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Современные подходы к об-
учению математике в средней 
школе предполагают, что учащи-
еся овладеют не просто опреде-
ленной системой знаний, умений 
и навыков, а приобретут некото-
рую совокупность компетенций, 
необходимых для продолжения 
образования, в практической де-
ятельности и повседневной жиз-
ни. На это ориентируют школу 
новые федеральные государст-
венные образовательные стан-
дарты (ФГОС) [5], методологиче-
ской основой которых является 
системно-деятельностный под-
ход.

Обучение в контексте сис-
темно-деятельностного подхода 
строится на принципе единст-
ва знания и деятельности. Оно 
включает систему научных зна-
ний о предмете изучения, зна-
ния о деятельности как катего-
рии, умения исследовать объект 
и, наконец, умения решать кон-
кретные практические задачи на 
основе общенаучных и частных 
методов познания в содержание 
обучения, знания о предмете не 

включаются готовыми, а прио-
бретаются учащимися посредст-
вом выполнения исследователь-
ской программы, заложенной 
при построении учебной области 
«Математика».

В содержание любого учебно-
го предмета, в том числе и мате-
матики, включаются как основ-
ные научные понятия, факты, за-
коны, методы, теории, так и виды 
деятельности, с помощью кото-
рых осуществляется процесс по-
знания [1]. Под математической 
деятельностью понимают мысли-
тельную, познавательную дея-
тельность в специально создан-
ных педагогических ситуациях 
в процессе обучения математике 
(Р. Атаханов, В.А. Далингер, Г.В. 
Дорофеев, Ю.М. Калягин, В.А. 
Крутецкий, А.А. Столяр и др.). 
А.А. Столяр, позиция которого 
нам близка, характеризует мате-
матическую деятельность в пер-
вую очередь как мыслительную 
деятельность с набором общих 
логических приемов мышления 
и только затем как специфиче-
скую для математики в содержа-
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нии знаний и способов их прио-
бретения [4].

В соответствии с теорией де-
ятельности, развитие учащегося 
определяется не приобретением 
через обучение широкого спек-
тра знаний и частных методов 
решения отдельных типов задач, 
а освоением общенаучных мето-
дов познания, овладением систе-
мой знаний и умением самосто-
ятельно осуществлять процесс 
познания [2].

При системно-деятельност-
ном подходе к учебному процес-
су системообразующим элемен-
том являются различные виды 
деятельности, субъект обучения 
занимает активную позицию, 
а деятельность является осно-
вой, средством и условием раз-
вития личности. Такое ключевое 
положение в корне меняет мо-
дель взаимодействия учителя 
и ученика. Функция учителя за-
ключается не в обучении, а в со-
провождении учебного процесса: 
подготовка дидактического мате-
риала, организации различных 
форм сотрудничества, активное 
участие в обсуждении результа-
тов деятельности учащихся че-
рез наводящие вопросы, созда-
ние условий для самоконтроля 
и самооценки.

В процессе системно-дея-
тельностного обучения у обуча-
ющихся формируются два типа 
знаний и умений: методологиче-
ские и математические. К мето-
дологическим относятся знания 
о деятельности как основе по-
лучения новых знаний, знания 
об общенаучных методах позна-
ния и умения использовать эти 
методы при решении практиче-
ских задач. Эти общие методы 

познания применяются и в лю-
бой другой области науки и пра-
ктики. Математические знания 
и умения, сформированные при 
системно-деятельностном подхо-
де к обучению математике, отли-
чаются осознанностью, систем-
ность, обобщенностью, полнотой 
и прочностью. Перед учащимися 
открываются иные основы об-
учения: получение новых знаний 
осуществляется через деятель-
ность человека, а не проходит 
пассивно. Наконец, внедрение 
в образовательный процесс си-
стемно-деятельностного под-
хода к обучению предполагает 
подготовку учителя по опреде-
ленным психолого-педагогиче-
ским аспектам, что способствует 
повышению его квалификации. 
Таки образом, и учитель и уче-
ник в процессе деятельностного 
обучения получают приращение 
в своих знаниях и умениях. Это 
позволяет говорить о развива-
ющем характере обучения для 
каждого участника процесса [3].

