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ВВЕДЕНИЕ 

 

Особенностью современного мира является то, что он находится в 

постоянном движении и меняется всё более быстрыми темпами. Объём 

информации в мире постоянно растёт, поэтому знания, полученные в 

школе, через достаточно короткое время устаревают и нуждаются в 

коррекции. На первое место теперь выходит не результат самого обучения 

в виде каких-то конкретных знаний по определённым предметам, а 

умение учиться, то есть добывание знаний.  

Согласно ежегодному докладу 2015года губернатора ЯНАО 

Д. Кобылкина: «на одного безработного приходится шесть вакансий». 

«Одной из причин этого является нехватка трудовых ресурсов, в том числе 

высококвалифицированных специалистов. Предприятия решают эту 

проблему развитием вахтового метода и привлечением труда мигрантов. 

Сейчас по вахте работает 16% занятых в экономике. Для удовлетворения 

потребностей рынка труда собственными кадрами Правительство ЯНАО 

реализует меры по переориентированию молодёжи на рабочие 

специальности. Более 40 тысяч жителей округа – это представители 

коренных малочисленных народов Севера. Их трудовая занятость зависит 

от поддержки органами власти традиционных отраслей хозяйствования – 

оленеводства и рыбодобычи. Для сохранения традиционного образа жизни 

разработана система господдержки. Представители КМНС в основной 

своей массе трудозаняты лишь в среде своего обитания. 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения определил в качестве главных результатов не предметные, а 

личностные и метапредметные универсальные учебные действия. 

Важнейшей задачей современной системы образования  формирование 
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универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Происходит переосмысление содержания урока, с целью 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий на 

основе системно-деятельностного подхода. Главная задача педагога сейчас 

заключается не в суммировании знаний, а в вооружении учащегося 

инструментом, который можно использовать для получения знаний 

самостоятельно. Одной из основных причин низкой эффективности 

системы образования, реализуемой среди коренных народов Сибири, 

считают этнотипическое превосходство образно-интуитивного 

(правополушарного) мышления по сравнению с вербально-логическим 

(левополушарным). Правополушарность мышления у коренных жителей 

Севера имеет особую гендерную структуру, то есть правополушарность на 

большем уровне проявлена у представителей сильного пола и в 

наименьшем уровне — у представительниц слабого пола, однако дамы 

наиболее левополушарны, чем мужчины. Приёмы формирования 

критического мышления способствуют развитию левополушарного и 

правополушарного мышления, таким образом развивается 

межполушарное мышление, что в будущем даёт им больше шансов 

адаптироваться в современном информатизированном обществе. Также у 

детей КМНС существует проблема с речевой функцией, то есть 

неумением говорить и высказывать свою точку зрения в каких-либо 

спорных ситуациях. Выпускники школ, чаще всего не нашедших себе 

занятие или работу в тундре в своих родовых стадах, приезжая в посёлки 

или города округа не могут адаптироваться к новым условиям жизни и 

социально деградируют. 

Приемы технологии развития критического мышления столь 

универсальны, что и на уроках математики помогают обучению способам 

продуктивной деятельности, способствуют индивидуальному развитию 



6 

 

учащихся, становлению  личности обучающегося, его 

самосовершенствованию, ведь знания  приобретаются им в 

деятельностной форме. 

Формирование критического  мышления  учащихся  в  процессе 

обучения связано не только с новыми задачами, которые поставлены 

перед школой в современных условиях, но и с тем, что критическое 

мышление тем или иным образом занимает существенное место в новых, 

нетрадиционных формах обучения. 

В процессе разрешения любой проблемы достаточно развитое 

критическое мышление выступает на этапе формирования гипотез, 

нуждающихся в проверке с последующим их принятием или 

опровержением, доказательств, выводов. В работах О. Ф. Рожковой и B. 

С. Шубинского критическое мышление выступает как важное качество на 

разных этапах  творчества. Развитием  отдельных компонентов 

критического мышления занимались математики-методисты. Так 

развитие логического мышления раскрыто в работах B. И. Игошина, И. Л. 

Тимофеевой и др. Социальные аспекты критического мышления 

разрабатывались многочисленными авторами, использующими групповые 

технологии (В.К.Дьяченко, И.Б. Первин, А.К.Ривин и др.).  

Формирование  критического мышления считается одной из важных 

проблем и в иностранной  психолого-преподавательской науке. 

Данную проблему анализируют К. Мередит, Д. Стил, Ч. Темпл, С. Уолтер, 

Д. Халперн и прочие. В трудах Э. Боно, Д. Гудледа, В. Оконь 

и иных озадачиваются не только теорией вопроса, но и 

формулируют методические советы для педагогов. Подобным способом, р

оссийские и иностранные специалисты по психологии и педагогики 

подтверждают значимость и потребность формирования критического 

мышления обучающихся.  

Таким образом, объективно имеются противоречия между: 
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- невысокой степенью развития критического мышления 

выпускников средних учебных заведений, представителей КМНС и 

общественным заказом современности на  критически мыслящую 

личность,творческую, способную адаптироваться в будущем в условиях 

глобализации и информатизации мира; 

- наличием в нынешнем образовании посылов, запасов, 

способностей, условий, под воздействием которых развивается 

критическое мышление обучающихся и низкой мотивированностью детей 

КМНС развиваться и учиться для получения соответствующих 

документов об образовании. 

Перечисленные выше противоречия дали возможность 

сформулировать проблему исследования: какое нужно содержание и какой 

должна быть методика обучения математике в основной школе-интернат 

ЯНАО  так, чтобы совместно с развитием математических знаний, умений 

и способностей, происходило и формирование критического мышления 

обучающихся? 

Объект исследования: процесс обучения математике в основной 

школе-интернат. 

Предмет исследования: содержание и специфика процесса развития 

критического мышления учеников при обучении математике в условиях 

школы-интернат ЯНАО. 

Цель исследования: определить содержание и специфику 

формирования критического мышления учеников при изучениии 

математики в школе-интернат ЯНАО. 

Гипотеза исследования состоит в том, что имеется возможность 

организации процесса преподавания математике, при которой совместно с 

формированием математических познаний, умений и спообностей 

совершается направленное развитие критического мышления 

обучающихся. Гипотеза станет доказана, в случае если буду получены 
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положительные результаты после применения учебно-методических 

материалов, способствующих развитию критического мышления, какие 

станут обладать соответствующими особенностями: 

- учебно-методические материалы будут реализованы в рамках 

простых уроков математики; 

- учебно-методические материалы будут использованы на 

протяжении продолжительного периода преподавания. 

С целью осуществления поставленной цели и контроля указанной 

гипотезы следует разрешить следующие задачи. 

1. Изучить психолого-педагогические методическую и научно-

математическую литературу по проблеме исследования. 

1. Точно определить сущность определения «критическое 

мышление» учеников при изучении математики в школе-интернат на 

основе психолого-педагогической литературы. 

3. Установить аспекты и методы измерения уровня 

сформированности критического мышления учеников при обучении 

математики в основной школе-интернат. 

4. Реализовать экспериментальную проверку эффективности 

влияния применения систематической методической концепции на 

развитие критического мышления учеников в ходе изучения математики в 

школе-интернат ЯНАО. 

Проблема, цель и задачи работы обусловили подбор методов 

исследования: теоретический анализ  психологической, педагогической, 

методической литературы согласно вопросу изучения; исследование опыта 

преподавательской деятельности учителей; тестирование, беседа, 

наблюдение, анализ контрольных и самостоятельных работ учащихся; 

осуществление преподавательского эксперимента по проверке основных 

утверждений исследования. 
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Теоретико-методологической базой исследования: разработки 

отечественных и зарубежных ученых о сущности и методике 

формирования критического мышления (Р. Бустро, А. В. Бутенко, И. О. 

Загашев, Д Клустер, К. Мередит, Д. Стил, Ч. Темпл, С. Уолтер, Е. А. 

Ходос, Д. Халперн и др.); творчество и развитие креативного мышления в 

ходе обучения (Б. Г. Ананьева, В. В. Афанасьев, П. Я. Гальперина, Л. М. 

Фридмана и др). 

Статьи: «Особенности мышления детей представителей коренных 

малочисленных народов Севера»; «Результаты проведенной 

исследовательской работы по формированию критического мышления».  

Базой исследования являлись 5е и 6е классы МОУ школа с.Белоярск, 

Приуралький район, ЯНАО. 

Научное новизна исследования заключается в том, что 

- исследование состояния сформированности критического 

мышления у учеников-представителей КМНС, их возможный потенциал 

развития в этом направлении и причины, тормозящие этот процесс 

формирования. 

Теоретическая значимость исследования: на теоретическом уровне 

аргументирована принципиальной возможностью развития критического 

мышления обучающихся в школе-интерната ЯНАО; 

Практическая значимость исследования: 

Разработанные и представленные дидактические материалы могут 

быть использованы в практике учителей школы. 

Диссертация содержит введение, две главы, заключение, список 

литературы  и  приложения. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА  

ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. 

1.1. Понятие «критическое мышление» в психолого-педагогической 

литературе на современном этапе. 

 

В настоящее время активный интерес многих педагогов привлечен к 

развивающим технологиям, одной из которых является технология 

развития критического мышления. В Педагогическом энциклопедическом 

словаре мышление определяется как «социально обусловленный, 

неразрывно связанный с речью психический процесс поисков и открытия 

существенно нового, процесс опосредованного и обобщенного отражения 

действительности в ходе ее анализа и синтеза. Мышление возникает на 

основе практической деятельности из чувственного познания и далеко 

выходит за его пределы» [64]. Загадка развития человеческого мышления 

всегда волновала человечество: философы, биологи, психологи, педагоги, 

ученые практически всех областей знания старались разгадать ее, постичь 

загадочную природу феномена человеческого знания, сознания, 

мышления.  

Совершенно очевидно, что процесс мышления личности сопряжён с 

информацией: печатной, аудиовизуальной: «мышление требует усилий, 

выборов, взвешивания доказательств. Если этот процесс развит 

недостаточно, то люди ощущают трудность в том, чтобы мыслить 

самостоятельно. Они не могут оценить степень убедительности 

доказательств, понять, когда их вводят в заблуждение то ли средства 

массовой информации, то ли политические лидеры, то ли известные 

экстрасенсы, то ли производители рекламы, и даже собственная спесь и 

гордость» [63]. Выбор информации, которую осуществляет аудитория, 

зависит от ее предпочтений, интересов, ценностных ориентаций, 
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возрастных и гендерных особенностей и т.д. Одним из важных факторов 

избирательности и оценки информации является критичность мышления. 

Критичность «предполагает умение действовать в условиях выбора и 

принятия альтернативных решений, умение опровергать заведомо ложные 

решения» [69]. Применение по отношению к мышлению эпитета 

«критическое» в обыденной жизни предполагает оценку или критику 

явлений, предметов. А.Г.Маклаков считает, что критическое мышление 

направлено на выявление недостатков в суждениях других людей [50]. Мы 

думаем, что «критика ради критики», вполне пригодная и широко 

используемая в житейских ситуациях для процесса развития личности 

мало конструктивна, так как помимо выявления негативных сторон в 

чужих рассуждениях критически мыслящий человек должен принимать 

собственные решения решаемой проблемы, предлагать альтернативные 

пути ее решения и т.д. Мы поддерживаем точку зрения Е.В.Волкова: 

критическое оценивание чего-либо предмета или явления «может и 

должна быть конструктивным выражением и позитивного, и негативного 

отношения. Когда мы мыслим критически, мы оцениваем результаты 

своих мыслительных процессов: насколько правильно принятое нами 

решение или насколько удачно мы справились с поставленной задачей» 

[17]. Данная мысль поддерживается Т.Ф.Ноэль-Цигульской: «критическое 

мышление не понимают в значении «отрицающее» или «негативное». 

Надо не только разоблачать ошибки и сомневаться, а также создавать 

новые идеи, быть продуктивным, искать объяснение непонятных данных. 

Важно уметь задумывать над подтекстом, уметь ставить перед собой 

проблемы и вопросы, и в конечном итоге, иметь открытый свободный ум» 

[63]. Т.Ф.Ноэль–Цигульская пишет, что «критическое мышление - это 

мышление, приводящее к объективной истине. Ведь необходимость 

критического мышления возникает тогда, когда появляется потребность 

проверять достоверность суждений, высказываемых людьми - или нами 
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самыми, или другими. То есть речь идет о возможности быть кем-то 

введенным в заблуждение, осознанно или неосознанно. …» [63]. 

Необходимость развития критического мышления было определено 

в качестве основных образовательных целей во многих европейских 

странах и в США в начале 90-х годов 20 века. Педагогическая технология 

развития критического мышления школьников и студентов посредством 

чтения и письма получила известность в российском образовании во 

второй половине 90-х годов 20 века из разработок американских педагогов 

Дж.Стил, К.Мередит, Ч.Темпла, С.Уолтера. Внедрение данной технологии 

было активно поддержано Консорциумом демократической педагогики и 

Международной ассоциации чтения в рамках проекта «Открытое 

общество».  

Поскольку проблема развития критического мышления является 

достаточно актуальной в современной психолого-педагогической науке, 

целый ряд как зарубежных, так и российских исследователей предлагают 

свои определения критического мышления. 

Д. Дьюи описывал критическое мышление как «сложную, 

связанную с поступками человека, основанную на содержании сеть 

деятельности, вовлекающей всего человека» [15]. 

Другой американский исследователь, педагог Роберт Х. Эннис 

рассматривает критическое мышление как «разумное рефлективное 

мышление, сосредоточенное на принятии решения, во что верить или как 

поступить» [10]. 

Значительный вклад в развитие теории критического мышления 

внесла Д. Халперн, известный американский психолог, опубликовав свою 

работу «Психология критического мышления». В ней Д. Халперн дает 

такую трактовку критического мышления - это «использование 

когнитивных техник или стратегий, которые увеличивают вероятность 

получения желаемого конечного результата». Это определение 
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характеризует мышление как нечто, что отличается контролируемостью, 

обоснованностью и целенаправленностью. По мнению Д. Халперн, это 

такое мышление, к которому «прибегают при решении задач, 

формулировании выводов, вероятностной оценке и принятии решений» 

[75]. При этом думающий использует навыки, которые обоснованы и 

эффективны для конкретной ситуации и типа решаемой задачи. 

Еще одно определение критического мышления можно обнаружить 

у группы авторов, занимающихся исследованием этой проблемы. Так, 

Ч.Темпл, К. Мередит, Дж. Стил в своей работе «Как учатся дети: свод 

основ» пишут, что «думать критически означает проявлять 

любознательность и использовать исследовательские методы: ставить 

перед собой вопросы и осуществлять планомерный поиск ответов».  Они 

предполагают, что критическое мышление работает на многих уровнях, не 

довольствуется фактами, а вскрывает причины и следствия этих фактов. 

Авторы сравнивают критическое мышление с «вежливым скептицизмом», 

которое подвергает сомнению факты в общепринятых истинах. С этих 

позиций критическое мышление означает выработку точки зрения по 

определенному вопросу и способность отстоять эту точку зрения 

логическими доводами. Также критическое мышление предусматривает 

внимание к аргументам оппонента и их логическое осмысление. И, 

наконец, авторы приходят к выводу, что критическое мышление «не есть 

отдельный навык или умение, а сочетание многих умений» [71]. 

Т. Ноэль-Цигульская предлагает другой взгляд на определение 

критического мышления. Она идет от противного и определяет, чем 

критическое мышление не является. «Оно не означает "критиканское", 

"выискивающее недостатки" или "негативное"». По утверждению этого 

исследователя, надо не только разоблачать ошибки и сомневаться, а также 

создавать новые идеи, быть продуктивным, искать объяснение 

непонятного. Важно уметь задумываться над подтекстом, уметь ставить 
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перед собой проблемы и вопросы, и в конечном итоге иметь открытый 

свободный разум [63]. 

