 
 

Умеет назвать сделанные ошибки 

 

6) Укажите, в каких строчках решения следующей задачи допущена ошибка? 

При условии, что фигуры 1, 2 и 3 являются квадратами. 

 
 

1. Площадь 1 фигуры = 6*3 

2. Периметр 1 фигуры =6*4=24 

3. Площадь 2 фигуры =3*3=18 

4. Периметр 2 фигуры =3*4 =20 

5. Площадь 3 фигуры =(6-3+1)*4=16 

6. Периметр 3 фигуры =6-3+1*4 

7. Сумма площадей всех фигур = 36-9+16 

Умеет вместе с учителем вырабатывать 

критерии оценки, определять степень 

успешности выполнения своей работы 

и работы других обучающихся 

7) Выберете из предложенных критерии, которые нужно учитывать при оценивании 

решения следующей задачи:  

Расстояние между городами А и В равно 375 км. Город С находится между городами А и В. Из 

города А в город В выехал автомобиль, а через 1 час 30 минут следом за ним со скоростью 75 км/ч 

выехал мотоциклист, догнал автомобиль в городе С и повернул обратно. Когда он вернулся в А, 

автомобиль прибыл в В. Найдите расстояние от А до С.  

Критерии: 

1. Верно ли составлено уравнение? 

2. Верно ли решено уравнение? 

3. Правильно ли сформулирован ответ? 

4. Верно ли проведены преобразования? 
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5. Верно ли составлена обратная задача? 

6. Верно ли составлена краткая запись? 

Верно ли представлена схематическая запись условия задачи? 

Умеет пользоваться критериями в ходе 

оценки и самооценки 

8) Оцените предложенное решение следующей задачи в соответствие с предложенными 

критериями, обосновав свой выбор: 

Найдите значение выражения: 

(2 − с)2 − 𝑐 (𝑐 + 4) при с = 0,5  

Решение: 

1) (2 − с)2 − 𝑐 (𝑐 + 4) = 4+4с+𝑐2-𝑐2-4c 

2) 4+4с+𝑐2-𝑐2-4c = 4 

Критерии оценивания задания: 

Содержание критерия Баллы 

Представлено верное решение. 

Получен верный ответ. 

2 

Решение не доведено до конца, но 

представленные шаги выполнены 

верно. 

1 

Допущена ошибка 0 
 

Познавательные (общеучебные) УУД 

Создает модели с выделением 

существенных характеристик объекта 

и представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символьной форме 

9) Составьте алгебраическую модель к следующей задаче: Пристани  и  расположены на 

реке, скорость течения которой на этом участке равна 3 км/ч. Лодка проходит туда и 

обратно без остановок со средней скоростью 8 км/ч. Найдите собственную скорость 

лодки. 

 

10) Составьте графическую модель к следующей задаче: Мама оставила для трех дочерей 

мандарины в корзинке, а сама ушла на работу. Первая пришел из школы младшая дочь. 

Увидев мандарины, она съела четвертую часть всех мандарин и ушла гулять. Второй 

пришла средняя дочь. Думая, что ее сестры не ели мандарины, она съела третью часть 

того, что было в корзинке, и тоже ушла гулять. Позднее всех пришла старшая дочь и съела 
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4 мандарина - вторую часть, которую она увидела в корзинке. Сколько мандарин было 

вначале? 

11) Составьте схему вычисления значения выражения: 

(26*8-458*20)*(1254:56-25) 

Переводит сложную по составу 

информацию из графического или 

символьного представления в 

текстовое и наоборот 

12) Сформулируйте условие задачи по краткой записи: 

 

 

 

 

13) Составьте задачу по выражению: (70+40) *5 

Умеет решать задачу разными 

способами и выделять наиболее 

оптимальный 

14) Решите задачу двумя способами: 

В двух больших и пяти маленьких банках 110 л кваса. Сколько кваса входит в маленький 

банках, если его вместимость в пять раза меньше вместительности большого? 

Умеет делать вывод на основе 

критического анализа разных точек 

зрения 

15) Люся купила в книжном магазине журнал, в котором было 105 страниц. В первый день 

она прочитала 68 страницы, во второй-20 страниц. Сколько страниц осталось прочитать 

Люсе? 

