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ВВЕДЕНИЕ 

 

С каждым годом развивается наука и техника, появляются новые 

разработки, создаются со стремительной скоростью новые передовые 

информационные технологии, преобразующие жизнь людей. Человеку на 

протяжении всей своей жизни  приходится непрерывно обучаться чему-то 

новому, переучиваться, самосовершенствоваться, овладевать новыми 

профессиями. Отсюда и возникла необходимость нововведений в образовании. 

В соответствии с новой парадигмой образования школа должна заложить в 

ученика не багаж знаний, а научить его постоянному поиску знаний, 

постоянному самосовершенствованию, критичности и самостоятельности 

мышления, выбору самостоятельного образовательного маршрута, рефлексии. 

В связи с этими приоритетными направлениями был разработан и 

утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

основного образования.  

В школьном образовании, главной целью является научить учащихся  без 

помощи учителя определять учебно-познавательные цели, контролировать, 

планировать пути их реализации и оценивать свои достижения. Иначе говоря, 

научить учиться. Учащийся сам должен стать «конструктором» 

образовательного процесса.  

Происходит переход от познаний, навыков и умений к практической 

деятельности, подготовке учащихся к настоящей жизни, чтобы успешно решать 

жизненные задачи, научиться сотрудничать, занимать активную позицию, 

уметь быстро  переучиваться.  

Этот новый подход требований к результатам образования 

конкретизируется в Концепции развития универсальных учебных действий 

(УУД) федерального государственного образовательного стандарта. 

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на 

основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

П.Я. Гальперин, Д.Б.Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов 



5 

 

А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, 

Н.Г.Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова [2, с. 81]. 

В исследовательских материалах, разработанных данными авторами, 

ставится вопрос о роли учащегося в учебном процессе. Активность учащегося 

признается основой достижения развивающих целей обучения, в процессе 

которого знание не передается в готовом виде, а добывается учащимися в 

процессе познавательной деятельности. 

Все это придает особую актуальность задаче формирования 

универсальных учебных действий в школе, позволяющих достигать 

метапредметных результатов.  

Среди метапредметных универсальных  учебных действий особое 

значение имеют познавательные, так как именно от их становления зависит 

результативность всего последующего образования учащихся  и готовность их 

к решению любых жизненных задач.  

Методическое осмысление этой проблемы проводилось  в работах 

В.В.Афанасьева, В.А. Гусева, И.В. Шадрина, И.Ф. Шарыгина, М.И. Зайкина, 

Л.В. Занкова, Е.И. Смирнова, Т.Г. Ходот, А.В. Белошистой, Т.А. Покровской; 

психолого-педагогическое осмысление – в работах Л.С. Выготского, 

В.В.Давыдова, Н.Ф. Талызиной, Д.Б. Эльконина, П.М. Эрдниева, 

И.С.Якиманской, Е.Л. Мельниковой, А.Э. Симановского и других [60]. 

Формированием познавательных универсальных учебных действий 

занимались известные учёные-мтодисты М.А. Бантова, М.И. Моро,  А.М. 

Пышкало, Г.В. Бельтюкова, Н.Б. Истомина, Л.Г. Петерсон и другие [37]. 

По мнению Е.В. Веселовской, Л.М. Фридмана, Е.Е.Останиной, А.А. 

Столяра и др.,  формирование познавательных УУД  должна носить системный 

характер. А виднейшие психологи современности (П.Я. Гальперин, А.А. 

Люблинская, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков и др.) утверждают, что 

результаты и эффективность процесса формирования познавательных УУД 

всецело зависят от способа организации специальной развивающей работы [17, 

с. 24]. Данные авторы в своих работах доказывают, что учащиеся весьма 
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быстро приобретают навыки познавательных универсальных учебных 

действий, в частности, умение классифицировать, обобщать и обосновывать 

свои выводы. 

Но надо признать, что до сих пор единого подхода к решению  вопроса, 

как организовать такое  обучение, в педагогической теории нет. На 

современном этапе практикующие педагоги считают, что очень важной частью  

являются логические приемы, они включены в содержание образования в 

качестве основы, поэтому у обучающихся автоматически формируются 

познавательные УУД при изучении школьных предметов,  на основе заданных 

образов (В.Г. Бейлинсон, М.Н. Скаткин, Н.Н. Поспелов) [9]. 

Еще один подход учёных-исследователей доказывает то, что развитие 

познавательных УУД будет непродуктивным только через изучение учебных  

предметов, не будет обеспечивать полноценного усвоения знаний, и поэтому 

работу по формированию познавательных УУД  нужно вести целенаправленно 

и систематически, используя разные приёмы и методы (Ю.И. Веринг, Н.И. 

Лифинцева,  В.С.Нургалиев, В.Ф.Паламарчук) [33].  

Другая группа педагогов считает, что развитие познавательных УУД 

должно осуществляться на конкретном предметном содержании учебных 

дисциплин через выявление, акцентуацию  и разъяснение встречающихся в них 

логических операций (Д.Д. Зуев, В.В. Краевский) [47, с.365]. 