При обучении учащихся знани-
ям и деятельности по приобре-
тению этих знаний речь идет об 
учебной деятельности, которая 
включает в себя учебно-позна-
вательный мотив, учебную зада-
чу и соответствующие учебные 
действия и операции. В качест-
ве реализации деятельностного 
подхода в обучении математи-
ке выступают учебные задачи. 
Для того чтобы учащиеся осоз-
нали необходимость освоения 
способов математической дея-
тельности, необходимо ввести 
их в проблематику рассматрива-
емой научной области. Вхожде-
ние в деятельность осуществля-
ется посредством проблемных 
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ситуаций, которые выступают 
в роли учебно-познавательно-
го мотива. Поставленная про-
блемная ситуация определяет 

цель в деятельности учащихся 
и, таким образом, представляет 
собой учебную задачу, которую 
учащиеся должны решить в про-

Учебная карта 1

План деятельности составления плана ответа по математике:
1. выделить понятия, которым необходимо дать определения, составить схе-
мы определения понятий;
2. выделить теоремы (формулы, правила., которые нужно сформулировать 
и доказать;
3. выделить теоретический материал (определения, теоремы, формулы, пра-
вила., которые использовались при доказательстве теорем;
4. составить схему поиска и план доказательства теоремы;
5. продумать записи на доске во время ответа;
6. показать применение изученного материала;
7. сделать выводы.

Учебная карта 2

План деятельности рецензирования (самоанализа) ответа
1. Излагалось ли содержание последовательно, по плану?
2. Был ли ответ достаточно полным и аргументированным?
3. Если рассматривалось понятие, то правильно ли составлена схема опре-
деления понятия?
4. Если рассматривалась теорема (задача), то выполнена ли работа в соот-
ветствии с этапами доказательства теоремы (решения задачи):

I. анализ текста утверждения;
II. поиск решения и составление плана;
III. реализация плана (запись решения);
IV. изучение найденного решения («взгляд назад»).

5. Сделаны ли обобщающие выводы?
6. Была ли грамотной и выразительной устная и письменная речь?
7. Какие допущены ошибки?
8. Какие приёмы мыслительной деятельности и способы преобразования ин-
формация использовались?

Учебная карта 3

Приём контроля решения задачи (доказательства теоремы):
1. Проверить правильность записи условия и требования задачи (теоремы).
2. Проверить правильность чертежа.
3. Проверить ход решения, правильно ли использован приём решения (спо-
соб, метод).
4. Проверить вычисления (если они есть).
5. Проверить правильность и полноту обоснований.
6. Рассмотрены ли частные случаи.
7. Проведено ли исследование (если необходимо).
8. Сформулировать идею решения.
9. Перечислить теоретические положения, которые использовались при ре-
шении задачи.
10. Рассказать план решения задачи.
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цессе изучения темы. При этом 
под учебной задачей понимается 
задача, требующая обобщения 
теоретического материала и на-
правленная на овладение уча-
щимися учебными действиями. 
В ходе решения учебной задачи 
учащиеся осваивают новые зна-
ния и фиксируют их в виде зна-

ковых моделей. Но вместе с тем 
теоретические знания в знако-
вой форме представляют собой 
некоторые правила действий по 
дальнейшему решению конкрет-
но-практических задач.

Результаты анкетирования 
учителей математики и учащих-
ся, проведённого с целью выяв-

Учебная карта 4

План деятельности диагностики и коррекции собственной деятельности
1. Зафиксировать свое внимание на ошибке и установить ее характер.
2. Выполнить диагностику ее причин – прежде всего в умственных действиях 
по применению теоретических положений (определение понятий, формули-
ровки теорем, формул и др.);

а) воспроизведение собственных исправленных действий;
б) построение эталонного варианта действий по решению задачи;
в) сравнение собственных действий с эталонным и выявление дефектов 
в нем;
г) выводы о причинах ошибок.

3. Определить необходимость коррекционной меры.
4. Использовать откорректированные знания и действия в процессе решения 
аналогичных задач.

Учебная карта 5

План деятельности по оценке собственной учебно-познавательной 
деятельности при освоении темы школьного курса математики

1. Какова была твоя активность на уроках?
2. Как ты оцениваешь свою самостоятельность на уроках?
3. Что помогает тебе быть самостоятельным?
4. Обращался ли ты за помощью к кому-либо? Почему?
5. Был ли ты внимательным на уроках? Что помогает тебе быть вниматель-
ным?
6. Как осуществляешь контроль своей учебной деятельности?
7. Что ты усвоил? Почему?
8. Как бы ты хотел изменить свою учебную деятельность в будущем?