Очень подробно понятие критического мышления описывает Д. 

Клустер, рассматривая, в свою очередь, пять характерных признаков 

критического мышления [35]. 

 В первую очередь, автор указывает на самостоятельность 

критического мышления. Под этой характеристикой подразумевается 

индивидуальный характер критического мышления, при этом указывают, 

что «критическое мышление не обязано быть совершенно оригинальным: 

мы вправе принять идею или убеждение другого человека как свои 

собственные». 

Во-вторых, информация является отправным, а отнюдь не 

конечным пунктом критического мышления. Продуцирование новых идей 

в результате их критического осмысления происходит на основе каких-то 

фактов, текстов, теорий, данных, утверждает Д. Клустер [35]. 

В-третьих, критическое мышление начинается с постановки 

вопросов и уяснения проблем, которые нужно решить. Однако подлинный 

познавательный процесс на любом его этапе характеризуется 

стремлением познающего решать проблемы и отвечать на вопросы, 

возникающие из его собственных интересов и потребностей. 

В-четвертых, критическое мышление стремится к убедительной 

аргументации. Критически мыслящий человек находит собственное 

решение проблемы и подкрепляет это решение разумными, 

обоснованными доводами. Он также сознает, что возможны иные 

решения той же проблемы, и старается доказать, что выбранное им 

решение логичнее и рациональнее прочих. 

В-пятых, критическое мышление есть мышление социальное. В 

конечном итоге любой критический мыслитель работает в некоем 
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сообществе и решает более широкие задачи, нежели только 

конструирование собственной личности. 

Психологи К. Уейд и К. Таврис добавляют в своей трактовке такой 

аспект, как творческое критическое мышление. Они считают, что 

критическое творческое мышление - это способность и стремление 

оценивать разные утверждения и делать объективные суждения на основе 

хорошо обоснованных доказательств [11]. Таким образом, они наделяют 

критически мыслящего человека способностью видеть упущения в 

аргументах и не поддаваться утверждениям, не имеющим достаточных 

оснований. Кратко и формально говоря, критическое мышление - это 

мышление, приводящее к объективной истине. Ведь необходимость 

критического мышления возникает тогда, когда появляется потребность 

проверять достоверность суждений, высказываемых различными 

личностями - или нами самыми, или другими. Следовательно, речь идет о 

возможности быть кем-то введенным в заблуждение, осознанно или 

неосознанно. 

На пути исследования критического мышления большой вклад 

внесли в определение этого сложного понятия и российские 

исследователи. 

Так, например, российский исследователь М.В. Кларин утверждает, 

что критическое мышление представляет собой рациональное, 

рефлексивное мышление, которое направлено на решение того, чему 

следует верить или какие действия следует предпринять. При таком 

понимании критическое мышление включает как способности (умения), 

так и предрасположенность (установки) [34]. 

И.О.Загашев в своем определении рассматривает критическое 

мышление как  систему мыслительных стратегий и коммуникативных 

качеств, позволяющих эффективно взаимодействовать с информационной 

реальностью. По мнению автора, критическое мышление понимается как 
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«разумное направленное, рефлексивное мышление в процессе 

приобретения собственных знаний, которое включает поиск путей 

рационального решения проблем, анализ и синтез, оценку чужой и 

собственной информации, выявление полезных аспектов» [16]. 

В сборнике статей под ред. В.Н. Брюшинкина и В.И. Маркова 

«Критическое мышление, логика, аргументация» предлагается следующее 

определение: «Критическое мышление - последовательность 

мыслительных действий, направленных на проверку высказываний или 

систем высказываний с целью выяснения их несоответствия принимаемым 

фактам, нормам или ценностям» [8]. При этом авторы противопоставляют 

критическое мышление догматическому мышлению, которое, по их 

утверждению, принимает некоторые факты, теоретические положения, 

нормы или ценности как раз и навсегда установленные и не подлежащие 

пересмотру. Авторами предлагается на рассмотрение такой аспект, как 

критическая традиция, под которым они понимают «преемственность по 

отношению к установленным взглядам» [8]. При этом они указывают, что 

такая традиция необходима как основа для критики. 

Ученые настоящего времени в сфере методов развития критического 

мышления на западе (Д. Халперн, К. Мередит, Д. Стил, Ч. Темпл, С. 

Уолтер и др.) и в России (М.В. Кларин, С.И. Заир-Бек, И.О. Загашев, И.В. 

Муштавинская и др.) под "критическим мышлением" подразумевают 

комплекс свойств и умений, которые обуславливают большую степень 

уровня исследовательской культуры учащегося и педагога. 

 

1.2. Школьное образование по математике и его потенциал в 

развитии критического мышления. 

 

В учебной программе по математике в средней школе отсутствуют 

ограничения в сфере выбора задач, по этой причине педагог способен 
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согласно собственному усмотрению подбирать задания  из разных 

математических с источников. Изобретательно работающий педагог не 

обойдётся одним учебником, а станет стараться применять все больше 

различных интересных и развивающих задач, иных методических 

способов, подбирая в таком случае то, что более подойдёт 

непосредственно для его учащихся.  

Формирование критического мышления при изучении математики 

заключается в развитии у обучающихся свойственных для этого предмета 

способов мыслительной работы. Немаловажно, чтобы в текстуру 

интеллектуальной работы учеников кроме алгоритмических умений и 

способностей, зафиксированных в правилах, формулах и способах 

действий, вошли приемы, которые нужны для того, чтобы разрешить 

творческих задачи, использование познаний в иных обстоятельствах, 

доказательства выдвигаемых утверждений [16]. 

Процесс преподавания подразумевает направленное руководство 

мыслительной деятельностью обучающихся, что стимулирует к 

продвижению обучающихся в их интеллектуальном развитии. Для того 

чтобы сформировать критическое мышление обучающихся, необходимо 

продемонстрировать им как происходит мышление на практике. 

Формирование совершается в деятельности, по этой причине следует 

организовать условия соответственной деятельности, необходимо 

показывать непростой процесс поиска решения задачи. В данном случае 

учащиеся станут постоянными участниками и начинают осознавать 

источники появления решения. Результатами являются: более простой 

осваивание причины погрешностей или затруднений, расценивание 

найденного способа решения и процесс логических мыслей.[18] 

По мнению Заир-Бек С. и Муштавинской И. «Можно выделить два 

подхода к формированию и становлению критического мышления: 
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1. Традиционное обучение, приводящее в зависимости от 

воздействия и других объективных причин к формированию либо 

эмпирического, либо теоретического мышления; 

1. Специально организованное обучение, ориентированное на 

формирование учебной деятельности, приводящее к становлению 

теоретического мышления» [11]. 

Для формирования критического мышления приоритетным является 

второй подход. 

«Роль и значение таких задач исчерпываются в течении того 

непродолжительного периода, который отводится на изучение 

(повторение) того или иного вопроса программы. Функция таких задач 

чаще всего сводится к иллюстрации изучаемого теоретического 

материала, к разъяснению его смысла. Поэтому учащимся нетрудно найти 

метод решения данной задачи. Этот метод иногда подсказывается 

названием раздела учебника или задачника, темой, изучаемой на уроке, 

указаниями учителя и т.д. Самостоятельный поиск метода решения 

учеником здесь минимален. При решении задач на повторение, 

требующих знания нескольких тем, у учащихся, как правило, возникают 

определенные трудности» [13]. 

Функции задач весьма многообразны: обучающие, развивающие, 

воспитывающие, контролирующие. 

Основная цель задач – сформировать творческое мышление 

учеников, вызвать их интерес к математике. Достигнуть данной цели при 

помощи лишь стандартных задач нельзя, хоть они и полезны и нужны, 

если они были предоставлены своевременно и в достаточном числе. 

Необходимо остерегаться превышающего количества типичных заданий 

на уроках и вне их, потому что в данном случае ученики могут лишиться 

заинтересованности к математике. Рассмотрение учащимися лишь 

отдельных типов задач со специальными способами решения создают 
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настоящую угрозу для обучающихся, то есть усвоение однообразных и 

стандартных способов и не обретут умений самостоятельного решения не 

встречавшихся задач ранее. [36]. 

В школьном курсе математики необходимы задачи, нацеленные на 

повторение того или иного математического навыка, задачи 

иллюстративные, тренировочные упражнения, выполняемые согласно 

примеру. Однако никак не меньше нужны задачи, целенаправленные на 

формирование у учащихся стабильной заинтересованности к обучению 

математики, творческого подхода к изучению математики. Нужны 

упражнения обучающие учеников возможностям независимого подхода к 

изучению предмета, единым способам решения задач, с целью освоения 

ими методами научного познания современной действительности и 

способам продуктивной интеллектуальной работы. Исполняя 

направленную подготовку учеников решению задач, с помощью 

выбранных упражнений, возможно обучить их наблюдать, применять 

аналогию, индукцию, сравнения, и совершать надлежащие 

умозаключения.  

Результативное формирование математических способностей у 

обучающихся нельзя без применения на уроках задач на смекалку, задач-

шуток, математических ребусов, софизмов.  

«Смекалка – это особый вид проявления творчества. Она выражается 

в результате анализа, сравнений, обобщений, установления связей, 

аналогии, выводов, умозаключений. О проявлениях сообразительности 

свидетельствует умение обдумывать конкретную ситуацию, устанавливать 

взаимосвязи, на основе которых решающий задачу приходит к выводам, 

обобщениям» [39]. 

Безусловно, невозможно обучать детей решать лишь задачи, 

которые стимулируют у них заинтересованность. Однако невозможно 

упускать из виду, что подобные задачи обучающий решает проще и 
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собственную заинтересованность к решению задач он способен в 

последующем перенести и на «скучные» разделы, неминуемые при 

обучении любого школьного предмета. Итак, педагог, имеющий желание 

обучить учеников решать задачи, обязан спровоцировать у них 

заинтересованность к задаче, показать, что от решения математической 

задачи возможно приобрести такое же моральное удовольствие, как и от 

отгадывания кроссворда. 

Не надо давать решать ученикам сильно лёгкие задачи, но они и не 

должны быть слишком трудными, так как ученики, не найдя решения и не 

сориентировавшись, могут лишиться веры в себя. Не стоит давать 

ученикам задачу, если нет убежденности, что они сумеют ее разрешить. 

Никак не стоит следовать по простому пути – демонстрировать 

ученику готовое решение. Никак не стоит и давать подсказки, например, 

раздел школьного курса математики или теоремы необходимые при 

решении задачи. Решение необычной задачи - непростой процесс, для 

достижения правильных результатов которого ученик обязан обладать 

способностями мыслить и предполагать аргументированные догадки. 

Нужно кроме того достаточное понимание фактического материала, 

способность владеть едиными способами решения, навыки в решениях 

нестандартных заданий. [40].  И во время нахождения ответа простой 

задачи ученики достаточно большое количество времени расходуют в 

размышлениях, за что взяться или с чего начать. Для того чтобы 

посодействовать ученику отыскать подход к решению задач, педагог 

может попробовать заметить и понять источник его вероятных 

трудностей, сосредоточить и устремить его усилия в более правильное 

русло. Подобная поддержка ученику, дающая ему часть независимой 

работы, даст возможность ученику сформировать математические 

способности, накопить опыт, который может пригодиться в дальнейшем 

обнаруживать подходы к разрешению иных заданий (Пойа Д. [65]).  
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Исходя из выше упомянутого сделаем итоги. Положительным 

методом обучения решения задач и средством для отыскивания плана 

решения считаются вспомогательные задачи. Искусно подобранные 

дополнительные вопросы и вспомогательная задача способствуют 

пониманию идеи решения. Следует стараться, чтобы ученик ощутил 

положительные эмоции от решения трудной для него задачи, который был 

получен с помощью вспомогательных задач или наводящих вопросов, 

исходящих от педагога. 

 

1.3. Приемы развития «критического мышления» учащихся 5-6 

классов на уроках математики 

 

Приемы технологии развития критического мышления столь 

универсальны, что на уроках математики помогают обучению способам 

продуктивной деятельности, способствуют индивидуальному развитию 

учащихся, становлению личности обучающегося, его 

самосовершенствованию, ведь знания приобретаются им в деятельностной 

форме. 

В технологии формирования критического мышления 

синтезированы мысли и способы технологий коллективных и групповых 

методов преподавания.  В первую очередь, это аспект, который помогает 

«разукрасить» урок, дать ученикам положительные эмоции и настроение 

от применения игровых приемов, групповых форм работы, частой смены 

деятельности. Это четкий состав, обладающий развивающими и 

воспитательными целями.  

«Это универсальная, проникающая, «надпредметная» технология, 

открытая к диалогу с другими педагогическими подходами и 

технологиями, представляющая собой целостную систему, формирующую 

навыки работы с информацией, а также базовые навыки человека 
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 открытого информационного пространства. Технология является 

личностно-ориентированной и позволяет решать широкий спектр 

образовательных задач: обучающих, воспитательных и развивающих. 

Цель данной технологии - развитие мыслительных навыков 

учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни: умение 

принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать 

различные стороны явлений и т.п» [1]. 

 «Принципиальными моментами для технологии развития 

критического мышления являются: 

− активность субъектов образовательного процесса;  

− организация групповой работы в классе; 

− развитие навыков общения; 

− идея ценности личности; 

− подход к образовательной технологии как средству и инструменту 

самообразования человека; 

− соотнесение содержания учебного процесса с конкретными 

жизненными задачами, выявлением и решением проблем, с 

которыми дети сталкиваются в реальной жизни» [3]. 

Целенаправленность технологии - формирование умения 

обнаруживать пробелы в собственных познаниях и способностях при 

решении новой задачи, производить оценку в потребности той либо 

другой информации для своей деятельности, реализовывать 

информативный отбор, без помощи других изучать знания, требуемые для 

разрешения познавательных и коммуникативных задач.  

«Восприятие информации происходит в три этапа, что соответствует 

таким стадиям урока (таблица 1):  

− подготовительный  – стадия вызова; 

− восприятие нового – стадия осмысления (или стадия реализации 

смысла); 
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− присвоение информации – стадия рефлексии» [5]. 

Таблица 1 

Стадии восприятия информации 

Стадия Функции 

Вызов • Мотивационная (побуждение к работе с новой 

информацией, стимулирование интереса к новой теме). 

• Информационная (вызов на «поверхность» имеющихся 

знаний по теме. 

• Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями). 

Осмысление 

содержания 

• Информационная (получение новой информации по 

теме). 

• Систематизационная (классификация полученной 

информации). 

• Мотивационная (сохранения интереса к изучаемой теме). 

Рефлексия • Коммуникационная (обмен мнениями о новой 

информации). 

• Информационная (приобретение нового знания). 

• Мотивационная (побуждение к дальнейшему 

расширению информационного поля). 

• Оценочная (соотнесение новой информации и 

имеющихся знаний, выработка собственной позиции, 

оценка процесса). 

 

Приёмы и цели технологии «критического мышления» можно 

структурировать по трём этапам, описанным выше, а также 

охарактеризовать по ним деятельность педагога или учащегося и их 

результаты. 

Таблица 2 

Таблица целей и приёмов по технологии «Критическое мышление» 

Этапы Вызов Осмысление Рефлексия 

Цели Актуализация 

опыта и 

предыдущих 

знаний 

обучаемых.  

Активизация 

деятельности 

учащихся.  

Получение 

обучаемыми нового 

знания.  

Формирование 

понимания и 

систематизация 

знаний, соотнесение 

известного с новым.  

Присвоение 

нового знания.  

Создание 

целостного 

представления о 

предмете.  

Расширение 

проблемного 
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Формирование 

мотивации на 

учебную 

деятельность.  