Одной из важнейших проблем в психолого-педагогической практике, 

считается формирование познавательных УУД в основной школе. Основной 

способ ее решения – это поэтапное формирование  познавательных УУД в 

рамках образовательного предмета. 

Важная роль по формированию УУД отводится предмету «Математика». 

Учителю принадлежит ведущая роль в этой работе, потому что учитель может 

организовать работу на уроках математики с обучающими средствами, которые 

будут направлены на формирование познавательных УУД. Однако подготовка 

учителя, методическая, технологическая и материальная база не всегда 

соответствуют поставленной цели. 
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Таким образом, возникает противоречие: с одной стороны, необходимо 

формировать у учащихся познавательные универсальные учебные действия, с 

другой – недостаточная технологическая проработка этого процесса  в условиях 

традиционного обучения. 

Проблема исследования заключается в том, чтобы на основе 

теоретических положений и опытной работы определить, при каких социально-

педагогических условиях уровень сформированности познавательных 

универсальных учебных действий учащихся 5-х классов на уроках математики 

повысится.  

Данная проблема  привела к выбору темы выпускной квалификационной 

работы: «Формирование познавательных универсальных учебных действий по 

математике в условиях реализации ФГОС».  

Цель работы – теоретически обосновать и экспериментально проверить 

способы формирования познавательных универсальных учебных действий на 

уроках математики в основной школе. 

Объектом исследования  является процесс обучения математике 

учащихся 5 класса. 

Предметом исследования – процесс формирования познавательных 

универсальных учебных действий на уроках математики в 5 классе. 

Гипотеза исследования: если в процессе обучения математике 

использовать дополнительные методики, приемы, систему специально 

подобранных упражнений, внедрять в процесс обучения проблемные ситуации, 

то уровень сформированности познавательных УУД у учащихся повысится.  

Задачи исследования: 

1. На основе анализа научной литературы, нормативных документов 

рассмотреть содержание познавательных универсальных учебных 

действий как результата обучения математике в современной школе и 

изучить специфику их формирования на уроках математики. 

2. Охарактеризовать содержание обучения математике, обеспечивающее 

формирование познавательных УУД, выделить технологии, методы и 
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приемы обучения математике, обеспечивающие формирование 

познавательных учебных действий. 

3. Охарактеризовать психолого-педагогические особенности развития 

учащихся основной школы, оказывающие влияние на  формирование 

познавательных учебных действий. 

4. Проанализировать передовой педагогический опыт и выявить 

педагогические условия формирования познавательных универсальных 

учебных действий на уроках математики у учащихся основной школы.  

5. Разработать содержание уроков математики, способствующее 

формированию познавательных УУД учащихся 5-го класса, 

экспериментально проверить эффективность разработанных уроков.  

Методологическую основу исследования составили: 

1) концепция формирования познавательных учебных действий в работах 

А.Г. Асмолова, Ю.В. Михеевой, Т.В. Сафоновой и др.[2, с. 81]. 

2) методика и условия формирования познавательных  учебных действий, 

представленных в трудах М.К. Акимовой, Б.М. Борисовой, В.Т. Козловой 

и Г.П. Логиновой и др. [56, с. 26].     

Для решения поставленных в исследовании задач и проверки гипотезы 

нами использовался комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих 

методов исследования:  

1. Теоретические: анализ, синтез; 

2. Эмпирические: педагогический эксперимент; анализ школьной 

документации, наблюдение, тестирование. 

База исследования: В проведении эксперимента участвовало 25 

учащихся 5б класса Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» города Тобольска. 

Практическая  значимость результатов исследования заключается в  

разработке и апробировании элементов методики и содержания уроков 

математики, способствующих формированию познавательных универсальных 

учебных действий у учащихся основной школы. 
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Апробация результатов исследования: материалы исследования были 

представлены в школьной научно-практической конференции «Инициатива. 

Творчество. Опыт» и на школьном методическом объединений (МАОУ СОШ 

№ 17 г. Тобольска). 

По теме работы имеются две публикации. 

1. Суючева Н.В. Реализация регионального компонента в обучении 

математике / Н.В. Суючева // Инновационные подходы в 

математическом образовании: Тезисы докладов участников 

Всероссийской научно-практической конференции (14 апреля 2014 г. 

г. Тобольск). – ТГСПА им. Д.И. Менделеева. – Тобольск, 2014 г. – С. 

136-138. 

2. Суючева Н.В. Организация современного урока математики в средних 

и старших классах в условиях реализации ФГОС / Н.В. Суючева // 

Международный студенческий научный вестник. – 2016. – № 3-2  – С. 

301-301; URL: http://eduherald.ru/ru/article/view?id=14980  

Структура работы: работа содержит введение, 2 главы, заключение, 

список использованной литературы и приложения. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы формирования 

познавательных универсальных учебных действий на уроках математики в 

основной школе.  

Во второй главе описана опытно-экспериментальная работа по 

формированию познавательных универсальных учебных действий на уроках 

математики в 5 классе.  