I способ: 1) 105 - 68 = 37 (с.) - осталось прочитать после первого дня 

 2) 37- 20 = 17 (с.) 

II способ: 1) 68 + 20 = 88 (с.) - прочитал  

2) 105 - 88 = 17 (с.) 

Сравните решения. Какой из способов оказался верным. Сделайте вывод. 

Умеет выделять и акцентировать 

ключевые мысли в тексте, составлять 

простой и сложный план текста 

16) Прочитайте задачу: Отряд туристов прошел 15 км. Это составляет четверть пути.  

Ответьте на вопросы: 

1. Сколько км всего прошел отряд туристов? 

2. Как найти четверть пути? 

Что нужно сделать, чтобы ответь на вопрос задачи? 

Познавательные (логические) УУД 

Умеет сравнивать объекты по 

существенным признакам 

17) На рисунке приведены фигуры, обозначенные цифрами. Пятиклассник Слава разделил 

их на группы. 
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А={1,4,8}, В={2,3,5,6,7,9}. 

С={1,2}, D={3,4,5,6,7,8,9}. 

E={1,3,8}, А={2,4,5,6,7,9}. 

Укажите признаки, по которым он это сделал. 

 

18) Продолжите последовательность: 

а) 7, 14, 48,... 

б) 81, 9, 3 

Объясните свое решение. 

 

19) Задумано трёхзначное число, у которого с любым из чисел, 257,659, 289, совпадает один 

из разрядов, а два других не совпадают, какое число задумано? 
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Умеет из отдельных деталей сложить 

целостный объект 

 

20) Обведите букву рисунка, обладающего следующим описанием: Проведите в 

треугольнике две прямые так, чтобы получился один четырехугольник и три треугольника. 

 
         a                  b                    c 

 

21) Заполните пропуски:  

 

 

 

Умеет найти в действиях причину (из-

за чего, почему) и следствие (почему, 

из-за чего это) 

22) Сколько среди чисел от 10 до 10000 включительно таких, в записи которых 

встречаются три одинаковые цифры? 

Коммуникативные УУД 

Умеет задавать вопросы 23) Составьте вопросы, последовательно отвечая на которые можно будет решить задачу: 

Бочку молока разлили в 2 ведра поровну, каждое ведро разлили поровну в 2 банки, каждую 

банку разлили поровну в 2 ковша. В каждом ковше получилось по 1 л. молока. Сколько литров 

молока было в бочке сначала? 
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Умеет грамотно формулировать свои 

мысли в устной и письменной форме 

24) Опишите рассуждение к следующей задаче: Что легче, 2 кг пуха или 2 кг гвоздей? 

 

25) Грузовик в первый день проехал 800 км, а во второй день 400 км. Весь путь занял 4 часов. 

Сколько часов в день проезжал грузовик, если он ехал все время с одинаковой скоростью. 

Решение: 

1)800+ 400 = 1200 

2) 400 : 4 = 100 

3) 800 : 100 = 8 

4) 400 : 100 = 4 

Объясните, что находим в каждом действие. 

 

26) Придумайте математический рассказ на тему «линейные уравнения». 
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Приложение Е 

Диагностическая работа для 5-6 классов 

Универсальное учебное действие Примеры заданий 

Регулятивные УУД 

Определяет цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно 

Уточните цель выполнения следующего задания: 

Какое числа надо поставить вместо a, чтобы корнем уравнения: 

(x+a) -7 было число 22 

 

Чему вы научитесь, выполнив следующее задание: 

Верно ли выполнено вычисление выражения? 

294+16*(348-279)=21544 

Если да, укажите допущенную ошибку, если нет- докажите верность решения. 