Постановка 

обучаемыми 

индивидуальных 

целей в учебной 

деятельности.  

Освоение способа 

работы с 

информацией.  

Поддержка целей,  

поставленных на 

стадии Вызова. 

поля, постановка 

новых целей в 

учебной 

деятельности.  

Работа по оценке 

и самооценке 

развития 

обучаемых в 

предмете. 

Деятельност
ь учителя 

Направлена на 

вызов у учащихся 

уже имеющихся 

знаний по 

изучаемому 

вопросу, 

активизацию их 

деятельности, 

мотивацию к 

дальнейшей 

работе 

Направлена на 

сохранение 

интереса к теме при 

непосредственной 

работе с новой 

информацией, 

постепенное 

продвижение от 

знания старого к 

новому 

Учитель 

возвращает 

учащихся к 

первоначальным 

записям – 

предположениям
, чтобы внести 

изменения, 

дополнения; 

предлагает 

творческие, 

исследовательск
ие или 

практические 

задания на 

основе 

изученной 

информации 

Деятельност
ь учащихся 

Ученик 

вспоминает, что 

ему известно по 

изучаемому 

вопросу (делает 
предположения), 

систематизирует 

информацию до ее 

изучения, задает 
вопросы, на 

которые хотел бы 

получить ответы. 

Ученик читает, 
слушает текст, 

используя 

предложенные 

учителем активные 

методы чтения, 

делает пометки на 

полях или ведет 

записи по мере 

осмысления новой 

информации 

Ученики 

соотносят 

«новую» 

информацию со 

старой, 

используя 

знания, 

полученные на 

стадии 

осмысления. 

Приемы «Мозговой 

штурм»  

Прогнозирование 

(по портрету, 

картине)  

Чтение текста с 

маркировкой по 

методу INSERT  

Выделение 

ключевых слов 

Маркировочная 

таблица INSERT  

Творческая 

работа – 

синквейн  
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Прогнозирование 

по ключевым 

словам  

Верные и 

неверные 

утверждения 

Перепутанные 

логические 

цепочки 

Формулировка 

вопросов, ответы 

на которые нужно 

найти в тексте  

Кластер  

Таблица «З–Х–У» 

подчёркиванием 

Поиск ответов на 

поставленные в 

первой части урока 

вопросы 

Таблица «З–Х–У» 

Возвращение к 

ключевым 

словам, верным 

и неверным 

утверждениям  

Ведение 

дневника, 

письмо другу  

Заполнение 

кластеров, 

таблиц 

Перепутанные 

логические 

цепочки 

Результаты Актуализированн
ый опыт  

Активизированное 

знание  

Сформированный 

мотив 

Систематизированн
ое знание  

Укрепление целей, 

заявленных на 

стадии Вызова 

Присвоенное 

знание  

Сформированное 

целостное 

представление о 

предмете  

 

Рассмотрим ряд приемов способствующих развитию критического 

мышления на уроках математики в 5-6 классах. 

I. Приём «З-Х-У». Графическая форма отображает три фазы, по 

которым строится процесс в технологии развития критического 

мышления: вызов, осмысление, рефлексия.  

Формирует умения:  

• определять уровень собственных знаний;  

• анализировать информацию;  

• соотносить новую информацию со своими установившимися 

представлениями.  

«Работа с таблицей ведется на всех трех стадиях урока. В начале 

урока, заполняя первую часть таблицы  «Знаю», учащиеся составляют 

список того, что они знают или думают о данной теме. Через эту 

первичную деятельность ученик определяет уровень собственных знаний, 



26 

 

к которым постепенно добавляются новые знания. Вторая часть таблицы - 

«Хочу узнать» - это определение того, что дети хотят узнать, пробуждение 

интереса к новой информации. После усвоения темы на стадии рефлексии 

учащиеся заполняют третью графу таблицы - «Узнали»» [6].  

Приведем пример данной таблицы, которую можно использовать 

при изучении темы «Сложение и вычитание десятичных дробей» в 5 

классе (таблица 3). 

Таблица 3 

Пример таблицы «З-Х-У» 

«Знаю» «Хочу узнать» «Узнал» 

Десятичную дробь Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

 

Как сравнивать 

десятичные дроби 

  

Как читать и записывать 

десятичную дробь 

  

Как умножать 

десятичную дробь на 

10, 100, 1000 и т.д. 

 Как правильно находить 

сумму и разность 

десятичных дробей 

 

«Приём ИНСЕРТ (insert). (I – interactive,  N – noting, S – system, E – 

effective, R – reading ,T – thinking  - самоактивизирующая системная 

разметка для эффективного чтения и размышления. При чтении текста 

учащиеся на полях расставляют пометки:  

• "V" – уже знал 

• "+" – новое 

• "–" – думал иначе 

• "?" – не понял, есть вопросы 

После чтения текста с маркировкой учащиеся заполняют 

маркировочную таблицу ИНСЕРТ, состоящую из 4-х колонок. Причём, 

заполняется сначала 1-я колонка по всему тексту, затем 1-я и т.д. Прочитав 
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учебный текст один раз, возвращаемся к своим первоначальным 

предположениям» [9]. 

Таблица 4. 

Маркированная таблица «ИНСЕРТ» 

 «V» – знаю  «+» – новое «-» - думал иначе «?» – вопросы 

       

 

Данный способ действует и в период осмысления. С целью 

наполнения таблицы учащимися потребуется снова возвратиться к тексту. 

В итоге гарантируется серьезное осмысленное прочтение. 

Технологический прием «Инсерт» и таблица «Инсерт» создают видимый 

ход накапливания информации, линия от «старого» познания к «новому» – 

ясным и точным. 

На этапе рефлексии обговариваем записи, занесённые в таблицу, 

либо маркировку текста. Завершается всё действо озвучиванием таблицы, 

т.е. освоеннное понимание проговаривается. 

II. Прием «Корзина идей» - это приём организации индивидуальной и 

групповой работы учеников на стадии вызова. Он позволяет выяснить все, 

что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске 

схематично изображают корзину, в которой условно будет собрано все то, 

что все ученики вместе знают об изучаемой теме.  

Обмен информацией проводится следующим образом:  

1.Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной 

теме.  

1.Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что 

знает по той или иной проблеме (индивидуальная работа 

продолжительностью 1–1 минуты).  

3.Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Ученики 

делятся друг с другом известным знанием (групповая работа). Время на 
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обсуждение не более 3 минут. Это обсуждение должно быть 

организованным, например, ученики должны выяснить, в чем совпали 

имеющиеся представления, по поводу чего возникли разногласия.  

4.Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или 

факт, при этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список идей).  

5.Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в 

«корзинке» идей (без комментариев), даже если они ошибочны. В корзину 

идей можно «сбрасывать» факты, мнения, проблемы, понятия, имеющие 

отношение к теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании 

ученика факты или мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в 

логические цепи.  

6.Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информации» 

[8]. 

III. Приём «Концептуальная таблица» применяется, если необходимо 

сопоставить 3 и больше предметов. Таблица создаётся таким образом: 

согласно горизонтали находится в таком случае то, что подлежит 

сопоставлению, а согласно вертикали – разнообразные особенности, 

осуществляющие сравнение.  

Пример. Тема «Деление отрицательных чисел и чисел с разными 

знаками». 6 класс. 

Ученики наполняют таблицу, трудясь в группах или парах. Далее 

ведётся рассмотрение и сопоставление итогов. 

умножение знаки деление знаки 

«-»* «-» + «-»: «-» + 

«+»* «-» - «+»: «-» - 

«-»* «+» - «-»: «+» - 

 

IV. Прием «Верные и неверные утверждения».  
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На доске или слайде записаны верные и неверные утверждения. До 

изучения новой темы ученики должны прочитать и поставить «+» там, где 

они считают, что высказывание верное, а знак «-» там, где неверное. 

Ученики работают в парах. Затем предлагаю учащимся поделиться своим 

мнением с классом. Заслушав ответы учащихся, заполняю первый столбец 

таблицы (столбец А). Подводя итоги работы над таблицей, подвожу 

учеников к мысли, что отвечая на вопросы, мы пока не знаем, правы мы 

или нет. Ответы на вопросы можно найти, изучив материал параграфа, 

прочитав предложенный текст и др.  Ученики приступают к работе над 

текстом, а затем, по окончании работы, возвращаются к вопросам, 

рассмотренным в начале урока, делятся своим мнением с классом. В 

результате заполняется столбец Б. Но это пока еще не значит, что 

учащиеся правильно ответили на все вопросы. Окончательно таблица 

заполняется (столбец В) на стадии рефлексии, после обсуждения 

полученных результатов [10]. 

Например, при изучении темы «Деление отрицательных чисел и 

чисел с разными знаками» в 6 классе можно использовать прием «Верные 

и неверные утверждения» в следующем виде: 

Верно ли выполнено деление? 

Пример  Варианты ответов Итог  

36:(-1) = 18 да нет  

-75:1,5 = -5             да нет  

-7,4:(-4) = 1          да нет  

1,3:(-1,3) = 0 да нет  

-1:(-5) = 0,4 да нет  

3,5:(-1) = 3,5 да нет  

V. Прием «Кластер».  

«Это педагогическая стратегия, которая помогает учащимся 

свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы. Разбивка на 
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кластеры используется как на этапе вызова, так и на этапе рефлексии в 

основном для стимулирования мыслительной деятельности до того, как 

определённая тема будет изучена более тщательно. Часто применяю этот 

прием в качестве средства для подведения итогов того, что учащиеся 

изучили. 

Алгоритм создания кластера.  

• В центре чистого листа пишется ключевое слово, название 

рассматриваемой темы.  

• Вокруг пишутся в «окошках» основные свойства, определения, 

понятия, характеристики, предложения, выражающие идеи, факты, 

образы, подходящие для данной темы.  

• По мере записи появившиеся слова соединяются стрелками, 

показывающими связи с ключевым понятием, образом или чем-то еще. У 

каждого из «спутников», таким образом, появляются свои «спутники», 

устанавливаются логические связи. В итоге получается структура, которая 

графически отображает размышления, определяет информационное поле 

данного текста.  

Иногда ключевое слово располагают вверху, ветви («гроздья») 

опускаются вниз, как гроздья винограда. Такой вариант хорошо 

воспринимается обучающимися и представляется более» [13]. 

Приведем пример такого кластера. При чтении статьи учебника с 

остановками возможно составление кластера «Гроздь» по ходу чтения. 

                                                           Деление 

 

Отрицательные числа           Нуль            Числа с разными знаками 

                                             

    Знак  «+»                делить нельзя               Знак  «-» 

                        

 Рис. 1. Схема «свойства нуля». 
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VI. «Творческая форма рефлексии – синквейн. Способность 

резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и 

представления в нескольких словах – важное умение. Оно требует 

вдумчивой рефлексии, основанной на богатом понятийном запасе. 

Синквейн – это стихотворение, которое требует синтеза информации 

и материала в кратких выражениях. Слово синквейн происходит от 

французского, которое означает «пять». Таким образом, синквейн – это 

стихотворение, состоящее из пяти строк. 

Правила написания синквейна:  

− В первой строчке тема называется одним словом (обычно 

существительным).  

− Вторая строчка – это описание темы в двух словах (двумя 

прилагательными).  

− Третья строчка – это описание действия в рамках этой темы тремя 

словами (глаголы).  

− Четвёртая строка – это фраза из четырёх слов, показывающая 

отношение к теме (чувства одной фразой).  

− Последняя строка – это синоним из одного слова, который повторяет 

суть темы» [11].  

Синквейн предоставляет благоприятные условия для подведения 

итогов полученных данных, изъяснить трудные мысли, эмоции и взгляды 

в некоторых словах. Синквейн является средством творческого 

самовыражения. Например, ученикам 6 класса можно предложить 

составить синквейн на тему «Умножение положительных и 

отрицательных чисел». Результат может быть таким: 

Умножение 

Положительные, отрицательные 

Умножать, делить 

Одного знака– результат положительный 
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Разного знака – результат отрицательный 

Понятно! 

Приём  «Толстые и тонкие вопросы». 

Вопросы, дающие конкретный ответ - тонкие вопросы,  а вопросы, 

на какие настолько однозначно ответить нельзя - толстые вопросы. 

Толстые вопросы – это проблемные вопросы, допускающие спорные 

ответы. 

«Тонкие» вопросы. «Толстые» вопросы. 

Кто..? Что…? 

Когда…? 

Может…? Мог ли…? 

Было ли…? Будет…? 

Согласны ли вы…? 

Верно ли…? 

Объясните почему….? 

Почему вы думаете….? 

Предположите, что будет 

если…? 

В чём различие…? 

Почему вы считаете….?   

Что, если ...? 

«Перед изучением учебного текста ставится задача: составить к нему 

список вопросов. Оговариваем с ребятами их минимальное число. 

Подобное задание предлагается выполнить ученикам и при повторении 

темы. Ученики работают в парах или микрогруппах, поочередно отвечая 

на вопросы, предложенные товарищами. Умение формулировать вопросы 

по теме демонстрирует её понимание. Систематическое применение 

данного приема учит обучающихся  грамотно задавать вопросы и 

осознавать их уровень сложности»[14]. 

VII. Прием «шесть шляп критического мышления». Данный прием 

целесообразно применять на стадии рефлексии. «Словосочетание «надеть 

чью-либо шляпу» означает заниматься конкретной деятельностью. 

Человек, мысленно надевая шляпу определенного цвета, выбирает в 

данный момент тип мышления, который с ней ассоциируется.  Шляпу 



33 

 

легко надеть и снять, кроме того, шляпы указывают на роль. «Примеряя» 

на себя шляпу определённого цвета, мы учимся думать в заданном 

направлении. Класс делится на 6 групп. Каждая группа получает шляпу 

определенного цвета. При этом высказывается шесть точек зрения по 

одной теме.  

«Белая шляпа» - информация (констатируются факты по теме, без 

обсуждения). 

«Желтая шляпа» - позитивные суждения (высказываются 

положительные моменты).  

«Черная шляпа» - критика – проблемы и трудности (определяются 

отрицательные стороны проблемы).  

«Зеленая шляпа» - творческие суждения, предложения 

(высказываются самые бредовые идеи и предложения).  

«Красная шляпа» - эмоциональные суждения без объяснений 

(формулируются эмоции, которые испытали ребята при работе с 

материалом).  

«Синяя шляпа» - обобщение сказанного, философский взгляд 

(проводится анализ по проблеме)» [11].  

Этот прием «6 шляп» возможно применять с любым уровнем 

сложности. Шляпы можно не применять абсолютно всех расцветок. В то 

же время возможно применять 3, 4 шляпы. Перемена шляп учеников даёт 

возможность наблюдать тот же самый объект с различных позиций, в 

следствии чего же формируется более полноценная картина исследуемого 

материала.  

Использование данного приёма на занятиях способствует развитию 

у школьников умение структурировать сведения, даёт возможность 

устроить урок ярким эмоционально и занимательным. Цветные шляпы — 

это незабываемая метафора, помогающей просто научить и использовать. 
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Итак, рассмотрев приемы развития критического мышления можно 

отметить достоинства технологии развития критического мышления: 

− работа в паре, микрогруппе развивает умственный потенциал 

учеников, развивается их словарный запас; 

− совместная работа содействует наилучшему осмыслению 

сложного, информационно насыщенного математического текста; 

− имеется возможность повторения, освоения материала; 

− складывается разговор по поводу смысла текста; 

− выявляется почтение к личным идеям и опыту; 

− появляется значительная степень осмысления, появляется новая 

интересная идея; 

− выявляется любознательность и внимательность; 

− дети начинают быть наиболее восприимчивы к опыту иного 

ребёнка: совместная работа вырабатывает целостность, учащиеся 

обучаются прислушиваться друг другу, ответственны за 

совместный способ познания; 

− в процессе дискуссии выявляется ряд трактовок содержания, а это 

развивает умение понимать; 

− развивает соучастное слушание; 

− предлагается вариант блеснуть в глазах одноклассников и 

педагогов, развенчать стереотипы восприятия того либо другого 

ребенка, повысить самооценку. 