В приложении представлены инструкция и задания для диагностики 

уровня сформированности познавательных УУД, разработки проведенных 

уроков. 

Список литературы содержит 60 источников. Объем работы составляет 67 

страниц. Работа содержит 4 таблицы и 13 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

1.1. Сущность познавательных универсальных учебных действий, 

их структура и классификация 

 

Главной целью  образования является формирование эмоционального, 

умственного и нравственного развития школьников. Для того чтобы в полной 

мере осуществить этот процесс при изучении такого сложного предмета  как 

математика, используют познавательные универсальные учебные действия.  

В общеобразовательной школе  математика является одним из основных 

предметов. Принято считать, что уроки математики не только снабжают 

школьников определенной суммой знаний, но и учат его пользоваться всеми 

психическими функциями и процессами: мышлением, памятью и вниманием.  

В развитии логического мышления школьников математике отводится 

одна из главенствующих ролей. Причина в том, что это самая теоретическая 

наука из всех изучаемых в школе. В ней высокий уровень абстракции и в ней 

наиболее естественным способом изложения знаний является способ 

восхождения от абстрактного к конкретному.  

В математике содержание компетентностных задач  интегрировано с 

филологическим и историческим содержанием параллельных предметов в 

образовательной школе, а также совокупность методик и технологий позволяют 

заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами 

предмета «Математика» и расширить набор ценностных ориентиров. 

Каждый ребенок – это личность. Поэтому  в последнее время в школах 

при обучении учащихся  широко используют личностно-ориентированный 

метод. Развитие познавательных учебных действий  как метод обучения 

подходит как нельзя лучше для личностно-ориентированного развития каждого 

ученика. 
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В ФГОС общего образования  под познавательными универсальными 

учебными действиями понимается «система способов познания окружающего 

мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и 

совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и 

использованию полученной информации» [52, с. 28]. 

Познавательные  универсальные   действия  включают логические, 

общеучебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Логические универсальные действия: 

� синтез, то есть составление целого из частей, а также самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

� классификации объектов, а также выбор оснований и критериев для 

сравнения; 

� выведение следствий, подведение под понятие; 

� построение логической цепи рассуждений; 

� выделение признаков (существенных и несущественных) с целью анализа 

объектов; 

� установление причинно-следственных связей; 

� доказательство; 

� выдвижение гипотез и их обоснование [52, с. 29]. 

Общеучебные  универсальные   действия: 

� формулировка и постановка проблемы, самостоятельное построение 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

� извлечение необходимой информации из прослушанных текстов; 

определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов научного, художественного, 

публицистического и официально-делового стилей; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

� понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

� самостоятельное формулирование и выделение познавательной цели; 
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� поиск необходимой информации и выделение из текста нужной 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютера, интернета и компьютерных средств; 

� структурирование знаний; 

� произвольное и осознанное построение речевого высказывания; 

� нахождение наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

� рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности [52, с. 30]. 

Особую группу общеучебных  универсальных   действий  составляют 

знаково-символические действия: 

� моделирование  –  это преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (знаково-

символическая или пространственно-графическая); 

� преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Постановка и решение проблемы: 

� самостоятельное нахождение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

� формулирование проблемы [52, с. 30]. 

Мы можем предположить, что результатом создания познавательных 

универсальных учебных действий станут следующие умения:  

� осознанное и произвольное  владение общими приемами решения задач; 

� осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; 

� использование знаково-символических средств, в том числе схем и 

моделей для решения учебных задач;  

� ориентация  на разнообразие способов решения задач; 

� выделение существенной информации из текстов разных видов; 

� осуществление  анализа объектов с выделением существенных и 
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 несущественных признаков; 

� осуществление сравнения, классификации по заданным критериям; 

� установление  причинно-следственных связей; 

� создание рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  

� устанавливание аналогии; 

� владение общим приемом решения учебных задач; 

� осуществление расширенного поиска информации с использованием 

ресурсов библиотеки, образовательного пространства родного края;  

� создание и преобразование модели и схемы для решения задач; 

� умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий [48, с. 44]. 

Детализируем содержание познавательных универсальных учебных 

действий, создаваемые на уроках математики: 

� осознание, свойств предмета (общие, различные, существенные, 

несущественные, необходимые, достаточные); 

� моделирование; 

� использование знаково-символической записи для математических 

понятий;  

� овладение свойствами, приёмами анализа и синтеза объекта; 

� умение приводить контрпримеры; 

� использование индуктивного умозаключения; 

� выведение следствий из определения понятий. 

Важнейшим показателем сформированности познавательных 

универсальных действий  является умение решать проблемы или задачи. 

А  решение проблем и  задач базируется на сформированности 

логических операций – осуществлять сравнение, логическое умозаключение, 

выделять общее и различное, осуществлять классификацию, умение 

анализировать объект,  устанавливать аналогии. Данное универсальное учебное 

действие может рассматриваться как модельное для системы познавательных 

действий.  