Составить план выполнения учебной 

задачи с помощью учителя и 

самостоятельно 

Опишите план выполнения следующего задания: 

Вместо «_» поставьте цифру так, чтобы умножение было выполнено верно:  

∗
42
2_

+
3_4
8_

12_4

 

 

4) Составьте программу вычисления выражения: 

(318*207-64934)*276+604*88= 

 

5) Установите и запишите последовательность действий при решении следующей задачи: 

Цена кухонного гарнитура – 45000 рублей, сборка и установка составляет 7% от 

стоимости. Доставка составляет 400 рублей. Во сколько семье обойдется кухонный 

гарнитур? 
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Умеет назвать сделанные ошибки 

 

6) Укажите, в каких строчках решения следующей задачи допущена ошибка: Найдите 

значение выражения (p2)5*(p4)3 при p = 2 

p10*p12 = 

p120  = 

2120 = 

240 

Умеет вместе с учителем 

вырабатывать критерии оценки, 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

других обучающихся 

7) Выберете из предложенных критерии, которые нужно учитывать при оценивании 

решения следующей задачи:  

 

Расстояние между двумя портами равна 504 км. Двигаясь против течения реки, теплоход 

проходит это расстояние за 21 ч. За сколько часов он пройдет это расстояние по течению 

реки, если скорость течения равна 2 км/ч? 

 

Критерии: 

Верно ли составлено уравнение? 

Верно ли решено уравнение? 

Правильно ли сформулирован ответ? 

Верно ли проведены преобразования? 

Верно ли составлена обратная задача? 

Верно ли составлена краткая запись? 

Верно ли представлена схематическая запись условия задачи? 

 

Умеет пользоваться критериями в ходе 

оценки и самооценки 

8) Оцените предложенное решение следующей задачи в соответствие с предложенными 

критериями, обосновав свой выбор: 

Найдите значение выражения: 

(57 * 34 + 812754 : 27) : 18 = 1780 

Решение: 

57*34=1938 

812754:27=30102 

1938+30102=32040 

32040:18= 1780 

 

Критерии оценивания задания: 
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Содержание критерия Баллы 

Представлено верное решение. 

Получен верный ответ. 

2 

Решение не доведено до конца, но 

представленные шаги выполнены 

верно. 

1 

Допущена ошибка 0 
 

Познавательные (общеучебные) УУД 

Создает модели с выделением 

существенных характеристик объекта 

и представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символьной форме 

9) Составьте алгебраическую модель к следующей задаче: 30 апельсинов стоят 10 монет, 

бананы стоят по 3 монеты, голубика по 6 и пара слив -по монете. Сколько купили фруктов 

каждого вида? 

 

10) Составьте графическую модель к следующей задаче: Кот Матроскин вырастил в своем 

саду 246 кг яблок и 354 кг груш. Шестую часть всех фруктов он отдал своим друзьям из 

детского сада, пяту часть всех фруктов – друзьям из школы, а остальное – в больницу. 

Сколько килограммов фруктов Матроскин отдал в больницу?   

 

11) Составьте схему вычисления значения выражения: 

(20
16

 25
+ 13 

9

25
) − (23

14

4
+ 7 

13

14
) 

 

Переводит сложную по составу 

информацию из графического или 

символьного представления в 

текстовое и наоборот 

12) Сформулируйте условие задачи по чертежу: 

 
 

13) Составьте задачу по выражению: (80+60) *7 
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Умеет решать задачу разными 

способами и выделять наиболее 

оптимальный 

14) Решите задачу двумя способами: 

В двух больших и пяти маленьких бидонах 110 л молока. Сколько молока входит в 

маленький бидон, если его вместимость в пять раза меньше вместительности большого? 

Умеет делать вывод на основе 

критического анализа разных точек 

зрения 

15) Вася и Маша получили на уроке математики одно и то же задание: Упростите 

выражение 2b −
8a+2b2

b
  при а=1, b=2 

Маша решила следующим образом: 

2b −
8a+2b2

b
=  

2b2−8a−2b2

b
= −

8a

b
. 

Если   и   , то -
8a

b
= − −

8∗90

48
= −15. 

Вася решил следующим образом: 

2*48-
8∗90+2∗482

𝑏
= 96 −

720+4608

48
= 96 − 111 = −15 

Сравните решения. Какой из способов оказался верным. Сделайте вывод. 

Умеет выделять и акцентировать 

ключевые мысли в тексте, составлять 

простой и сложный план текста 

16) Прочитайте задачу: В банке по вкладу «Пенсионный» начисляется 19% годовых. Это 

означает, что внесенная сумма через год увеличится на 19%. На сколько увеличится вклад, 

если изначально было внесено 10000 руб? 