 В заключении отметим, что технология развития критического 

мышления позволяет повысить интерес у учеников 5-6 классов к процессу 

обучения, способствует активному восприятию ими учебного материала, 

развивает способность к самостоятельной аналитической и оценочной 

работе с информацией любой сложности, формирует коммуникативные 

навыки,  ответственность за знание и умение. 
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1.4. Особенности мышления детей представителей КМНС. 

 

 «ЯНАО – один из самых многонациональных регионов Российской 

Федерации. В округе проживают представители 111 народностей и 

национальностей. Более 40 тыс. человек, населяющих территорию, – 

представители коренных малочисленных народов Севера. Свыше 15 тысяч 

из них ведут кочевой образ жизни».(3) На территории Ямало-Ненецкого 

АО действует система проживания детей КМНС в 13 школах-интернатах, 

число которых остается неизменным за последние 16 лет. 

 «Статистические данные показывают, что выпускники из числа 

КМНС меньше, чем другие дети, заинтересованы в продолжении 

обучения, что, видимо, связано и с меньшей ценностью образования в 

среде аборигенного населения, и с маргинальным состоянием 

значительной доли родителей таких детей» [79] - в данном отрывке из 

коллективной монографии очень точно и просто высказано состояние 

текущего уровня образования представителей КМНС ЯНАО, чему 

свидетельствует  статистические данные переписи населения 1010 года. В 

базе данных Ростата не опубликовано данных об  уровне образования 

именно по национальной принадлежности, но зато нашлись данные по 

муниципальным районам ЯНАО, в  которых проживает в основном 

коренное население. Самая большая численность неграмотных людей 

фиксируется в Ямальском, Тазовском и Приуральском районах, также из 

диаграммы видно, что в основном преобладает среднепрофессиональное 

образование во всех муниципальных районах, людей имеющих высшее 

образование количественно больше в Надымском районе (рис.1). Найдена 

статистическая информация об уровне образования по национальной 

принадлежности на сайте службы занятости населения ЯНАО: «В первом 

полугодии 1016 года в центры занятости населения за содействием в 

поиске подходящей работы обратилось 1 165 человек из числа КМНС, из 
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них не имеют образования – 466 человек или 37% от обратившихся, имеют 

основное общее образование (9 классов) – 471 человек (37%), среднее 

общее образование (11 классов) – 116 человек (14%), среднее 

профессиональное образование – 175 человек (14%), высшее образование 

– 17 человек (1%)»[80].  

 

 

Рис. 1. Уровень образования населения (на 1000 человек в возрасте 

15 лет и более, указавшие уровень образования) на 14 октября 1010 года. 

То есть почти половина обратившихся представителей КМНС в 

центр занятости населения ЯНАО не имеют даже школьного образования. 

В школах-интернатах ЯНАО педагоги работают с детьми из числа КМНС, 

у некоторых из них родители  не умеют писать и читать. 
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Наша исследовательская работа показала, что эффективность 

технологии критического мышления зависит от потраченного количества 

времени, то есть если дети будут обучаться все 9 месяцев, отведенных 

календарным планом школы. Это является серьезной преградой для 

достаточного развития критического мышления детей и полному 

освоению учебной программы по математике, так как каждый год дети 

ЯНАО, приезжающие на обучение из тундры, опаздывают и приезжают 

позже начала учебного года и уезжают на каникулы раньше, чем их 

сверстники, проживающие в посёлках. В МОУ Школы с. Белоярск это 

серьезная проблема и администрация пытается найти пути выхода из 

сложившейся ситуации.   Также при проведении исследования 

обнаружилось, что приёмы технологии критического мышления 

содействуют благоприятной психологической обстановке в классах во 

время уроков математики, так как дети, оторванные от родителей 

насильно, характеризуются воспитателями интерната очень напряжённым, 

депрессивным психологическим состоянием с периодическими 

необоснованными агрессивными вспышками. 

«Одной из острейших проблем для коренного населения ЯНАО 

является алкоголизм. Статистические данные показывают, что число лиц, 

 

Рис.2. Уровень образования по статическим данным центра 
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занятости ЯНАО. 

Состоящих на учете с хроническим алкоголизмом и алкогольными 

психозами, растет из года в год, причем таких больных в разы больше, чем 

с другими болезнями. Почти никто не сомневается, что реально число 

людей, подверженных алкогольной зависимости, еще больше, ведь далеко 

не все страдающие этим недугом обращаются за медицинской помощью и 

встают на учет. Болезни подвержены не только мужчины, но и женщины, 

дети из семей алкоголиков редко бывают благополучными. Алкоголизм 

является одной из причин повышенной смертности среди КМНС, их 

низкой продолжительности жизни, приводит к социальной 

дезадаптации».[79]  Алкоголизм – реальная проблема детей из числа 

КМНС, многие из которых еще учась в школе становятся зависимыми, 

многие из них в первый раз попробовали алкоголь дома с родителями. 

Соотвественно, в большинстве дети низкомотивированны на 

обучение. Получение хороших отметок или аттестат о полученном общем 

или среднем образовании для многих не является основанием или 

причиной для учёбы, так как их родители, ведущие кочевой образ жизни, 

имеют хороший доход  от занятий оленеводством или рыболовством. 

Народы Крайнего севера зачастую называют правополушарными. 

Правое полушарие сопряжено с развитием творческого мышления и 

интуиции. Главный тип мышления является наглядно-образное, 

взаимодействующее с эмоциональной сферой. «В.В. Аршавский пришел к 

выводу, что поведение правополушарных индивидов, а особенно лиц со 

смешанным типом межполушарной асимметрии является более 

адаптивным, а левополушарных — менее адаптивным в современных 

экстремальных условиях Северо-Востока России».  

Известно, что правое полушарие  с формированием креативного 

мышления и интуиции, а левостороннее — с алгоритмизированным, 

абстрактно-отвлеченным и линейно-дискурсивным мышлением. Левое 
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полушарие стандартизирует и рационализирует жизнедеятельность в 

устойчивых условиях быта. Правое полушарие гарантирует 

самовыживание в экстремальных условиях среды обитания, прямую 

практическую  

Существует мнение, что одна из основных причин невысокой 

результативности системы образования, реализуемой среди коренных 

малочисленных народов Севера, скорее всего связывается с 

этнотипическим превосходством образно-интуитивного 

(правополушарного) мышления по сравнению с вербально-логическим 

(левополушарным).  

Правополушарность мышления у коренных жителей Севера имеет 

особую гендерную структуру. Возможно допустить, что 

правополушарность в значительной степени проявлена у представителей 

сильного пола и в наименьшем уровне — у представительниц слабого 

пола. Наиболее наглядно левополушарность у дам должна выражаться в 

том, что у них должен быть более высокий уровень образования. 

«Данный факт также хорошо известен и описан А.А. Бурыкиным как 

«женское лицо» интеллигенции коренных народов Севера. Указанная 

диспропорция примечательна тем, что она возникла еще в 60–70-е годы 

ХХ в.. В предыдущие два десятилетия (40-е–50-е годы) интеллигенция из 

числа народов Крайнего Севера пополнялась в основном за счет мужчин. 

Но с середины 60-х годов, как отмечает А.А. Бурыкин, среди лиц, 

получивших высшее образование, начали преобладать женщины, что и 

зафиксировала перепись 1979 г.  Успехи девочек в обучении обычно 

объясняют большей адаптивностью, дисциплинированностью, 

аккуратностью, усидчивостью и прилежанием, большей ответственностью 

в учебе». В отличие от ситуации по России, где отсутствие даже 

начального общего образования принадлежит  женскому слою населения. 

Девушки коренных народов Севера предрасположены к вербально-
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алгоритмическим видам деятельности (в том числе к преподавательской 

работе),  что обуславливается превосходством у них левополушарного 

типа мышления. 

Таблица 5 

Указанная особенность мышления  северянок берёт корни в 

традиционной хозяйственной деятельности. По сей день среди оленеводов 

представительницы прекрасного пола — прежде всего чумработницы. 

Исходя из этого домашними делами, а также декоративно-прикладным 

искусством занимается в основном женская половина населения. 

Безуслово, невозможно заявлять о наличии той или иной специально 

направленной дискриминации мужчин. 

Исходя из выше упомянутого, можно сказать, что технологии 

развития критического мышления как нельзя, кстати способствуют 

дальнейшему развитию умственных и творческих способностей 

обучающихся детей КМНС, так как в большинстве у них преобладает 

правополушарное мышление, а приёмы формирования критического 

мышления способствуют развитию левополушарному мышлению. 

 

Выводы по главе 1 

Уровень образования женщин и мужчин  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 

Распределение  Тысяч человек 

по полу, % 

  

женщины мужчины женщины мужчины 

Все население в возрасте 

15 лет и более, указавшее уровень 

образования 

64335 53305 55 45 

не имеют начального общего 

образования 

469 144 66 34 
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В этой главе выяснен терминологический аппарат соответственно 

целям исследования. На основании анализа сравнения имеющихся 

представлений о понятии критического мышления сконструировано его 

«рабочее» определение. Установлена в том числе и на теоретическом 

уровне аргументирована пригодность педагогической технологии 

развития критического мышления с помощью чтения и письма или ее 

компонентов на уроках математики. 

«Критическое мышление — направленная независимая деятельность 

человека, в течении неё возникают вопросы и осознание трудностей, 

определение гипотез, их рассмотрение, убедительное аргументирование 

минусов и плюсов, критикующее, поиск компромисса. Индивидууму, 

использующему критическое мышление, обладают соответствующими 

качествами: готовность планировать, гибкость, упорство, готов поправлять 

собственные недочёты, осмысление, подбор компромиссов». 

Одна из ключевых целей технологии «критического мышления» - 

обучить ребёнка без помощи других размышлять, объяснять, 

структурировать и передавать сведения, для того чтобы прочие выяснили 

то, что открыл некто для себя. Основу данной технологии составляет 

базовая модель трех стадий: вызов-осмысление-рефлексия. Направленное 

применение технологии развития критического мышления на занятиях 

математики даёт возможность развивать не только лишь критически 

мыслящего человека, однако, и по-новому размышляющего. Математика 

осуществляет значительную роль в становлении характера личности. 
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ГЛАВА II. ЭМПИРИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКЕ. 

 

 

1.1. Констатирующий этап 

 

 Общепризнанная методика обучения и система получения 

образования детьми коренными малочисленными народами Севера на 

данном этапе не  достаточно эффективны с точки зрения показателей 

успеваемости. Система проживания  детей тундрового населения в 

интернатах является спорным моментом на территории ЯНАО, но другого 

пути ещё не придумали и не нашли и на данный момент времени это 

единственный доступный способ решения проблемы доступности 

образования детьми. В процессе исследования узнаем каков 

сформировавшийся уровень развития критического мышления учеников 5-

6 классов МОУ Школы с. Белоярск? 

С целью выявления решения на возникший вопрос нами в сентябре 

2015 года осуществлен констатирующий эксперимент, которым были 

охвачены учащиеся пятых и шестых классов школы-интерната с. 

Белоярска. 

Цель констатирующего эксперимента: определить уровень 

критического мышления учащихся пятых и шестых  классов МОУ Школы 

с Белоярск. 

Для решения поставленной цели констатирующего этапа 

эксперимента, учащимся пятых и шестых классов была выдвинута  

контрольная    работа,    включающая    неординарные    задания, 

предложенные Д.   Халперном   в   своей   книге   «Психология   
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критического мышления»   [76].  «Работа  состояла  из  двух  частей.  

Процесс  решения некоторых  заданий  первой   части  включал   

групповые  формы  работы. 

Задания второй части - «Задачки Лачинза» (методика изучения 

ригидности мышления)»[71] решались персонально. Согласно итогам 1ой 

части распределены категории обучающихся, принадлежащих к тому либо 

другому типу (ригидный, флексибильно-пластичный, флексибильно-

эластичный, модификаторы и субъктивисты). Цель работы заключалась в 

последующем: отметить обучающихся, обладающих качествами 

критически мыслящего человека, определенных Д. Халперн: «готовность к 

планированию, гибкость, настойчивость, готовность исправлять свои 

ошибки, осознание, поиск компромиссных решений» [76,с.47]. Ради 

эффективного исполнения заданий контрольной работы обучащиеся 

обязаны владеть вышесказанными признаками. 

1 часть 

Задание 1. В резервуаре А ёмкостью 9 л., резервуар Б ёмкостью 41 

л. и резервуар В, который вмещает 6 л., нужно отделить в точности 11 л. 

Как  возможно совершить эту процедуру? Решив, составь план ответа 

(которых возможно будет несколько). 

Задание 1. Площадь прямоугольника определяется умножением его 

длины на высоту. Сделайте дополнительное построение и найдите 

площадь параллелограмма с длиной равной 4 см и высотой равной 1 см. 

 

Напишите каким образом вы решили. 

Задание 3. Соедините все девять точек, проведя не более четырех 

отрезков и не отрывая карандаш от бумаги. 
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Задание 4. Медведь, сойдя из пункта Р, миновал 1 милю на юг. 

Далее изменив свой курс и миновал милю на восток. Затем опять повернув 

налево и миновав 1 милю на север, впоследствии очутился буквально на 

том месте, откуда начал свой путь. Какого цвета был медведь? Найдите 

решение задания, закрепите вывод, обговорите собственный ответ с 

соседом по парте, укрепите результат. 

1. Задача не имеет решения, т.к. лишена смысла. 

1. Медведь был белого цвета. 

3. Медведь был коричневого цвета. 

4.       Я считаю, что______________________________________  

Задание 5. Работая самостоятельно, Алла шьёт малицу за 1 ч., а у ее 

сестры Оли на эту самую деятельность тратится 4 ч. времени. Какое 

количество времени потребуется на пошив малицы, когда сестры станут 

шить одновременно? Запишите целиком стадии решения. 

Задание 6. 

Ваша одноклассница позвала вас к себе на день рождение. Она 

приготовила рыбный пирог, который возможно поделить на равные части 

меж семерых гостей, сохранив 1 кусочек себе. Надрезав только 3 раза, 

поделите пирог на 8 равных частей. Обговорите решение в группах. 

 

Задания были позаимствованы из диссертации «Формирование 

критического мышления учащихся при обучении математике в основной 
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школе» автора Андроновой Ольги Викторовны.  Всего тестированием 

было охвачено 79 учащихся, в том числе 41 учащихся пятых классов и 37 

учащихся шестых классов. Результаты работы представлены в таблице 7. 

Таблица 5 

Количество и процент правильно выполненных заданий 1 

части контрольной работы 

 

 Число верных % верных ответов 

Задание № 1 18 33 

Задание № 1 19 11 

Задание № 3 7 9 

Задание № 4 16 33 

Задание № 5 17 35 

Задание № 6 19 37 

Исследуем информацию, находящуюся в таблице 8, по критерию 

уровня развития у пяти и шестиклассников критического мышления. 

Категории структурированы в соответствии с качествами критически 

думающей личности. 

Первая группа - готовность к планированию. 

Задание 1 сопряжено со способностью грамотно составлять план 

своей работы в деле разрешения задания, исследовать собственные мысли 

и подводить их итог. Большая часть обучащихся в деле решения этого 

задания приобретали хаотичную совокупность разных числовых 

комбинаций, не приносящих им нужного окончательного итога. 