14 

 

Решение задач выступает как средство обучения и как цель. Умение 

решать задачи открывает пути овладения новыми знаниями и является одним 

из основных показателей формирования познавательных универсальных 

учебных действий. 

При освоении математики изучаемые определения и правила являются 

основой формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В 

работе  вычислений, измерений, поиска решения задач у обучающихся 

закрепляются основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и 

необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

производить анализ и преобразование информации (используя при решении 

самых разных математических задач простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в 

соответствии с содержанием задания).  

Решая задачи, можно выстроить индивидуальные пути работы с 

математическим содержанием, требующие различного уровня логического 

мышления [11; 53-55].  

Высоким развивающим потенциалом обладают логические задачи. Они 

формируют  одно из важнейших качеств мышления – критичность, приучают к 

анализу воспринимаемой информации, её разносторонней оценке, повышают 

интерес к занятиям математики [31, с. 123]. 

При решении логических задач преследуются следующие цели: 

• формирование и развитие мыслительных операций: анализа и синтеза; 

сравнения, аналогии, обобщения и т.д.; 

• развитие и тренинг мышления вообще и творческого в частности; 

• мотивация  к предмету, к учебной деятельности;  

• качественное развитие творческой личности, такие как познавательная 

активность, усидчивость, упорство в достижении поставленной цели, 

самостоятельность; 

• активное, творческое усвоение знаний, способов действий; 
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• подготовка учащихся к творческой деятельности (умение переносить 

знания и способы действий в незнакомой ситуации и видеть новые 

функции объекта).  

Как указывает учитель Н.В.Барышкина, решение нестандартных задач 

очень полезны для проведения внеклассных занятий в любом качестве, 

особенно олимпиадных заданий, так как при этом проявляются совершенно 

новые возможности по-настоящему дифференцировать результаты каждого 

ученика. Такие задачи можем всегда с успехом использовать и в качестве 

дополнительных индивидуальных заданий для слабоуспевающих обучающихся 

так и успешных, которые легко и быстро справляются с основными заданиями 

во время самостоятельной работы на уроке  или для желающих в качестве 

домашних заданий [4, с. 81]. 

На современном этапе таких логических задач большое количество, они 

очень разнообразны и увлекательны. Способов решения тоже немало. Но 

наибольшее распространение получили следующие способы решения 

логических задач: 

1. табличный; 

2. с помощью рассуждений [4, с. 82]. 

По мнению Л.В.Баряевой, логические задачи способствуют 

формированию умения рассуждать, овладению приёмами правильных 

рассуждений. Так как их решение не опирается на специальные знания, 

объектом усвоения в процессе решения являются приёмы рассуждений. 

Информация, из которой необходимо сделать выводы, задаётся текстом, 

описывающим вполне обычные ситуации. Решение таких задач учит до конца 

продумывать незнакомые ситуации, не отступать перед трудностями [5, с. 102]. 

Таким образом, федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования второго поколения призван создать условия для 

формирования познавательных умений,  сформировать логическое и 

абстрактное мышление у учащихся, характерные для математической 

деятельности и необходимые для дальнейшего эффективного обучения [45]. 
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По мнению И.В.Сапегиной, как показывает практика, если исключить в 

процессе обучения формирование познавательных учебных действий на уроках 

математики, то это  приведёт к значительному ухудшению общих результатов 

при изучении той или иной темы, является причиной потери интереса к 

обучению данного предмета, а также замедляет в целом обучение [44, с. 78]. 

В процессе формирования познавательных УУД используют различные 

методы и формы обучения, а также с учетом психологических особенностей 

каждого ученика выстраивается  учебная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия основываются на 

взаимосвязи интеллектуальных и информационных, общеучебных умений; их 

реализация возможна  при условии сформированности организационных и 

рефлексивных умений.  

Также познавательные действия являются существенным ресурсом 

достижения успеха и влияют как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, самоопределение и самообразование  

учащегося [44, с. 89]. 

 

1.2. Психолого-педагогические особенности развития  

детей среднего школьного возраста 

 

Дети 5-6 класса в возрастной психологии попадают в период младшего 

подросткового возраста.  Таким образом, возраст учащихся 5-6 класса  можно 

назвать переходным или же началом перехода от детства к юности [47, с. 56]. 

Самым сложным периодом в развитии ребенка является ранний 

подростковый возраст. В данный период времени происходят сильные 

качественные изменения, касающиеся всех сфер функционирования личности: 

наблюдается бурное умственное и физическое развитие, социальное и 

нравственное взросление, у ребенка проявляется повышенная импульсивность, 

возбудимость, в связи с которыми формируется половое влечение, часто 

неосознанное. «У детей раннего подросткового возраста важной особенностью 



17 

 

психики является развитие произвольности всех психических процессов. 

Ученики-подростки  самостоятельно уже могут концентрировать внимание, 

развивать мышление и память, регулировать собственные эмоционально-

волевые процессы и т.д.» [47, с. 78]. 