Ответьте на вопросы: 

Какая величина принята за 100% 

Известна ли эта величина? 

Как найти 1%? 

Что нужно сделать, чтобы ответь на вопрос задачи? 

Познавательные (логические) УУД 

Умеет сравнивать объекты по 

существенным признакам 

17) На рисунке приведены фигуры, обозначенные цифрами. Восьмиклассники Аня, Борис, 

Ваня разделили их на группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
3 

4 

5 

6 
8 

1 

9 
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А) Аня разделила следующим образом: М={1,2,3,4,6,10} и N={5,7,8,9}. Укажите признак, 

по которому она это сделала. 

В) Борис разделил следующим образом: М={1,2,4,5,8} и N={3,4,6,7,9,10}. 

 Укажите признак, по которому он это сделала. 

С) Ваня разделил следующим образом: М={5,7,8,9}, N={2,6,10}, К={1,3,4}. 

 Укажите признак, по которому он это сделала. 

 

18) Как вы назовете представленные ниже последовательности чисел? 

а) 4, 10, 16, 22, 30 ... 

б) 3, 7, 13, 21, 35… 

в) 1,3; 3,9; 11,7; 3501; … 

г) -12, -7, -31, -5… 

 

19) Укажите наименьшее натуральное число, сумма цифр которого равна 101. 

 

Умеет из отдельных деталей сложить 

целостный объект 

 

20) Из куска проволоки сделали модель пятиугольника. Какие из моделей перечисленных 

фигур, длины сторон которых выражаются натуральным числом сантиметров, можно 

сделать из этого куска проволоки: 1) квадрат; 2) пятиугольник, все стороны которого 

равны; 3) равносторонний треугольник? 
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21) Какие четыре спички надо убрать чтобы осталось пять равных квадрата? Какие четыре 

спички надо убрать, чтобы осталось пять равных квадратов? 

 
Умеет найти в действиях причину (из-

за чего, почему) и следствие (почему, 

из-за чего это) 

22) Как изменится произведение двух натуральных чисел, если: 

Один из множителей увеличить в 8 раз; 

Один из множителей уменьшить в 5 раз; 

Один множитель увеличить в 13 раз, а второй – в 40 раз; 

 Один множитель увеличить в 12 раз, а второй уменьшить в 3 раза?  

Коммуникативные УУД 

Умеет задавать вопросы 23) Составьте вопросы, последовательно отвечая на которые можно будет решить задачу: 

В 5 классе учатся трое друзей: Миша, Дима и Саша. Один из них занимается футболом, 

второй – плаванием, а третий – боксом. У футболиста нет ни брата, ни сестры, он самый 

младший из друзей. Миша старше боксера и дружит с сестрой Димы. Каким видом спорта 

занимается каждый из друзей? 

Умеет грамотно формулировать свои 

мысли в устной и письменной форме 

24) Запиши, почему треугольник не может иметь два тупых угла? Два прямых? 

 

25) «Расстояние от А до В первый автомобиль проезжает в 1
2

7
 раза быстрее второго 

автомобиля. Найдите скорость автомобиля, если известно, что скорость первого на 18 км/ч 

больше скорости второго» составлены уравнения 

1) x+18=1
2

7
x; 2) x=1

2

7
(x-18); 3) X-18=

X

1
2

7

. 

Объясните, что в каждом случае обозначали за х и какие величины уравнивались. 

 

26) Напишите сочинение (эссе) по теме «Геометрические фигуры вокруг нас». 
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Приложение Ж 

Диагностическая работа для 7-9 классов 

Универсальное учебное действие Примеры заданий 

Регулятивные УУД 

Определяет цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно 

Уточните цель выполнения следующего задания: 

Какое числа надо поставить вместо a, чтобы корнем уравнения: 

4x + 15 - x было число 36 

 

Чему вы научитесь, выполнив следующее задание: 

Верно ли выполнено вычисление выражения? 
(1,7 · 10− 5)(2 · 10− 2) = 0,00000034 
Если да, укажите допущенную ошибку, если нет- докажите верность решения. 