Проанализировав большую часть ответов учеников, возможно прийти к 

заключению, что по их мнению одно из обстостельств задания имелось 

полное применение  числовых сведений, несмотря на то что в задании это 

не сказано. Стремление применять целиком числовые сведения не подвело 

учеников к верному решению, по этой причине в целом 18 (33%) 

обучающихся управились с заданием. Из ответов заметно, осуществления 

процедуры планирования разрешения задания. «Число 6 вмещается в 
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число 11 три раза и оставляет 3, число 9 - два раза и оствляет тоже в 

остатке число 3, а число 41 - в два раза больше числа 11. В итоге, число 

41 не годится, берём только 6 и 9. В случае если я уложу две 9, то в итоге 

в остатке 3 и мы никак не применю резервуар ёмкость 6 л, в том случае 

когда берём одну 9, то в итоге остаток 11, а 11 — это дважды по б. 

Верное решение: дважды применяем резервуар объёмом 6 литров и 

единожды резервуар объёмом 9л».  

Задание № 6 также необходимо изначального планирования 

процедуры размышлений, в случае когда 7 посетителей и 1 хозяйка, таком 

случае рыбный пирог следует разделить на 8 схожих элементов. У 37% (19 

чел.) обучающихся этот этап не пройден, по этой причине задание не 

решено. Другие обучающиеся не сумели придти к верному ответу так как, 

не обладают умениями планировать процедуру решения задания, не 

способны рассуждать достаточно хорошо логически и не замечая путь 

решения задания, проявляют интерес к двум либо одному варианту 

решения стараясь отыскать погрешность в решении, или увеличить это 

решение и т.д. 

Вторая группа - гибкость. Гибкая точка зрения содержит в себе 

стремление анализировать иные подходы, стремится совершить что-либо 

по другому, изменять своюё мнение. Личность может потерпеть и не 

торопиться с выдвижением вывода или суждения. Скапливает побольше 

сведений и старается выяснить для своей деятельности трудные вопросы. 

Критически мыслящий ученик готовый размышлять с иного подходак 

проблеме, вносит изменения в несомненное и не отказывается от задания 

до тех пор пока она не станет разрешена. 

Ради того, чтоб обследовать в какой степени положительно у 

обучающихся присутствует это свойство, в эксперименте выдвинуты 

задания, в разрешении коих нужно переосмыслить явное и исходя из того 

разрешить задание, и приобрести в конечном итоге вывод. Образцом 
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является задание № 1, в коем изначально необходимо смочь «перекроить» 

параллелограмм в прямоугольник, а после того отыскать его площадь. В 

тексте задания предоставляется шпаргалка в процесс решения. Но 

большая часть учеников так и не начали решение задания № 1, и 

исключительно  19 испытуемых (11%) отыскали верный ответ. Верный 

ответ состоял  в  изиенении  восприимчивости  и представлении задания в 

ином виде . Задание № 3 вызывало у учеников некие другие стратегии, 

дающие возможность рассмотреть задание с другой стороны, 

содействующей розыску нестандартных возможностей получения верного 

ответа. Сложность заключается в 9 точках находяшихся в фигуре 

квадрата. Большая часть учеников находило решение этого задания, 

оставаясь в рамках вымышленного квадрата с точками по границе. А в 

случае когда растянем направления за пределы вымышленного квадрата, 

то откроется достаточно элементарное разрешение задания, что и 

отыскали исключительно 6 учеников. На рисунке 3 показан образец 

разрешения задачи одного из учащихся. 

  

Рис. 3. Пример решения задания 3 контрольной работы  

Третья группа — настойчивость. С настырностью плотно сопряжена 

подготовленность приняться за разрешение задания, нуждающегося в 

усилении работы интеллекта . Многие люди встречаясь с трудностями, так 

и не приходят к разрешению, прочие стараются, однако не могут прийти к 

окончательному итогу. Мышление - сосредоточенная работа, которая 

просит от ученика упорства. 

В ходе деятельности большая часть учеников так и не начало 

решение задания № 1. Разрешение задания № 3 не окончено отдельными 

учениками, несмотря на то, что начало было правильным.  С  задачей №  5  
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управилось  17 учеников (37%) несмотря на то, что основная масса обрели 

результат, однако не правильный. В ходе деятельности учеников при 

решении задач возможно разбить учащихся на 1 категории. Одна группа 

это ученики, полагающие, что они успевающие в учёбе, в ходе 

отыскивания разрешения задачи демонстрируют старание и 

настойчивость. К другой категории причисляются обучающиеся, 

думающие, что у них ничего не получится. В случае, когда задание не 

поддаётся решению на протяжении примерно 5-10 мин их действенность 

снижается, они отвлекаются и не демонстрируют упорства при решении. 

Из 76 учеников половину составляют те, относящиеся к № 1 категории. 

Четвертая группа - подготовленность поправлять собственные 

погрешности. Мыслящий человек для того, чтобы попробовать найти 

оправдание собственных погрешностей, могут из распознавать и 

обучаются на них. Слушая точку зрения находящихся вокруг людей, 

старается осознать, в чем заключаются их заблуждение. Подобные 

представители общества сознают собственные поступки 

безрезультатными, оспаривают и подбирают другие улучшая собственное 

мышление. 

Функция задачи № 4 заключалась в том, что изначально ученики 

искали своё решение, потом прослушивали суждение однокашника и 

подбирали другое решение или оставляли старый. Любопытно, что 

ученики, которые принимали участие в коллективном  рассуждении,  

решения  получились разнообразны, что свидетельствует об отсутствии  у 

учеников умения прислушиваться к другим точкам зрения и подводить 

итог. 

Пятая группа - осмысление. Критически мыслящие представители 

общества формируют привычку к осмысливанию в целом полной 

мыслительной процедуры. Это является отслеживанием собственных 

поступков при движении к итогу. 
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Смысл задачи № 5 заключалась в осмыслении действий в ходе 

нахождения верного ответа. Основная масса учеников подошли к 

решению, оказавшимся неправильным. Они суммируют 1 и 4 и разделяют 

получившийся результат на 1, обретая среднее арифметическое. Получив 

решение "3 часа" ученики не замечают, что трудясь совместно, 

затрачивают большинство времени, нежели чем одна сестра. Результат 

бессмыслен. Несмотря на то, что изначально уместно бы подсчитать, что 

верный результат обязан быть менее 1. Эти ученики могут автоматически 

использовать формулы, не расценивая при этом процесс размышления и 

ответ. Только 17 учеников предоставили верное решение (1 час), в их 

выводе наблюдается вся цепь логичных размышлений и выводов на любой 

стадии деятельности. 

Задание №1, задание № 1, задание № 3 требует некоторого 

осмысления в целях  подведения итога. Так как ученики почти не имеют 

подобного качества, доля сумевших справиться со сведениями 

находящихся в задаче не высока. 

Шестая группа - отыскивание компромиссных выводов. Критически 

мыслящие люди владеют коммуникативными способностями, умеющие 

обнаруживать ответы, удовлетворяющие значительную массу людей. 

Замысел задания № 6 заключается в процедуре нахождения ответа 

предоставленного задания с дальнейшим рассуждением его в группе     

рассмотреть способность   учеников  коллективной  деятельности  и 

выработке одного вывода. Группа включала 10 учеников сильных и 

слабых. Исследуя эту работу, подытоживаем: все ученики 8 групп 

предоставили верное решение, в двух группах решений оказалось два, при 

этом 3-ое учеников одной и другой группы давали верные выводы 

решений, 4-ые участники групп сохраняли собственную неверную 

позицию, и в первой группе двое учащихся верно нашли ответ, прочие 
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сочли свою точку зрения неправильной. Оставшиеся группы не отыскали 

верный ответ задания. 

1 часть 

Задания 1ой части контрольной работы наименее трудные, нежели 

первая. Эти задачи решают самостоятельно. Функция 1-ой части 

заключаются в последующем: отметить учеников, способных к 

планированию, владеют эластичностью мышления, т.е. замечают 

неординарные и лёгкие методы разрешения заданий, упорством, 

осмысленностью, умению сопоставлять, подвергать анализу, 

подытоживать приобретённую информацию, не терять вопрос в ходе 

процедуры отыскивания ответа, обладающие качествами критически 

думающего человека. В течении дальнейшей общей процедуры 

подытоживания ответов способны осознать и поправить собственные 

погрешности, либо защитить своё мнение либо прийти к компромиссу в 

решении. 

Руководство: Вам следует найти решение 10ти заданий. В заданиях 

говорится о трёх пустых резервуарах разным объёмом (А, В, С). На 

резервуарах отсутствуют какие-либо отметки и разделения, дана лишь их 

ёмкость. При помощи резервуаров следует вымерить и заполучить 

посредством манипулирования точно такое количество жидкой массы 

(например, воды) какое необходимо по условиям данных задач. 

Манипуляция выполняется в голове, задания разрешаются на бумаге, 

решения вносятся в буквенными формулами (например, А+В+С и т.п). 

Задания вычислять следует по порядку. Период нахождения ответа 

задания не разграниченно. Задания были позаимствованы из диссертации 

«Формирование критического мышления учащихся при обучении 

математике в основной школе» автора кандидата педагогических наук 

Андроновой Ольги Викторовны.   

1. Необходимо получить объем (15), имея сосуды А=59, В=14, С=10. 
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2. Необходимо получить объем (101), имея сосуды А=15, В=18, С=163. 

3. Необходимо получить объем (17), имея сосуды А=18, В=59, С=7. 

4. Необходимо получить объем (11), имея сосуды А=31, Ъ-А, С=61. 

5. Необходимо получить объем (5), имея сосуды А=43, В=18, С=10. 

6. Необходимо получить объем (10), имея сосуды А=13, В=49, С=3. 

7. Необходимо получить объем (18), имея сосуды А=39, В=15, С=3. 

8. Необходимо получить объем (15), имея сосуды А=18, В=76, С=3. 

9. Необходимо получить объем (11), имея сосуды А=18, В=48, С=4. 

10.Необходимо получить объем (6), имея сосуды А=14, В=8, С=36. 

Итоги выполнения контрольных работ учеников по 1ой части 

продемонстрированы в таблице 6. 

Таблица 6 

Результаты работы учащихся при выполнении 1 части контрольной 

работы 

Тип Число учащихся данного типа % 

Ригидный 34 43 

Флексибильно-пластичный 10 11 

Флексибильно-эластичный 19 30 

Модификаторы 18 10 

Субъективисты 11 13 

Сделаем некое объяснение понятий. 

К ригидным - принадлежат обучающиеся, решающие задания 

классическим обычным приёмом, зачастую не обращающие внимание на 

неординарные и лёгкие методы для нахождения конечного результата. 

К флексцбилъно-пластичному типу принадлежат обучающиеся 

готовые находить решение задания несложными и нестандартными 

приёмами и перемещать новенькие методы нахождения ответа задач в 

иные ситуации. 
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К модификаторам принадлежат обучающиеся склонные находить 

решение заданий, которые имеют обычное неочевидное средство 

разрешения, трудными классическими приёмами. 

К субъективистам принадлежат обучающиеся, зачастую никак не 

обращающие внимание на то, что задание разрешается не классическим 

приёмом и инертно ищут ответ задания, согласно обычной траектории 

решения, хотя она не правильна. 

Из вышеописанных выводов 1ой части заметно, что на сегодняшний 

день у обучащихся имеются начальные черты критически мыслящей 

личности, однако есть и возможность для развития. 

Таким образом, к 5-ому и 6-ому классу в ходе изучения, не 

охватывающего особой методики, то есть спонтанно обучающиеся 

обретают определенные начальные признаки критически мыслящего 

человека. Но развитые признаки не считаются совершенными, хотя   

обучающиеся показали   хороший   результат по отдельным заданиям. 

Способность находить решение нестандартным путём, переводить 

полученные познания в необычные условия подвергать анализу, 

сопоставлять, умение находить что-то общее среди разных с первого 

взгляда проявлениями, составлять план, структурировать, 

классифицировать, подходить к итогу трудно для учеников. На данный 

момент указывает не большая доля верно найденных решений задач. 

Итак, в том случае, когда ученики спонтанно и бессознательно 

формируют собственное критическое мышление, то тогда при 

использовании специальной методики смогут быть сформированы 

положительные плоды. В итоге, возможно, заявлять вытекающее: если не 

совершенствовать у учеников критическое мышление направленно, то 

становление данного вида мышления протекает спонтанно, но 

сформировавшаяся при этом степень может считаться неплохой. При этом 

нужно заметить, что степень сформированности критического мышления 
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согласно ряду характеристикам у обучающихся 5 и 6 классов различается 

несущественно. 

Таким образом, сопоставленье классов по степени 

сформированности критического мышления учеников проходило по 

следующим признакам (таблица 7). 

Таблица 7 

Показатели критического мышления 

№ п/п Показатели № задания работы 

1 Готовность к планированию. 1,6(1 часть); 1 часть 

1 Гибкость. 1, 3 (1 часть); 1 часть 

3 Настойчивость. 1,3,5 (1 часть); 1 часть 

4 Готовность исправлять свои ошибки. 4 (1 часть); 1 часть 

5 Осознание. 1,1,5 (1 часть); 1 часть 

 

Предпочтение данных характеристик ради сопоставления начальных 

степеней сформированности критического мышления учеников 

исследования разъясняется соответствующими суждениями:  

1) возможность резюмировать то, на каком уровне развиты качества 

критически мыслящего человека;  

1) эти показатели связанны с теми, сложившимися у участников на 

подсознательной почве. 

Любая из задач 1ой части расценивается в 1 балл. То есть, 

персональные значения степени развития критического мышления 

участников - в границах от 0 до 6. Далее продемонстрированы итоги 

тестирования по классам (таблица 8). 
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Таблица 8 

 Индивидуальные значения уровня критического мышления 

учащихся 

Количество учащихся 
Индивидуальные значения уровня 

критического мышления учащихся 
5а 

класс 

(10 

5б 

класс 

(11 

6а класс 

(17 

чел.) 

6б 

класс 

(10 0 4 1 1 4 
1 3 3 1 3 
1 4 3 1 3 
3 3 4 3 1 

4 1 4 1 4 

5 3 4 4 3 

6 1 1 1 1 

 

Для сопоставления уровней математической подготовки учеников в 

сентябре 2015 проведен анализ средних, четвертных и годовых оценок по 

математике за предыдущий год учёбы. 

На основе взятых итогов сформировались экспериментальные и 

контрольные группы. Экспериментальным группам стали 5а и 6а класс, а к 

контрольными – 5б и 6б классы. 

Разъясняется такого рода подбор экспериментальных и контрольных 

групп соответствующими суждениями. 

1. Классы отличались по степени математической подготовки 

учеников, по уровню математической готовности 5а класс стал немного 

ниже, чем степень 5б класса, а степень подготовки 6а класса 

соответственно ниже, чем степень 6б класса (таблица 9). 

Таблица 9 

Средняя четвертная и годовая оценка участников эксперимента (5а, 

5б классы) 

Средняя отметка в 1014/1015 учебном году 

Класс I 

четверть 

II 

четверть 
III четверть IV Четверть Год 
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5а 3,3 3,4 3,1 3,4 3,3 

5б 3,7 4,1 4,0 4,1 4,0 

 

Таким образом, появилась потребность уравнивания 

индивидуального фактора - воздействия состава учеников. 

Так как уравнивание состава класса станет возможным из-за того, 

что экспериментальной группой будет конечно наиболее слабенькая 

категория. Данное утверждение привело к вытекающему решению: 

экспериментальная группа - 5а класс, контрольная группа – 5б класс. 

2. В 6а и 6б классах изучение математики протекало по одной 

программе, и работает в классах тот же самый педагог. Сопоставление 

средних, четвертных и годовых оценок по математике учеников 6а и 6б 

классов продемонстрировало, что степень математической готовности 

учеников примерно схоже, однако, тем не менее, у 6а показатели меньше, 

что (таблица 13) вывело то, что в экспериментальной группой был избран 

6а класс, а контрольной – 6б класс. 