Нервная система, подчиненная коре больших полушарий головного 

мозга, регулирует всю деятельность организма. Анатомическое формирование 

структуры головного мозга заканчивается в раннем подростковом возрасте. 

Причем в функциональном отношении мозг развит еще очень слабо. Его 

основное развитие осуществляется под влиянием учебных занятий в школе, 

требующих внимания, напряжения,  умственного труда и сосредоточенности, 

обучение и удержание в памяти учебного материала, подчинение всей 

деятельности и поведения, установленное в школьном режиме и правилами 

дисциплины. Благодаря этому усиливаются процессы торможения и 

возбуждения, все больше возрастает роль сигнальной системы (язык) [39, с. 56]. 

С первых дней обучения в школе уделяют большие требования к 

вниманию детей: в течение урока они должны внимательно слушать учителя, 

точно выполнять его требования, делать домашнее задание, то есть в школе 

внимание в раннем подростковом возрасте  сразу начинают направлять с 

определенной целью на тот или иной предмет [36, с. 127]. 

Произвольным называют внимание, которое вызывают с определенной 

целью к определенным объектам. Считают, что развитие данного типа 

внимания – длительный и сложный процесс  на протяжении всех лет обучения, 

требующий от детей больших волевых усилий. Из этого следует, что не стоит 

родителям отчаиваться, когда их дети начинают проявлять невнимательность и 

забывчивость. 

В этот период закономерно проявление у детей неумения 

сосредоточиться длительное время на определенных предметах и явлениях. 

Если родители будут помогать учителю, тренировать  внимание их ребенка, то 

он не останется невнимательным. Для этого родители обязательно  должны 

знать и учитывать некоторые особенности развития ребенка. Следовательно, 
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учащиеся в раннем подростковом возрасте одновременно могут воспринимать 

несколько объектов, но сосредоточиться одновременно на трех-четырех 

сложных задачах им действительно тяжело, даже в определенной степени 

взаимосвязанных и не очень трудных, по мнению взрослых. «Очень часто 

родителей выводит из себя тот факт, когда их ребенок начинает каждый раз 

отвлекаться от своего основного дела  и не может правильно распределить свое 

внимание между двумя действиями одновременно» [39, с. 101]. 

Перескочить данный  этап в развитии внимания в раннем подростковом 

возрасте у детей нельзя, но быстрее и спокойнее его проходят учащиеся, в 

семьях которых родители терпеливо учат управлять своим вниманием, создают 

необходимые условия для выполнения домашних заданий, играют в 

специальные игры, которые тренируют внимание. 

Как утверждает Т.М.Пахнова, психологический портрет ребенка раннего 

подросткового возраста может определяться еще и чертами его характера. Так, 

например, если темперамент человека закладывается от рождения, то свой 

характер он формирует самостоятельно и может изменить его под влиянием 

окружающей среды и воспитания. Темперамент может способствовать 

формированию одних положительных черт характера и затруднять (если 

человек не умеет им управлять) развитие других [33, с. 146]. 

По мнению психолога А.А.Леонтьева, хотя в раннем подростковом 

возрасте у школьников характер еще только начинает формироваться, уже на 

этом этапе можно выделить такие качества как лень и трудолюбие, равнодушие 

и активность к общим делам, жадность и доброту, правдивость, ложность и 

честность, неискренность, зазнайство и скромность. Все вышеуказанные 

признаки показывают отношения учащихся, в первую очередь, к самим себе, к 

труду, к другим окружающим людям и, конечно же, к  коллективу [41, с. 152]. 

И.П. Подласый указывает, что воля у детей этого возраста проявляется в 

различных формах, как раз для этого нужно развивать волевые качества 

ребенка, связанные со способностью преодолевать трудности, воспитывать 

настойчивость, выдержку, решительность, умение сдерживать свои чувства, 
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подчинять поступки определенной цели [38, с. 224]. Занятия физической 

культурой создают очень благоприятные условия для развития восприятия и 

памяти, воспитание трудолюбия, активности, правдивости, честности, волевых 

черт характера, повышение уровня физического развития и общей 

работоспособности учащихся. Многочисленные исследования доказывают, что 

успешность школьников, которые ведут активный образ жизни, занимаются 

физической культурой и спортом, значительно выше, чем у тех, кто ими не 

занимается. 

Способность восприятия своеобразна: дети воспринимают окружающий 

их мир, предметы и явления неточно, то есть выделяют случайные особенности 

и признаки, что по каким-то причинам привлекают их внимание.  

На всем этапе обучения в 5-6 классах у школьников происходят 

качественные и количественные изменения процесса восприятия. 

Количественные изменения заключаются в увеличении скорости процесса 

восприятия и количества воспринятых объектов, расширении объема их 

запоминания и тому подобное.  

По мере взросления  у учащихся сформировывается способность 

наблюдать явления и процессы окружающей действительности, то есть, 

относительно определенной цели, замечать их, выявлять существенные детали, 

выяснять взаимосвязи между ними [38, с. 359]. 