Учебная карта 6

Приём постановки целей обучения и планирования учебной 
деятельности:

Выбери и сформулируй цели собственной УД при освоении темы.
1. Развитие интеллектуальных способностей:
2. Углубление знаний (через изучение дополнительной теории, решения за-
дач и др.);
3. Расширение знаний (рассмотрения связей геометрии с искусством, практи-
ческое применение геометрии, история геометрии и др.).
4. Развитие самостоятельности при освоении темы.
5. Развитие умений сотрудничества.
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ления особенностей организации 
процесса обучения математике 
с позиций системно-деятель-
ностного подхода, наблюдения 
за этим процессом (констатиру-
ющий этап эксперимента), по-
казали, что учителям необходи-
мы специальные познания не 
только в области теории и ме-
тодики обучения математике, но 
и в области психолого-педагоги-
ческих дисциплин. Это знания, 
связанные с формированием 
у учащихся общей способности 
саморегуляции, позволяющей 
осуществлять переход от управ-

ления учителем деятельностью 
учащихся при обучении матема-
тики к самоуправлению учащих-
ся собственной учебно-познава-
тельной деятельностью. Анализ 
результатов анкетирования уча-
щихся позволяет сделать вывод 
о том, что большинство учеников 
хотят, но не могут самостоятель-
но планировать и реализовывать 
собственный путь. Для решения 
проблемы организации обучаю-
щимися собственной деятель-
ности при обучении математике 
предлагается использовать спе-
циально разработанные учебные 

Учебная карта 7

Стремление к сотрудничеству:
а) выбери форму взаимодействия с товарищами (или индивидуальную фор-
му), если форма не определена учителем;
б) выбери приёмы взаиморегуляции (саморегуляции) при освоении темы;
в) выбери формы отчётности. Приступай к освоению темы.

Учебная карта 8

Приём контроля усвоения определения понятия
1. Правильно ли названо имя понятия (термин)?
2. Правильно ли указан род понятия, является ли он ближайшим?
3. Остальные признаки понятия являются его существенными свойствами?
4. Не является ли число признаков избыточным?
5. Правильно ли построено предложение?

Учебная карта 9

Приём рефлексии достижения целей:
1. Чего я хочу добиться?
2. Зачем я хочу этого добиться?
3. Как этого добиться?
4. Достиг ли я того, чего хотел?
5. Соответствовал ли выбор уровня достижения целей моим способностям, 
знаниям, умениям?
6. Все ли способы были использованы для достижения целей?
7. Какие умственные приемы были использованы? Все ли необходимые 
приемы использовались? Какие приёмы не использовались? Почему?
8. Какие приёмы стали интеллектуальными умениями?
9. Какие способы достижения целей не были использованы?
10. Какие способы достижения целей мне понравились, почему?
11. Какие способы достижения целей мне не понравились, почему?
12. Каковы причины достижения или недостижения поставленных целей?
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карты, способствующие форми-
рованию у учащихся способно-
сти к саморегуляции учебной де-
ятельностью. Приведем примеры 
учебных карт.

Преимущества работы с кар-
тами состоят в том, что уча-
щиеся, имея их перед собой, 
«видят» деятельность по ор-
ганизации учебного процесса 
обучения математике во всей 
ее сложности, строгой после-
довательности процедур. Они 
защищены от пропусков отдель-
ных действий по невниманию, 
у них расширяются возможности 
самоконтроля. Отработка дея-
тельности по картам не требует 
значительного времени, но их 
использование в учебном про-
цессе, как показала практика, 
очень эффективна.

С позиций системно-дея-
тельностного подхода учителю 
математики необходимо проек-
тировать и строить свою и ор-
ганизовывать ученическую дея-
тельность с позиций личностно-
ориентированного образования, 
когда наибольшую ценность име-
ют те знания и умения, которые 
способствуют развитию лично-
сти школьника, позволяют ему 
применять средства предмета 
для решения проблем, возни-

кающих за стенами школы, т.е., 
в конечном итоге, будут востре-
бованы в его жизни. Вооружение 
школьников видами и способами 
деятельности в различных сфе-
рах: познавательной, информа-
ционно-коммуникативной, реф-
лексивной – позволит вывести 
математическое образование на 
современный уровень.
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