 

 

 

Таблица 10 

Средняя четвертная и годовая оценка участников эксперимента (6а и 

6б классы) 

Средняя отметка в 1014/1015 учебном году Класс 

I 

четве
II 

Четве
III 

четверть 

IV 

четве
Год 

6а 3,1 3,4 3,5 3,3 3,3 

6б 3,3 3,5 3,7 3,6 3,5 

 

В итоге, выяснен уровень сформированности критического мышления и 

математической подготовки учеников пятых и шестых классов МОУ 

Школы с.Белоярск и в основе приобретенных сведений определены 
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экспериментальные и контрольные группы. Экспериментальным группам 

причислены 5а и 6а класс,  а к контрольным группам – 5б и 6б классы. 

 

 

 

2.2 . Формирующий этап 

Формирующий этап эксперимента проводился с сентября 2015г. по 

март 2016 г. в МОУ Школы с. Белоярск. Дети коренных малочисленных 

народов Севера отличаются высоким уровнем тревожности, в силу тех 

условий и обстоятельств, в которых вынуждены находиться. Дети как и их 

родители, считают, что оленеводство и рыболовство в их жизни 

незаменимо. Дети редко могут подвергнуть сомнению точку зрения своей 

семейной общности, так как народ изолирован от «большой земли» и 

никто из них никогда не выезжал и даже не думает выехать за территорию 

Ямала.  

По методическому пособию Заир-Бека С. и Муштавинской И. 

Разработка урока протекает несколько связанных стадий (схема ниже): 

1. Этап вызова (диагностирование своих познаний теме занятия; 

побуждение заинтересованности в получении новых сведений); 

2. Этап осмысления (вхождение во взаимодействие с новыми 

сведениями и ее систематизирование; корректирование установленных 

целей изучения). 

3. Этап рефлексии (раздумывание, переделка начальных взглядов и 

развитие «собственного» свежего познания; установка новых целей 

изучения) [11]. 

Дети тундрового населения зачастую позднее своих сверстников 

начинают читать и писать, так как у них отсутствует предшкольная 

подготовка и иногда в начальной школе им даже приходится учить сам 

русский язык, в чём их обучают воспитатели интерната, иногда дети 
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замыкаются и просто не разговаривают. Со всеми проблемами адаптации 

детей к интернату и школе разбираются, устраняют и решают 

воспитатели, работающие в интернате. В пятом и шестом классах дети 

адаптированы к тем условиям, в которых проживают. Редко у ребят 

возникают проблемы перевода слов, иногда во время учебного занятия 

они спрашивают, что означает то или иное слово. Учителя, владеющие 

родным языком детей, могут объяснять тему на обоих языках, сначала на 

русском, затем на ненецком (преобладающее количество детей по 

национальной принадлежности – ненцы). 

На начальных стадиях данного эксперимента обнаружены 

некоторые моменты учебного процесса, предопределившие несколько 

следующих шагов. 

1. Имеется потребность сформирования критического мышления 

учеников, связанным с математическим.  

2. Можно предположить ряд опасностей от включения 

учебно-методических материалов в ход преподавания математики. Во-

первых, допустимо ли подобное включение с организаторской стороны? 

Во-вторых, в случае, если такое включение - допустимо, не затребует ли 

это через чур необходимого перенапряжения детей и учителя? В-третьих, 

станет ли необходимо понижение количества времени без того не 

достаточного, предоставленного на обучение самого предмета. В процессе 

изучения этих вопросов мы заполучили необходимые ответы. 

Цель формирующего исследования заключалась в последующем: 

доказать возможность (или невозможность) использования учебно-

методических материалов в ходе изучения математики. 

Исходя из того, что основную мысль и гипотезы имеет смысл 

подвергать проверке на разном материале и условиях, исследовательский 

опыт осуществлен в 5 и 6 классах школы-интернат. Допустимость 

выполнения эксперимента из числа обучающихся среднего звена учебного 
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заведения, обосновывается выводами констатирующей работы, что 

степень сформированности критического мышления учеников пятых и 

шестых классов различается несущественно. То есть, практически не 

сильно отличающийся первоначальный уровень формирования 

критического мышления учеников 5-6 классов и даёт возможность считать 

итоги, приобретенные в процессе исследования, сделанного в 5 и 6 классе 

станут сравнимы. 

Позже определив экспериментальные и контрольные группы в 1 и 1 

четверти 1016 учебного года в экспериментальных группах на уроках 

математики применялась технология развития критического мышления.  

В начале ученики экспериментальной категории обучались 

заниматься с методическими приемами развития критического мышления. 

Далее ученики регулярно на уроках математики применяли обученные 

методы. 

В учебно-методическом комплексе развития критического 

мышления обучающихся состоят учебные материалы по числовой линии 

курса математики (5-6 класс). 

2.2.1.Особенности изучения числовой линии в основной школе в 

технологии критического мышления.  

Числовая линия курса математики в школе (Математика: Учеб. Для 5 кл. 

общеобразов. Учреждений/ Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, СБ. Суворова и 

др. 4-е изд.- М.: Просвещение, 2011. 

Математика: Учеб. Для б кл. общеобразоват. учреждений/ Г.В. Дорофеев, 

И.Ф. Шарыгин, С,Б, Суворова и др. 4-е изд.- М.: Просвещение, 2011.) 

Обучаясь математике, ребята осваивают одно из понятий - число. 

Это понятие напрямую сопряжено с жизнью. Обучение чисел берёт начало 

с множества натуральных, использующихся для счета, для обозначения 

порядкового номера. С натуральными числами обучающиеся работают с 

1ого класса школы. Они обучаются читать, писать, складывать, вычитать, 
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умножать и делить. Определение «множество натуральных чисел» 

появляется в пятом классе. Затем ради разрешения практических задач, 

сопряженных с делением целого на части. Обучающиеся работая с 

дробями во 2ом полугодии 5ого класса и в 1ом полугодии 6ого класса, не 

определяют их как множество. Познакомившись с целыми 

отрицательными числами к работе привлекаются и отрицательные дроби. 

Во 2ом полугодии 6го класса возникает определение «множество целых 

чисел», объединяющее множество натуральных чисел, противоположных 

им отрицательных и числа ноль, а после «множество рациональных 

чисел», включающее в себя множество целых чисел и дроби. 

 

1-4 класс  5 класс  6 класс 

Понятие  Термин  Термин 
числа   «множество 

натуральных 

чисел» 

 «множество целых чисел» и 

термин «множество 

рациональных чисел» 

Рис. 4. Числовая линия школьного курса математики 

 

В ходе обучения числовых множеств применяется определенный 

методический прием. Изучая числовые множества предмета математики 

применяются методические приемы: кластер на этапе вызова, инсерт, 

синквейн (развернутый синквейн), кластер на этапе рефлексии, 

математическая презентация, сводная таблица. 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Методические приемы развития критического мышления 

Готовность к 

планированию, гибкость, 

настойчивость, 

готовность исправлять 

свои ошибки, осознание, 

поиск компромиссных 

решений. 

Кластер на этапе вызова, 

инсерт, синквейн 

(развернутый синквейн), 

кластер на этапе 

рефлексии,   

математическая 

презентация, сводная 

таблица. 
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Сравним приемы для формирования критического мышления с 

личностными чертами критически размышляющего лица (Рис 4). 

Подчеркнём, что характерные критически размысляющему лицу 

признаки, могут формироваться под влиянием любого из перечисленных 

методических приемов формирования критического мышления и 

наоборот, любой из методических приемов способствует развитию не 

только черт критически размышляющего человека. Предположим 

теоретическое описание методических приемов развития критического 

мышления, продемонстрируем их практическое использование при 

обучении числовых множеств. 

 

Множество натуральных чисел 

Разберём процедуру обучения числового множества, базируясь на 

учебник математики под редакцией Г.В. Дорофеева [55,56], и совершим 

подборку тем, к каким применим методические приемы формирования 

критического мышления. Первая тема «Натуральные числа» 

формулируется последующим способом: «Каким образом записывают и 

читают числа». Несложно заметить, что настоящими целями обучения 

этой темы будет формирование понятия «число», истории числа и его 

записи. Далее сконцентрируемся в наименее явных целях, какие 

установим как социальные. Любая стадия занятия требует собственный 

методический прием. В этом случае применяются кластер, инсерт и 

синквейн. 

Oписание урока 

Цель урока: 

- обретение обучающимися познаний посредством обучения в группе. 

Задачи урока: 

- формирование умений и навыков независимой работы; 
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-формирование умения принимать новые сведения, подытоживать и 

воспроизводить. 

Организационный момент: 

- учащиеся рассаживаются в группы. 

1. На стадии вызова происходит активизация знаний учеников. Такое, 

возможно, проделать через методический приём кластер. Обобщаются 

раннее развитые умения, имеющие отношение к числам. Первоначальные 

3 задания кластера даются педагогом, 4-ую задачу учащиеся формулируют 

каждый независимо друг от друга и дают отыскать ее ответ однокласснику 

по парте. 

Таблица 11 

Кластер по теме «Натуральные числа» 

Задача №... Личные Коллективные 

1.  Составь  трехзначное  число,  в котором 

сотен в два раза меньше, чем     десятков,      а      

количество десятков    на   три    больше,    

чем количество единиц. 

115; 141; 

363; 485; 

636. 

141; 363; 485. 

2. Я задумала число, вычла из него 1, 

результат умножила на 11, затем поделила  на  

10,   прибавила   1   и получила     4.     Какое     

число     я задумала? 

7; 4; 1; 15. 7. 

3.     Найди     закономерность     и продолжи 

ряд чисел и прочитай их: 11345; 11345; 31145; 

43115;... 

54311;          

15431; 

11543; ... 

54311;      

15431;      

11543; 31154; 

4. Составь свою задачу и предложи ее решить 

соседу по парте. 
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Сведения, которую ученик отмечал сам, закреплялась пастой синего 

цвета, дополненные или поправленные данные -зелёной. В ходе этой 

деятельности педагогу нетрудно проследить пробелы в познаниях и 

вынести соответственное заключение. 

2. На стадии осмысления обучающиеся учат делить число на классы, 

читать многоразрядные числа и сведения области истории чисел. 

Используется прием, называющийся «Инсерт». Каждый учащийся берёт 

изменённый текст параграфа учебника, представленный в приложении 1 и 

прорабатывает его, нанося надлежащую маркировку. Обозначение будет 

2-мя маркирующими знаками: знаком (?) отмечается то, что непонятно 

после трудов с текстом, знаком (А) помечается то, что для учеников ново 

и интересно. Маркирующие знаки отмечают справа и слева от сведений. 

Образец работы ученика с текстом находится в приложении 1. 

Затем проходит расмотрение приобретённых данных в группе. 

Ученики рассказывают новые знания и спрашивают друг с друга, если что-

то не понятно. Во время этого маркировка любого отдельного ученика 

может поменяться, если однокашник объясняет вопрос. После группы 

получают определённое задание, по теме. Задания могут быть подобными: 

1. Расскажите все, что вы узнали про Римскую нумерацию. 

2. Расскажите все, что вы узнали про шестидесятеричную систему 

счисления. 

3. Расскажите все, что вы узнали про десятичную систему счисления. 

4. Расскажите о том, как разбивают числа на классы. 

В группе избирается один ученик, отвечающий на вопрос. При этом, 

развивется личная ответственность за реализацию единой работы, 

происходит развитие монологической речи. Остальные члены группы 

смогут дополнять монолог выступающего. Когда в процессе обсуждения 

появляются вопросы, то педагог поясняет их. После ученики получают 
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несколько задач, в процессе разрешения которых закрепляются 

полученные знания. Задачи решаются коллективно или индивидуально, 

или используя обе формы работы. Основное то, чтобы каждая задача 

рассмотрена и проиллюстрирована на доске с комментариями педагога и 

ученика. 

3. На стадии рефлексии ученики закрепляют полученные познания, 

рассказывают о них собственными словами, формируют личное 

отношении к новым знаниям. На данном уроке дети составляют 

индивидуальный синквейн.  

Приведём пример синквейна, составленного одним из учеников на 

данном уроке. 

1. Число. 

2. Десятичная, 

3. Записывают, читают. 

4. Это полезно знать. 

5. Система счисления. 

На подобном занятии ученики всеобщими стараниями осваивают 

тему. Учащиеся приобретают навыки общения, что содействует 

закреплению приобретённых новых сведений; устанавливается 

внутренний комфорт, так как вопрос обговаривается ни один раз; 

развивается высокий уровень самооценки. Педагог выступает    

организатором    учебного    процесса.    Преподаватель    должен    уметь 

вызвать интерес у обучающегося, побудить креативность, обеспечить 

условия для размышления над материалом и помочь подытожить 

полученые познания. 

На учебных занятиях, проходящих при помощи использования 

вышеописанных приемов, заинтересованность и трудоспособность ребят 

более высока. В примере преподавания темы «Натуральные числа» 



65 

 

покажем ряд тем, изучение коих возможно осуществить подобным 

образом. 

1. Как пишут и читают числа. 

2. Числа и точки на прямой. 

3. Округление натуральных чисел. 

4. Степень числа. 

Первоначальные 3 темы из списка владеют свойством, 

характеризующим специфику их исследования: для закрепления темы 

обучающийся прорабатывает большой объем текста. Вследствие этого 

возможно организовать то же самое, как и вышенаписанное изучение 

первой темы. 

Четвертая тема различается не малым количеством математических 

символов и формул и выполнением некоторых математических процедур. 

Разработка занятия этой темы продемонстрирована в приложении 1. В 

конспекте демонстрируются образцы работ обучающихся, выделенные 

курсивом. При освоении этой темы применяется оценочный лист. Форма 

данного листа демонстрируется на рисунке 4. 

Оценочный лист ученика(цы)___класса______________(Ф.И.) 

Тема урока:_______________________________________ 

Устный счет           

Кластер           

Инсерт           

Решение задач           

Синквейн           

Рис. 5. Оценочный лист ученика 

 

В данном листе ученики ставят оценку себе за каждую стадию 

учебного занятия. Добавим то, что оценочный лист показывает 

своеобразное доверие учащемуся и формирует самооценку. 
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В целом, возможно сделать заключение: учебные занятия, которые 

относятся к определению «натуральное число» возможно организовать 

так, что использование приемов формирования критического мышления 

возможно и эффективно. Эта эффективность выражается в 

математическом материале хорошо и качественно освоенным; у учеников 

развивается самооценка, умения и навыки независимой и коллективной 

деятельности, взаимного контроля друг друга; обучающиеся обретают 

навык умственной деятельности: умение работать с текстовой 

информацией, анализировать, сопоставлять, подводить итог, публично 

выражать свои мысли. 

В марте 2016 года была проведена промежуточная контрольная 

работа. В дальнейшем после решения задач промежуточной контрольной 

работы, ученикам можно обговорить свои ответы с соседом за партой, в 

группе, затем общее рассмотрение решений задач класса вместе с 

педагогом. 

Итоги промежуточной контрольной работы, выполненной в 

экспериментальных группах ниже в таблице 12. 

Таблица 12 

Итоги  промежуточной контрольной работы экспериментальных 

групп 

% верных ответов № задания 

5а класс  6б  класс  

Задание № 1 93,0 95,1 

Задание № 1 97,0 95,1 

Задание № 3 77,1 61,8 

Задание № 4 81,7 77,4 

Задание № 5 41,0 33,8 

Задание № 6 10,7 16,5 

 

Из таблицы очевидно доля решения большинства задач вполне 

высока. Но построения объективной картины данных, приобретенных 

после проведения промежуточной контрольной работы, сравним с 
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начальными результатами. Соотнесем задания промежуточной 

контрольной работы, соответствующие с показателям уровня 

критического мышления учеников. 