Такие особенности учащихся психологии следует учитывать в процессе 

обучения. Рекомендуется уже с первых занятий в школе у учащихся 5-6  

классов проводить задания на наблюдательность, выявление существенных  

признаков предметов, установление связей между несколькими объектами. 

Л.В.Строганова считает, что память у учащихся в настоящий момент 

времени имеет наглядно-образный характер. Школьники лучше запоминают, 

усваивают внешние признаки предметов, чем их логическую содержательную 

сущность. В памяти учеников этого возраста связи между отдельными частями 

изучаемого явления, являются неустойчивыми. В основном школьники плохо 

представляют взаимосвязь компонентов. Запоминания, как правило, носит 
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механический характер, основанный на впечатлениях и многократном 

повторении. Поэтому процесс воспроизведения, изучаемого отличается 

неточностью, большим количеством ошибок, заучиваемое недолго 

удерживается в памяти [49, с. 27].  

«Возрастной период детей с 11 до 12 лет характеризуется переходом от 

механической памяти к смысловой, которая формируется под влиянием 

обучения и имеет решающее значение в получении знаний. Учащиеся в 

основном начинают делать первые попытки, чтобы запомнить и лучше усвоить 

представленный для них материал не дословно, а осмысленно» [35, с. 339]. 

Обязательно, своевременно и систематически, на протяжении 

длительного периода времени, повторять и усваивать с ними пройденный 

учебный материал.  

Таким образом, необходимо помнить и иметь в виду дословное 

запоминание и воспроизведение, что считается значимым средством 

заполнения лексического запаса и развитие культуры речи, развития памяти и 

самоконтроля, способность замечать ошибки и их исправлять. 

 С этой целью учащимся следует предоставлять большое количество 

задач, упражнений и примеров, предназначенных для устного выполнения [16, 

с. 173]. 

У всех учащихся 5-6 классов преобладает преимущественно 

кратковременное внимание, школьник способен легко отвлекаться на какой-

либо раздражитель, активно реагирует на все яркое, новое и необычное.  

Очень трудно ученикам этого возраста удается сосредоточить внимания 

на одном и том же объекте или предмете, что приводит к быстрой 

утомляемости ребенка. Это значительно затрудняет процесс обучения. 

Необходимо учитывать все эти факторы при организации учебного процесса. 

Осознание учащимися значимости учебного материала и важности его 

усвоения – условие устойчивости произвольного внимания.  

К концу обучения учащихся  5-6 классов объем и устойчивость внимания 

несколько возрастает. Ученикам нужно давать большие по объему тексты для 
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самостоятельного чтения, сложные (с большим количеством действий) задачи 

для решения [6].  

С целью активизации учебно-познавательной деятельности  школьникам 

необходимо предлагать самостоятельно составлять задачи и задавать 

одноклассникам вопросы, по изученному теоретическому материалу. Такая 

практика развивает память и внимание у учащихся и требует изучения 

теоретического материала [5, с. 78]. 

Чтобы сформировать приемы произвольного внимания, целесообразно 

наряду с обычною деятельностью предлагать ученикам задания по ее проверке, 

а также задания на составление плана деятельности и ее контроля. 

Устойчивость внимания усиливается, когда содержание деятельности вызывает 

интерес, когда в изучаемом материале постоянно обнаруживаются новые 

особенности. 

Важно учитывать, по мнению А.М.Матюшкина, что успеваемость 

ребенка в учебе и в дальнейшей жизни во многом зависит от стиля мышления. 

В связи с этим учебный процесс напрямую должен поддерживать длительное 

мышление. С этой целью на уроках надо привлекать учащихся к работе с 

учебником, систематически работать над развитием устной и письменной речи 

школьников, комментировать действия, устные упражнения, составление 

учащимися задач и вопросов, давать ученикам решать большое количество 

задач с логической  нагрузкой, а также творческие задания, связанные с 

обработкой различных видов информации и соответствующим представлением 

их исполнения. В дошкольном возрасте меняется и основная деятельность 

учащихся [31, с. 99]. 

Если в начальных классах главной деятельностью учащихся была 

учебная, то постепенно у учащихся 5-6 класса на первое место выходит 

межличностное общение со сверстниками и взрослыми, общественно полезный 

труд, что положительно сказывается на развитии личности и психики ребенка в 

целом. «Обучение остается важным для детей этой возрастной категории, но 

познавательный интерес к учебе находится на стадии заинтересованности: 
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легко возникает и легко угасает. В основном он направлен на процесс 

обучения, а не на его содержание» [49, с. 65]. 

Трудности, возникающие у школьников на данном этапе обучения, 

напрямую зависят от эмоциональной стороны обучения, поощрения, интереса, 

похвалы учителя или их отсутствия.  

«Если учитель не стимулирует самостоятельность и инициативу 

учащихся, а только наставляет и контролирует результаты их учебной 

деятельности, то подростки теряют интерес к данной деятельности. Именно 

поэтому на уроках в 5-6 классах следует уделять значительное внимание 

игровым моментам» [4, с. 148]. 