Составить план выполнения учебной 

задачи с помощью учителя и 

самостоятельно 

Опишите план выполнения следующего задания: 

Вместо «_» поставьте цифру так, чтобы умножение было выполнено верно:  

∗
42
2_

+
3_4
8_

12_4

 

 

4) Составьте программу вычисления выражения: 

3 ∗ 10−1 + 1 ∗ 10−2 + 5 ∗ 10−4 

5) Установите и запишите последовательность действий при решении следующей задачи: 

Дима и Саша выполняют одинаковый тест. Дима отвечает за час на 12 вопросов 

теста, а Саша — на 22. Они одновременно начали отвечать на вопросы теста, и 

Дима закончил свой тест позже Саши на 75 минут. Сколько вопросов содержит 

тест? 
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Умеет назвать сделанные ошибки 

 

6) Укажите, в каких строчках решения следующей задачи допущена ошибка:  

Найдите значение выражения (x2)5*(x4)3 при x = 2 

x10*x12 = 

x120  = 

2120 = 

240 

Умеет вместе с учителем 

вырабатывать критерии оценки, 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

других обучающихся 

7) Выберете из предложенных критерии, которые нужно учитывать при оценивании 

решения следующей задачи:  

 

Три бригады изготовили вместе 266 деталей. Известно, что вторая бригада изготовила 

деталей в 4 раза больше, чем первая и на 5 деталей меньше, чем третья. На сколько де-

талей больше изготовила третья бригада, чем первая. 

 

Критерии: 

Верно ли составлено уравнение? 

Верно ли решено уравнение? 

Правильно ли сформулирован ответ? 

Верно ли проведены преобразования? 

Верно ли составлена обратная задача? 

Верно ли составлена краткая запись? 

Верно ли представлена схематическая запись условия задачи? 

 

Умеет пользоваться критериями в ходе 

оценки и самооценки 

8) Оцените предложенное решение следующей задачи в соответствие с предложенными 

критериями, обосновав свой выбор: 

Найдите значение выражения: 

(57 * 34 + 812754 : 27) : 18 = 1780 

Решение: 

57*34=1938 

812754:27=30102 

1938+30102=32040 

32040:18= 1780 

 

Критерии оценивания задания: 
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Содержание критерия Баллы 

Представлено верное решение. 

Получен верный ответ. 

2 

Решение не доведено до конца, но 

представленные шаги выполнены 

верно. 

1 

Допущена ошибка 0 
 

Познавательные (общеучебные) УУД 

Создает модели с выделением 

существенных характеристик объекта 

и представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символьной форме 

9) Составьте алгебраическую модель к следующей задаче: 30 апельсинов стоят 10 монет, 

бананы стоят по 3 монеты, голубика по 6 и пара слив -по монете. Сколько купили фруктов 

каждого вида? 

 

10) Составьте графическую модель к следующей задаче: Из пункта А в пункт В, расстоя-

ние между которыми 19 км, вышел пешеход. Через полчаса навстречу ему из пункта В 

вышел турист и встретил пешехода в 9 км от В. Турист шёл со скоростью, на 1 км/ч 

большей, чем пешеход. Найдите скорость пешехода, шедшего из А. 

 

11) Составьте схему вычисления значения выражения: 

(20
16

 25
+ 13 

9

25
) − (23

14

4
+ 7 

13

14
) 

 

Переводит сложную по составу 

информацию из графического или 

символьного представления в 

текстовое и наоборот 

12) Сформулируйте условие задачи по чертежу: 

 
 

13) Составьте задачу по выражению: x + (61+60)*3 
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Умеет решать задачу разными 

способами и выделять наиболее 

оптимальный 

14) Решите задачу двумя способами: 

В двух больших и пяти маленьких бидонах 110 л молока. Сколько молока входит в 

маленький бидон, если его вместимость в пять раза меньше вместительности большого? 

Умеет делать вывод на основе 

критического анализа разных точек 

зрения 

15) Вася и Маша получили на уроке математики одно и то же задание: Упростите 

выражение 2b −
8a+2b2

b
  при а=1, b=2 

Маша решила следующим образом: 

2b −
8a+2b2

b
=  

2b2−8a−2b2

b
= −

8a

b
. 