 

 

 

 

Таблица 13. 

Показатели критического мышления 

№ 

п/п 
Показатели 

№ заданий промежуточной 

контрольной работы 

1 Готовность к планированию. Часть 1; 5,6 

1 Гибкость. 3,4,5,6 

3 Настойчивость. Часть 1; 5,6 

4 Готовность исправлять свои ошибки. Часть 1; 5, 6 

5 Осознание. 5,6 

6 Поиск компромиссных решений. Часть 1; 5, 6 

На каждого ученика, смотря сколько верно решенных задач, которые 

соответствуют показателям, дадим  значения уровня развития 

критического мышления. Ниже в таблице результаты (таблица 14). 

Таблица 14 

Индивидуальные значения уровня критического мышления 

учащихся 

Количество учащихся Индивидуальные значения уровня 

 критического мышления 

 

 

5а класс 

(10 человек) 

6а класс  

(17 человек) 

0 1 0 

1 1 1 

1 3 3 

3 4 4 

4 5 3 

5 3 4 

6 3 1 
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Как видим, уровень сформированности критического мышления 

обучающихся экспериментальных групп  поднялся в  сравнении  с  

изначальным  уровнем.  Но имеется   потенциал для    последующего    

роста    степени развития критического мышления. 

 

 

 

2.3. Контрольный эксперимент 

 

С октября по декабрь 2016г в тех же самых классах МОУ Школы 

с.Белоярск был проведен контрольный эксперимент. 

Цель контрольного эксперимента: проведение повторного 

диагностического исследования для установления степени 

сформированности критического мышления учеников экспериментальных 

и контрольных групп. Последние показатели сравнены с изначальными 

итогами, и сделаны выводы. 

Итак, по окончанию экспериментальной процедуры, в декабре 1016 

г.,      сделана    диагностическая работа по установлению степени развития 

критического мышления учеников экспериментальных и контрольных 

групп. Ради этого выполнилась итоговая контрольная работа (приложение 

6). Результаты итоговой контрольной работы представлены в таблице 15. 

Таблица 15 

Результаты итоговой контрольной работы участников 

эксперимента 

% верных ответов № заданий 

5а класс 

 (экспер. гр.) 

5б класс 

(контр, гр.) 

6а класс 

(экспер. гр.) 

6б класс 

 (контр, гр.) 

№ 1 

 1 

 1 

 3 

 

66,9 

70,3 

98,1 

 

56,5  

58,9  

94,3 

 

65,1  

67,9 

95,4 

 

56,6  

58,9  

89,9 
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№1 66,3 65,1 61,9 55,1 

№3 78,9 67,3 71,1 51,3 

Из данных выше очевидно, что почти по всем заданиям доля правильных 

ответов экспериментальных групп немного больше, чем доля правильных 

ответов в контрольных групп. Но, интересно, какова степень перемены 

уровня развития критического мышления учеников, за период проведения 

данной исследовательской работы. Поэтому сопоставим эти данные с 

изначальными итогами, то есть с теми  показателями,   выделявшимися 

ранее  (см. таблицу 15). Перечислим задания по нумерации итоговой 

контрольной работы соответственным показателям (таблица 16). 

Таблица 16 

Показатели критического мышления 

№ п/п Показатели № заданий 

итоговой 

контрольной 

работы 

1 Готовность к планированию. 1(1,1); 3 

1 Гибкость. 1 (1,1,3); 1; 3 

3 Настойчивость. 1 (1,1,3); 1; 3 

4 Готовность исправлять свои ошибки. 1 (1,1,3); 1; 3 

5 Осознание. 1 (1,1,3); 1; 3 

6 Поиск компромиссных решений. 1; 3 

Каждому ученику, смотря на массу верно решённых задач, соотнесём 

упомянутым показателям, дадим индивидуальные значения степени 

развития критического мышления (таким же способом мы сделали при 

расценке изначального уровня критического мышления учеников, и при 

расценке уровня критического мышления учеников на период выполнения 

промежуточной контрольной работы). Далее продемонстрированы 

результаты по каждой группе в отдельности (таблица 17). 

Таблица 17 



70 

 

Индивидуальные значения уровня критического мышления 

учащихся 

Класс (количество учащихся) Индивидуальные 

значения уровня 

критического 

5а класс 

(10 человек) 

5б    класс 

(11 человека) 

6а класс 

(17 человек) 

6б класс 

(10 человек) 

0 0 3 0 3 

1 0 3 0 3 

1 0 4 0 3 

3 1 4 4 4 

4 6 3 6 3 

5 7 3 3 3 

6 5 1 4 1 

На  базе   установленных итогов,  возможно   заключить соответствующие 

выводы: 

1. Уровень развития критического мышления учеников 

экспериментальных групп поднялся в сравнении с начальным уровнем 

развития критического мышления. Так как и доля верно решенных 

заданий участниками экспериментальных групп больше, чем 

контрольных. 

2. Уровень развития критического мышления участников 

контрольных групп, в принципе, почти не изменился. Вследствии этого 

доля верно решённых заданий участниками контрольных групп не сильно 

большая. 

Исходя из результатов исследования можно сделать следующее 

умозаключение: эффективность использования технологии критического 

мышления  на занятиях по математике находится в зависимости 

промежутка времени, чем дольше этот период, тем выше продуктивность 

процесса обучения. Под эффективностью имеется ввиду степень развития 

критического мышления участников и математическая подготовленность. 

Уровень развития критического мышления участников 

экспериментальных и контрольных групп изучен ранее. Сочтя нужным 
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узнать, снизился ли уровень качества познаний учеников по математике за 

промежуток исследования. 

В этих целях сделаем анализ годовых оценок по предмету 

экспериментальных и контрольных групп за время, на протяжении 

которого проходила исследовательская работа, и за предшествующий год. 

В таблице 18 представлена информация учеников экспериментальных и 

контрольных групп. 

 

 

 

Таблица 18 

Средняя годовая оценка учащихся до и после эксперимента 

Экспериментальные группы Контрольные группы  

5а 6а 5б 6б 

1014-1015 

учебный год 

3,4 3,6 3,9 3,7 

1015-1016 

учебный год 

3,7 3,8 3,6 3,3 

Из проделанного анализа среднего балла по предмету 

экспериментальных и контрольных групп за период времени, на 

протяжении которого был проведено исследование, и за предшествующий 

год выяснилось то, что понижения уровня математической грамотности не 

отметилось в экспериментальных группах. 

В целях установления    уровня    заинтересованности    учеников       

предметом «математика» была раздана ученикам анкета. 

Анкета пройдена в экспериментальных и контрольных группах, в 

начале и в конце исследования. На рисунке 11 продемонстрированы 

степени заинтересованности учеников к математике в пятых классах (ВУ – 

высокий уровень, СУ - средний уровень, НУ - низкий 
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уровень).  

Рис. 6. Уровни интереса учащихся 5-х классов к предмету 

математика до и после эксперимента. 

 

Исследование результатов анкетирования представил то, что занятия 

с использованием нестандартных видов работы, которые позволяют 

совершенствовать критическое мышление учеников, стимулируют 

заинтересованность у учеников. На подобных уроках активизируется 

каждый ученик, а не лишь часть, устанавливается внутренний 

психологический комфорт. Использование разнородных способов 

преподавания на занятии порождает познавательную заинтересованность 

учеников к объекту изучения. 

Результаты опроса учителей математики (алгебры, геометрии) 

преподающих на территории ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ). 
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Было опрошено всего 11 респондентов, являющихся учителями 

математики и преподающих на территории ЯНАО. 11ч = 100%. В 

большинстве почти 91% имеют стаж работы до 10 лет. 81,8% отметили, 

что постоянно используют методы формирования критического 

мышления. Все опрошенные используют технологии развития 

критического мышления во всех классах с 5 по 11. 63,6 опрошенных 

отметило, что у обучающих появляется интерес к математике и абсолютно 

все проголосовали что применение технологий развития критического 

мышления является эффективным так как у детей повышается интерес к 

математике. 

 

Выводы по главе 2. 

Исследовательская работа по проверке результативности 

использования учебно-методических материалов, формирующих 

критическое мышление учеников выявило: 

1. Запланированные формы обучения математики доступны для 

учеников средней школы-интернат со стороны изучения математического   

материала,   и со стороны  развития критического мышления 

обучающихся. 

1. Занятия с использованием нестандартных форм преподавания, 

которые позволяют формировать критическое мышление обучающихся, 
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стимулируют увлечённость предметом у обучающихся. На подобных 

уроках в ходе обучения активизируется каждый ученик, а не только часть 

класса. 

3. Использование методики развития критического мышления на 

уроках математики оказывают содействие увеличению степени 

сформированности критического мышления  ученика, одновременно 

формируя познания, умения и навыки по предмету. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выводы работы заключаются в последующем: 

1. Ход изучения математики в основной школе-интернат нужно и 

допустимо, осуществлять так, чтобы наравне с развитием математических 

познаний, умений и навыков также формировалось критического 

мышления учеников. Это содействует формированию актуальных 

индивидуальных качеств, наиболее лучшему освоению учебного 

материала. 

2. Методы, способствующие формированию критическое мышление 

учеников школы-интернат при преподавании математике в основной 

школе-интернат, дают возможность усовершенствовать качество 

математических познаний и увеличить уровень учебной 

стимулированности. 

3. Методы формирования критического мышления способствуют 

повышению мотивированности, познавательной активности, развитию 

наиболее большой степени самокритичности, умений и способностей 

независимой и коллективной деятельности. В ходе своей деятельности 

обретают черты критически думающего человека, определённые Д. 

Халперном: готовность к планированию, гибкость, настойчивость, 

осознание, готовность исправлять свои ошибки, подбор компромиссных 

методов решения. 

Полученные итоги теоретической и исследовательской работы дают 

основания полагать, что установленные в работе задачи разрешены и его 

цели достигнуты. Последующие пути работы заключаются в 

усовершенствовании и раскрытии других составляющих развития 

критического мышления при изучении математики в основной 

обучающихся школы-интернат ЯНАО. 
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Приложение 1 

Как записывают и читают числа 

Записывать числа люди научились гораздо позже, чем считать. 

Раньше всего они стали изображать единицу палочкой, тогда двумя 

палочками изображали число два, тремя - число 3. А потом был сделан 

очень важный шаг, люди догадались 
(∆) вместо группы единиц написать 

один знак 
(∆)

. В Древнем Египте палочками обозначали числа от одного до 

девяти, а десяток обозначали 
(∆)знаком //

(∆)
. 

В Древнем Вавилоне числа от 1 до 60 записывали с помощью 

различных символов. Там существовала 
(∆) шестидесятеричная система 

счисления(∆)
, которая сохранилась и до наших дней. Так, например один 

час равен 60 минут, одна минута равна 60 секунд. Существуют две 

гипотезы возникновения шестидесятеричной системы счисления. 
(∆) 

Первая говорит о том, что произошло слияние двух племен, одни из 

которых пользовались шестеричной системой, а другие десятичной. Во 

избежание разногласий внутри большого племени было принято 

соглашение о единой системе счисления, которая получила название 

шестидесятеричной(∆)
. 

(∆)Вторая гипотеза состоит в том, что древние 

вавилоняне считали год равный 360 суткам, а это число непосредственно 

связано с числом 60
(∆)

. 

Римская нумерация чисел, которая сохранилась и до наших дней, 

начинается так: 
(∆)

1, II, III 
(∆)

. Для записи следующих чисел используются 

новые цифры: 
(∆)

V, X, L, С, D, М(∆)
 - обозначающие сразу большое число 

единиц, соответственно пять, десять, пятьдесят, сто, пятьсот, тысяча. 

Римская нумерация используется редко, но всякий культурный 

человек должен уметь прочитать на фронтоне здания год, когда оно 

построено: например,
(?)

 MDСССХХХIV - тысяча восемьсот тридцать 

четвертый(?)
. Если бы мы захотели в римской нумерации записать очень 

большое число, состоящее из многих тысяч и миллионов, то нам 
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потребовалось бы придумать еще много новых цифр - для десятков, тысяч, 

сотен и т.д. Даже запомнить их всех было бы очень сложно. Поэтому 

великим достижением математиков было изобретение 
(∆)десятичной 

системы записи чисел(∆)
, хорошо всем известной. В ней используются 

только 10 цифр - их обычно называют арабскими: 0, 1,1,3,4,5,6,7,8,9. 

В этой системе значение цифры зависит от того места, на котором 

она стоит. Например: в числе 345 цифра «пять» означает пять единиц, а в 

числе 354 - пять десятков. 
(?)Поэтому система называется   позиционной(?)

.   

Изобретение   десятичной   системы счисления, какой бы простой она 

сейчас ни казалась, заняло несколько веков. А самая главная трудность 

состояла в отсутствии цифры ноль, без которой, очевидно, нельзя 

обойтись. 
(∆)Цифра «ноль» была изобретена в Индии только в 9 веке(∆)

. 

Чтобы прочитать число, записанное в десятичной системе его 

разбивают справа налево на классы (группы) по три цифры в каждом. 

Сначала идет класс единиц, потом класс тысяч. Есть названия для классов 

следующих за классом тысяч, - это, 
(∆)миллион, миллиард, триллион(∆)

. 

Например, 

класс  класс  класс 

триллионов  миллионов  единиц 

113 147 018 541 496 

 класс  класс  

 миллиардов  тысяч  

 

Читают числа слева направо. 
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Приложение 1 

 

Какие числа называют целыми 

На уроках математики до сих пор мы рассматривали натуральные и 

дробных числа. Однако в жизни вы уже наверняка встречались и с 

другими числами - отрицательными. В самом деле, из сообщений о погоде 

вы могли узнать, что температура воздуха равна -11 градусов, а на 

географической карте увидеть отметку максимальной глубины Байкала 

равную -1733 метра. Такие числа, «похожие» на натуральные, но со 

знаком «минус», нужны в тех случаях, когда величина может измениться в 

двух противоположных направлениях, повышаться или понижаться. В 

таких случаях вводят некоторую начальную отметку - в наших примерах 

это температура замерзания воды (при нормальном атмосферном 

давлении) или уровень Мирового океана. И если значение величины ниже 

этой нулевой отметки, то ставят знак «минус». Это обозначение очень 

удобно - иначе оно не могло бы войти в широкую практику людей. 

В нашем языке существуют слова противоположных значений - 

антонимы, и вполне можно говорить. Например, что температура сегодня 

11 градусов мороза, а у озера Байкал глубина 1733 метра. Но удобно ли 

читалось на экране телевизора сообщение о том, что температура в 

Москве «от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла»? А как можно было бы 

показать на карте глубину озера? Конечно, из такого затруднения можно 

выйти, записывая, например, высоту и глубину цифрами разного цвета. 

Подобным образом поступали математики в древнем Китае, 

использовавшие для обозначения отрицательных чисел другой цвет. 

Однако в настоящее время обозначение отрицательных чисел с помощью 

знака «минус» принято во всем мире. Вместе с каждым натуральным 

числом 1, 1, 3, 4, ..., 100, ..., 1000, ... мы будем рассматривать 

соответствующее ему отрицательное число, которое получается 
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приписыванием знака «минус»: -1, -1, -3, -4, ..., -100, ..., -1000, .... 

натуральное число и соответствующее ему отрицательное называют 

взаимно противоположными числами. Например, числа 15 и -15 

противоположны. Можно сказать также, что число -15 противоположно 

числу 15, а число 15 противоположно числу -15. 