Использование познавательных учебных действий на уроках математики 

предполагает разделение учеников на группы для того, чтобы учитывать 

индивидуально - типологические особенности каждого ученика в отдельности и 

дальнейшего его личностно-ориентированного развития и воспитания. 

Объяснять, обобщать, сравнивать полученные результаты, высказывать 

свои догадки, наблюдать и делать выводы – вот чему может научиться ребенок 

в ходе обучения математике [5, с. 120].  

Учить школьников видеть закономерности, различия и сходства, начиная 

с простых упражнений, постепенно усложняя их – основная задача каждого 

учителя на уроках математики. 

В учебном и методическом материале, используемом на уроках 

математики, ярко прослеживается линия, ориентированная на развитие 

познавательных интересов учащихся. Как утверждали такие известные 

педагоги, как Н.Н. Деменева и О.А.Некрасова: «Существуют упражнения, 

направленные на развитие внимания, наблюдательности, памяти, но работая с 

детьми, больше убеждаемся, что необходимы дополнительные задания 

развивающего характера, задания логического характера, задания, требующие 

применение знаний в новых условиях. Такие задания должны включаться в 

занятия в определенной системе через использование метода индуктивного 

рассуждения, вести учащихся к цели» [2, с. 116]. 
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Формировать познавательные учебные действия на уроках математики 

невозможно без учета психологических особенностей каждого ученика. Все это 

является неотъемлемой составляющей для того, чтобы каждый ученик с 

успехом окончил школу и также успешно применил полученные им знания при 

дальнейшем обучении.  

Задачей учителя является помощь ученикам в развитии всех психических 

процессов, функций, которые имеют свои составляющие, при помощи их:   

� происходит формирование теоретического мышления; 

� «память становится мыслящей»; 

� «восприятие становится думающим»;  

� внимание становится произвольным; 

� происходит осознание своего личного отношения к окружающему 

миру;  

� изменяется содержание внутренней позиции детей; 

� изменяется характер самооценки;  

� складывается характер. 

Цели общего образования призваны ориентировать педагогический 

процесс не только на усвоение учащимися определенной суммы знаний, но и на 

развитие личности учащегося, формирования его познавательных и творческих 

способностей.  

Важно, чтобы школа формировала у учащихся систему умений, знаний и 

навыков, а также опыт личной ответственности учеников и их самостоятельную 

деятельность, то есть ключевых компетенций. 

Кроме того, важными координатами, определяющими развитие ребенка в 

процессе обучения, являются ведущая деятельность и возраст детей. Это 

означает, что для каждого конкретного периода школьного обучения система 

задач и действий, которые выполняют учащиеся, должно быть адекватной 

ведущей деятельности конкретного возрастного периода и является важным 

условием и  самодвижущей силой в развитии  ребенка.  
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Именно такими видят подходы в реализации государственных стандартов 

общего образования нового поколения российские ученые [20]. Они отвечают 

культурно-исторической теории развития личности, теории деятельности, 

культурологической и компетентностной теории содержания образования. 

Представленные выше психологические особенности являются общими и 

типичными для данной возрастной категории школьников. Учителю 

необходимо иметь в виду, что возрастные закономерности всегда проявляются 

через разнообразие индивидуальных качеств. Эти качества зависят от 

особенностей организма конкретного человека и его психики [52, с. 461]. 

У детей 5-6 класса проявляются индивидуальные особенности, связанные 

с развитием: интеллектуальная активность, самостоятельное  мышление, 

творческий подход к решению задач.  

Всё вышеуказанное необходимо учитывать в процессе организации 

формирования познавательных учебных действий на уроках математики. 

В этот период важно, чтобы учитель помог ученику научиться 

самостоятельно добывать знания: пользоваться дополнительной литературой, 

справочниками, словарями, компьютером и Интернетом. 

 

1.3. Технологии формирования познавательных универсальных 

учебных действий на уроках математики 

 

Каждый ребенок индивидуален. У каждого учащегося есть свои 

характеристики и качества, различия учащихся особенно заметны, так как для 

одного ученика задача или пример, предлагаемые учителем, является легкой, и 

он без особых проблем решает ее, а для другого ученика все  может оказаться 

гораздо сложнее [36, с. 51]. 

Таким образом, успешность усвоения учебного материала зависит не 

только от учителя, но и от индивидуальных способностей каждого ученика. 

Отсюда следует, что основная задача учителя – создание условий для 

успешного использования способностей ученика. Для решения данной задачи 
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необходимо развить творческую и индивидуальную активность каждого 

ученика.  

Поэтому педагоги, и в том числе школа, должны работать в направлении 

развития школьника как личности. Педагоги должны повышать возможности 

каждого ученика, исходя из присущих ему качеств и способностей, а также 

повышать познавательную активность. 

В педагогической литературе прошлых лет упоминалось, что 

«смертельный грех учителя – быть скучным». Это верно, ведь когда ребенок 

занимается с неохотой, у учителя возникают масса проблем и трудностей. 