Если   и   , то -
8a

b
= − −

8∗90

48
= −15. 

Вася решил следующим образом: 

2*48-
8∗90+2∗482

𝑏
= 96 −

720+4608

48
= 96 − 111 = −15 

Сравните решения. Какой из способов оказался верным. Сделайте вывод. 

Умеет выделять и акцентировать 

ключевые мысли в тексте, составлять 

простой и сложный план текста 

16) Из пяти следующих утверждений о результатах матча хоккейных команд "Транспортир" и 

"Линейка" четыре истинны, а одно — ложно.  

Определите, с каким счетом закончился матч, и укажите победителя (если матч завершился победой 

одной из команд). Ответ обоснуйте. 
1. Выиграл "Транспортир". 

2. Всего в матче было заброшено менее 10 шайб. 

3. Матч закончился вничью. 
4. Всего в матче было заброшено более 8 шайб. 

5. "Линейка" забросила более 3 шайб. 

Познавательные (логические) УУД 

Умеет сравнивать объекты по 

существенным признакам 

17) На рисунке приведены фигуры, обозначенные цифрами. Восьмиклассники Аня, Борис, 

Ваня разделили их на группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

5 

6 
8 

1 

9 
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А) Аня разделила следующим образом: М={1,2,3,4,6,10} и N={5,7,8,9}. Укажите признак, 

по которому она это сделала. 

В) Борис разделил следующим образом: М={1,2,4,5,8} и N={3,4,6,7,9,10}. 

 Укажите признак, по которому он это сделала. 

С) Ваня разделил следующим образом: М={5,7,8,9}, N={2,6,10}, К={1,3,4}. 

 Укажите признак, по которому он это сделала. 

 

18) Какие из следующих последовательностей являются алгебраическими, а какие 

геометрическими: 

а) 4,10,16,22, ... 

б) -17, -7, 0, 7, 17, … 

в) 1,3; 3,9; 11,7; 3501; … 

г) 2; -√2;1;
√2

2
; … 

д)  
1

2
; 

1

3
; 

1

6
; 0; … 

 

19) Укажите наименьшее натуральное число, сумма цифр которого равна 132. 

 

Умеет из отдельных деталей сложить 

целостный объект 

 

20) Из куска проволоки сделали модель пятиугольника. Какие из моделей перечисленных 

фигур, длины сторон которых выражаются натуральным числом сантиметров, можно 

сделать из этого куска проволоки: 1) квадрат; 2) пятиугольник, все стороны которого 

равны; 3) равносторонний треугольник? 
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21) Какие четыре спички надо убрать чтобы осталось пять равных квадрата? Какие четыре 

спички надо убрать, чтобы осталось пять равных квадратов? 

 
Умеет найти в действиях причину (из-

за чего, почему) и следствие (почему, 

из-за чего это) 

22) Как изменится произведение двух натуральных чисел, если: 

Один из множителей увеличить в 7 раз; 

Один из множителей уменьшить в 4 раза; 

Один множитель увеличить в 12 раз, а второй – в 45 раз; 

Один множитель увеличить в 11 раз, а второй уменьшить в 4 раза?  

Коммуникативные УУД 

Умеет задавать вопросы 23) Составьте вопросы, последовательно отвечая на которые можно будет решить задачу: 

 

Две трубы наполняют бассейн за 8 часов 45 минут, а одна первая труба наполняет бассейн 

за 21 час. За сколько часов наполняет бассейн одна вторая труба? 

Умеет грамотно формулировать свои 

мысли в устной и письменной форме 

24) Запиши, почему треугольник не может иметь два тупых угла? Два прямых? 

 

25) «Расстояние от А до В первый автомобиль проезжает в 1
2

7
 раза быстрее второго 

автомобиля. Найдите скорость автомобиля, если известно, что скорость первого на 18 км/ч 

больше скорости второго» составлены уравнения 

1) x+18=1
2

7
x;         2) x=1

2

7
(x-18);               3) x-18=

X

1
2

7

. 

Объясните что в каждом случае обозначали за х и какие величины уравнивались. 

 

26) Напишите сочинение (эссе) по теме «Геометрические фигуры вокруг нас». 
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