С помощью знака «минус» записывается число, противоположное 

натуральному. Этот знак мы будем использовать   и   для    обозначения    

числа,    противоположного отрицательному. Например, число, 

противоположное -15, записывается так: -(-15). Но число, 

противоположное -15, это 15, т.е. -(-15)=15. Точно так же -(-7)=7,                

-(109)=109. Вообще число, противоположное числу п, обозначают -п. Если 

п =15, то - п = -15, или п =40, то - п= - 40. 

Для того, чтобы записать число, противоположное отрицательному. 

Мы заключаем это отрицательное число в скобки. Такие выражения, как - 

- 15. смысла не имеют. Натуральные числа, противоположные им и число 

0 называются целыми числами. Все эти числа вместе составляют 

множество целых чисел. Натуральные числа принято называть также 

противоположными целыми числами («положительный» антоним к слову 

«отрицательный»), т.е. слова «натуральное число» и «положительное 

целое число» означают одно и тоже. Перед положительными числами - 

для того, чтобы подчеркнуть внешнее их отличие от отрицательных - 

иногда ставится знак «плюс». Например, +5 - это тоже самое число, что и 

5: +5=5. Поэтому о двух целых числах можно сказать, что это числа одного 

знака, если они оба положительны или оба отрицательны. В противном 

случае - если одно положительно, а другое отрицательно, - говорят, что 

это числа разных знаков. О противоположных числах говорят, что они 

отличаются знаками. 

Число 0 относиться к множеству целых чисел. Оно занимает особое 

положение: не относится ни к положительным, ни к отрицательным 
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числам, а как бы разделяет их, служит своеобразной границей. Если числа 

изобразить на числовой оси, то с права от числа 0 будут находиться 

положительные числа, а слева - отрицательные. Число 0 считается 

противоположным самому себе. Отсюда следует, что если п =0, то - п =0. 

 

Приложение 3 

Конспект урока в 6 классе 

Тема: Действия с рациональными числами  

Образовательная цель: продолжать формировать умение 

арифметических операций с рациональными числами. 

Развивающая   цель: развитие умений обобщение, сравнения, 

выделять главное из достаточно большого объема информации, кратко 

излагать.Развитие математической речи.  

Воспитательная цель:    формирование навыков взаимоконтроля, 

самооценки и работы в парах. 

Оборудование урока: индивидуальные оценочные листы 

учащихся. 

Структура урока: 

 I. Актуализация знаний. 

1. Устный счет. 

2. Подготовка    к   закреплению   уже    изученного    

теоретического материала по теме: «Действия с рациональными 

числами». 

II. Формирование новых знаний. 

1. Формирование понятия «сложение рациональных чисел». 

2. Формирование понятия «вычитание рациональных чисел». 

3. Формирование понятия «умножения рациональных чисел». 

4. Формирование понятия «деление рациональных чисел».  

III. Формирование умений и навыков. 
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1. Письменное коллективное решение задач с комментированием. 

2. Индивидуальное решение задач с практическим содержанием, с 

проверкой по конечному результату. 

3. Решение задач с практическим содержанием в парах. 

4. Письменное самостоятельное решение задач с проверкой 

решения. 

5. Подведение итогов урока (составление «кластера»). 

6. Постановка домашнего задания. 

Ход урока: 

Каждый пункт, продемонстрированный в ходе урока соответствует 

нумерации структуры урока. 

1.1. В процессе устного счета за каждый правильный ответ учащиеся 

ставят себе один балл в оценочный лист. 

а) Определите знак следующих выражений и сравните выражение 

с нулем: 

-3,5-5                                       11,15:(-0,5) 

           7 -9                                        -1 *(-10) 

           -0,011 + 3,75                          0:(-101,35) 

          11,0007 + (-1 )                     6 -(-6 ) 

б) Заполните таблицу 

а 0 -  1,5 -1,75 -1  

 в -3,7 -1 -5 -1 

 

а+в      

а-в      

а*в      

а:в      
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в) Вычислите: |-5,1|=?      |3 |=?      |0|=?      |-3|+|-5| =? 

1. Учитель: Дополните следующие фразы:  

«Сумма двух отрицательных чисел - ...» (отрицательное число).  

«Сумма двух чисел разных знаков имеет знак того слагаемого ...» ( у 

которого модуль больше). 

«Произведение двух чисел одного знака ...» (положительно).  

«Произведение двух чисел разных знаков ...» (отрицательно).  

«Частное двух чисел одного знака ...» (положительно). «Частное 

двух чисел разных знаков ...» (отрицательно). 

II. Учитель: Сейчас мы с вами вспомнили, какой знак имеет 

выражение, полученное при определенных арифметических операциях. 

Давайте вспомним, каким же образом мы производим эти вычисления. 

1. -1,7-0,8=(-1,7)+(-0,8)=-3,5 

Чтобы найти модуль суммы надо сложить модули слагаемых и перед 

получившимся результатом поставить знак «минус». 

 + (- ) = -  = -  

 

В этом случае модуль суммы находим вычитанием. У 

отрицательного слагаемого модуль больше, поэтому в результате 

записываем знак «минус». 

1. Вычитание рациональных чисел, как и целых можно заменять 

сложением с числом противоположным вычитаемому. 

3-(-5,1)=3+5,1=8,1 

3·  ·  (- ) = -  

При    умножении    рациональных    чисел    сначала    определяем    

знак результата, затем находим модули данных чисел и умножаем. 

4.   (-4,5):(-0,5)=4,5:0,5=9  
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При делении рациональных чисел сначала определяем знак 

результата, затем находим модули данных чисел и делим. 

В процессе повторения учитель оценивает наиболее 

работоспособных учащихся, добавляя в оценочный лист по одному баллу. 

III. После отработки правил нахождения значения того или иного 

выражения учитель переходит к решению задач практического характера. 

1. Задание 1 ([65], № 931). Найдите значение выражения. 

а) -1,1-1+3,5-4,1 +6; Ответ: 1,1. 

б) -  -  -  .                     Ответ: -1. 

 

Задание 1 ([65], № 933). Найдите произведение. 

а) (-10)·(-0,1)·(-1,5); Ответ: -1,5. 

6) 1·(-3)· .                     Ответ:-1,5. 

Задание 3 ([65], № 934). Вычислите. 

а) ;                      Ответ: -1. 

б) .             Ответ: 1 . 

1. Задание 4 ([65], № 931). Найдите значение выражения. 

а) -3+0,9-1,4-0,1+6,1.   Ответ: 1,4. 

Задание 5 ([65], № 933). Найдите произведение. 

a) (-1)-(-3,7)-10.              Ответ: 37. 

Задание 6 ([65], № 934). Вычислите. 

а) .                        Ответ: -4. 

3. Задание 7 ([65], № 936). Подберите такое число, чтобы 

получилось верное равенство. 

а) -6+.. .=-8;               Ответ: -1. 

в) ...+(-3,9)=-13,9.             Ответ: -10. 

Задание 8 ([65], № 938). Найдите значение выражения. 
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a) 5,5-(-0,9)·3-10,1.     Ответ: -1,9. 

4. Самостоятельная работа. 

        1 вариант                                             1 вариант 

Вычислите: 

5-4·1,7   (Ответ:-1,8)                     0,5·6-3,3   (Ответ:-0,3) 

Вычислите: 

      (Ответ: 0)                   

        

Подберите такое число, чтобы получилось верное равенство: 

...+3=1,9 (Ответ:-5,9)                    -3,1+...=-1,1 (Ответ: 1) 

5. Ниже продемонстрирован пример кластера, составленного 

учащимися на уроке. Прежде, чем перейти к рассмотрению данного 

примера сделаем некоторое пояснение: кластер представляет собой 

довольно сложное образование, которое состоит из теоретической и 

практической части. Теоретическая часть представляет собой 

своеобразные блоки, которые включают в себя основные понятия 

изучаемой темы. Практическая часть состоит из примеров, 

соответствующих каждому ключевому понятию. 

Данная сложная структура возникла в результате совместной 

деятельности учителя и учащихся. В процессе ее составления учащиеся 

предлагают различные идеи, соответствующие тематике. Каждая из идей, 

подлежит коллективному обсуждению, в результате которого она либо 

занимает одно из звеньев кластера, либо считается второстепенной и не 

включается в данную структуру. 
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Учитель в ходе нескольких уроков выступает в роли посредника 

между системой объективного знания и учащегося (группой учащихся), 

которая осваивает данное знание. Поэтому справедливо отметить, что 

учитель является в данном случае не просто «транслятором», но и 

выступает в роли «модератора» учебного процесса. Учащиеся же в 

процессе таких совместных умственных действий, информационного 

обмена, приобретают все те умения, которые определены в целях урока. 6. 

Домашнее задание комментируется учителем. Оно состоит, во-первых, из 

примеров, аналогично решенных на уроке (№ 931 (б, е, г); № 933 (б, е, д); 

№ 934 (б, ж, з); № 937 (а, в, д, е)). Во-вторых, предлагается, построит 

аналогичный кластер с применением обыкновенных дробей. 

Приложение 5 
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Задания для промежуточной контрольной работы. 5 класс 

Вариант 1. 

Часть 1. 

1. Вычислите: 

а) 493*918+394 585:5-193 595= 

б) 1 045*179+31 841:58= 

1. Упростите выражения: 

а) 130*х*89*у= 

б) 36*а* 393 *в= 

3. Решите уравнения: 

а) 13*у-15 411 

б) (18+13*z)-117= 98 

в) 16*х+13 = 195 

4. Решите задачу: 

На склад привезли 888 центнеров щебня. Каждый день вывозили по 

56 центнер на стройку. Сколько дней вывозили щебень на стройку, если на 

складе осталось 318 центнеров? 

Часть 1. 

5. Ответьте, верны или нет, следующие утверждения: 

� Результат деления называют частным. (ДА). 

� Чтобы найти неизвестный делитель, нужно частное разделить на 

делимое. (НЕТ).   

� Чтобы найти неизвестное делимое, нужно частное умножить на 

делитель. (ДА).   

� При делении числа на нуль в результате получиться нуль. (НЕТ). 

� Если среди множителей есть нуль, то произведение равно нулю. 

(ДА). 

6. Имеются данные о расходе овощей на 10 дней  на одного человека 

(в граммах) 
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Дни Картофель Капуста Свекла Морковь Лук 

На 10 дней 1400 850 150 190 100 

Рассчитайте расход овощей на 170, заполнив следующую таблицу: 

 

Кол-во 

дней 

Картофель (г) Капуста 

(г) 

Свекла 

(г) 

Морковь 

(г) 

Лук 

(г) 

на 10 дней 75600 45900 8100 10160 10800 

на 170 дней 75600*17= 

1185100 

45900*17= 

780300 

8100*17= 

137700 

10160*17= 

174410 

10800*17= 

183600 

 

Вариант 1 

Часть 1. 

1. Вычислите: 

а) 785* 914+19 568:56-13 845= 

б) 493*176-14 175:63= 

1. Упростите выражения: 

а) 489*х*37*у= 

б) 538 *а*751*в= 

3 .Решите уравнения: 

а) х*15=410 

б) 13*у-569=1 409 

в) (11*z=18)*37 =6 881 

4.Решите задачу: 

На складе было 863 кг муки. Каждый день уносили по 15 кг в 

столовую. Через сколько дней на складе останется 503 кг муки? 

Часть 1.  

5. Ответьте верны или нет, следующие утверждения: 

� Числа, которые перемножают, называют множителями. (ДА).   
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� В выражении (175-100):15 скобки можно не писать, т.к. при этом 

порядок действий не изменится. (НЕТ).   

� Чтобы найти неизвестный множитель, нужно произведение 

разделить на известный множитель. (ДА)   

� При умножении числа на единицу получиться то же самое число. 

(ДА)  5. Числа, которые делят, называют множителями. (НЕТ).   

6. Имеются данные о расходе овощей на 10 дней  на одного человека (в 

граммах) 

 

Дни Картофель Капуста Свекла Морковь Лук 

На 10 дней 1400 850 150 190 100 

Рассчитайте расход овощей на 10 дней из расчета на 54 человека, 

заполнив следующую таблицу: 

Расход овощей на 10 дней  

из расчета на 54 человека (в граммах) 

Кол-во 

учащихся 

Картофель (г) Капуста 

(г) 

Свекла 

(г) 

Морковь 

(г) 

Лук 

(г) 

на 1 человека 1400 850 150 190 100 

на 54 человека      

 

Задания для промежуточной контрольной работы. 6 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 



1. Найдите значение выражения: (1 - ) : ( + ). 

1. Сравните дроби: а)  и  ; б) 1    и  1  

3. Из    18 литрового бидона, наполненного водой, отлили 15 литров. 

Какую часть бидона составляет оставшаяся в нем вода? 

4. Что больше: 10 % от 100 рублей или  от 100 рублей? 

Часть 1 

5. 

 

 

а) Найдите закономерность и заполните пустую фигуру. 

б) Пусть овал обозначает операцию сложения, квадрат - умножения, 

а треугольник - деления. Вычислите значение каждого выражения, 

получившегося в той или иной фигуре, при условии, что 

○=  ,   ● = 1 ,  ∆ = , ▲= 1  

6. В магазин привезли 4 т картофеля и 800 кг помидоров. В первый 

день продали 30 % всего картофеля и 15 % всех помидоров, а во второй -    

от оставшегося картофеля и – от всех привезенных помидоров. Каких овощей 

осталось в магазине больше после распродажи и во сколько раз? Есть ли в 

задаче лишние данные? 
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Вариант 1 

Часть 1 

 

 

1.Найдите значение выражения:  + ·  -  . 

1.Сравните дроби: a)  и    б) 1   и 1  

3. Стакан вмещает 180 г крупы. Крупой наполнили  стакана. Сколько 

граммов крупы насыпали в стакан? 

4. Что меньше: 30 % от 700 метров или   от 100 метров? 

 

Часть 1 

а) Найдите закономерность и заполните пустую фигуру. 

5. 

 

 

б) Пусть овал обозначает операцию сложения, квадрат - умножения, 

а треугольник - деления. Вычислите значение каждого выражения, 

получившегося в той или иной фигуре, при условии, что 

○=  ,   ● = 1 ,  ∆ = , ▲= 5 . 
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6. За 3 часа пассажирский поезд прошел 110 км, а товарный поезд - 180 

км. В первый час пассажирский поезд прошел 30 % своего пути, а товарный 

поезд    своего пути, во второй час пассажирский поезд прошел  

оставшегося пути, а товарный поезд 15% своего пути. Сколько километров 

прошел каждый поезд за третий час пути? Во сколько раз путь одного из 

поездов за третий час пути больше пути другого? Есть ли в задаче лишние 

данные? 

Приложение 6 

 

Вариант 1 

Задание № 1. Выполните действия и заполните пустые ячейки 

таблицы. 

 1 1 3 

А -3,5 

 

 

В 5,1  18 

С   -5 

 

Задание № 1. 9,6 кг орехов   необходимо разложить в пакеты. В 

каждый маленький пакет вмещается 0,5 кг орехов, а в каждый большой пакет 

1,6 кг орехов. Сколько необходимо взять больших пакетов, если в 9 

маленьких пакетов орехи уже разложены? 
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Задание № 3. Укажите величины отрезков ОА и КО, если ТХ =4 см, 

ТО=3 см. 

 

 

 

Вариант 1 

Задание № 1. Выполните действия и заполните пустые ячейки 

таблицы. 

 1 1 3 

А 7,14 

 

 

В -6,14  11 

С   7 

 

 

Задание № 1. 8,1 кг конфет необходимо разложить в коробки. В 

каждую маленькую коробку вмещается 0,4 кг конфет, а в каждую большую 
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0,74 кг конфет. Сколько необходимо взять маленьких коробок, если в 5 

больших конфеты уже разложены? 

Задание № 3. Укажите величины отрезков ОТ и КО, если ОХ =5 см, 

ХУ=1 см. 

 

 

 

 