Совсем иначе обстоят дела, когда ученик занимается с удовольствием и  

желанием открывать новые знания и возможности. «Для любого учителя 

большой наградой будет являться то, как ребенок учится для того, чтобы 

познавать что-то новое и интересное в окружающем его мире» [45, с. 198]. 

Для формирования универсальных учебных действий, такой предмет как 

«Математика» обладает главными потенциальными возможностями. 

Реализация этих возможностей зависит от способов организации учебного 

процесса, учитывающие потребности учащихся в познании окружающего 

мира, формируемые на данной ступени обучения: смысловой памяти, 

произвольном внимании, умении планировать и действовать по плану, 

знаково-символическом мышлении, с опорой на наглядно-образное и 

предметно-действенное мышление, словесно-логическом мышлении. 

Формирование познавательных мотивов обучения у школьников тесно 

связано с ориентацией на обобщенные способы действий и на усвоение 

теоретических знаний (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова) [3, с. 245]. 

Более детально рассмотрим технологии, направленные на формирование 

познавательных универсальных учебных действий: 

� Проблемном обучении; 

� Педагогике сотрудничества; 

� Индивидуально-дифференцированном подходе; 

� Компетентностно-ориентированном обучении; 
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� Информационно-коммуникативной технологии. 

«Проблемное обучение – это такая организация урока, которая 

предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций, 

активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками и развитие мыслительных способностей» [37, с. 77]. 

В современной методике одной из важных является переход к личностно-

ориентированному  подходу в обучении, предполагающему использование 

комплекса методов, организационных форм, а также технологий для развития 

личности каждого учащегося.  

Личностно-ориентированный подход существенно отличается от других 

методических подходов тем, что предоставляет ребёнку в процессе обучения 

свободу выбора. В его рамках учитель с помощью разных технологий согласует 

свои методы и приемы работы с познавательными интересами, стилем ребёнка, 

со стратегиями учащихся, а не ученик подстраивается под сложившиеся цели 

учителя, способы его мышления. 

Использование в своей работе проблемного обучения существенно 

меняет саму систему взаимоотношений «учитель – ученик», ломает привычные 

стереотипы проведения уроков. Поэтому требования, которые предъявляются к 

современному педагогу, не дают ему шанса ограничиться усвоением 

учащимися школьной программы. 

Необходимо ставить и создавать учителем такую цель урока и учебную 

ситуацию, которая вызывает у учащихся желание, потребность узнать эти 

сведения и работать с детьми в направлении целей. 

«Наиболее распространёнными приёмами создания проблемной ситуации 

являются такие, как подведение учащихся к противоречию, предложение им 

самим найти способ его разрешения. А также предлагаются учащимся 

различные задания, для выполнения которых недостаёт  знаний; сравнение, 

обобщение фактов, для объяснения которых нужны новые сведения и 

определения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос,  
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формулирование темы урока в виде вопроса» [36, с. 81]. 

Одним из методов проблемного обучения является проблемное 

изложение. Учащиеся должны уметь высказать своё предположение, 

попробовать ответить на вопрос, а потом проверить или уточнить ответ.  

Развитие и усвоение содержания обучения учащегося происходит в 

процессе его собственной активной деятельности, а не путем передачи ему 

готовой информации. 

Технология проблемного обучения  даёт возможность учителю включать 

в урок разнообразные формы, такие как работа в группах, в парах, 

самостоятельная работа, фронтальная беседа [37, с. 24]. 

На уроке математики творческая деятельность учащихся в группе 

помогает формировать метапредметные коммуникативные умения: организация 

взаимодействия учащихся в группе,  изложении своих мыслей в устной и 

письменной речи с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций, в том 

числе с применением средств ИКТ, при необходимости отстаивании своей 

точки зрения, её аргументации. 

На таких уроках учителю отводится роль консультанта, организатора 

деятельности, человека, создающего условия для работы. Учитель 

консультирует, направляет, поддерживает, подталкивает, радуется успехам и 

находкам учащимся, а также помогает учащимся сделать выводы, обобщает 

вместе с ними сказанное [52]. 

Современный урок отличается организацией образовательной, учебной 

деятельности учащихся. Только в процессе деятельности приобретается и 

накапливается опыт, активизируется мозг, память, идёт социализация 

учащегося. 

Далее рассмотрим технологию формирования познавательных 

универсальных учебных действий – педагогику сотрудничества.  

Педагогика сотрудничества как целостная технология пока не имеет 

нормативно-исполнительского инструментария. Ее идеи составили основу 

«Концепции федерального государственного стандарта общего образования». 



28 

 

«Поэтому педагогику сотрудничества нужно рассматривать как технологию 

особого типа, которая является источником прогрессивных идей, входящей во 

многие современные педагогические технологии как их составная часть, 

воплощением нового педагогического мышления» [52]. 

В «Концепции федеральных государственных стандартов общего 

образования» сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей 

деятельности взрослых и детей, скреплённой взаимопониманием, 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом хода и 

результатов этой деятельности. В концепции сотрудничества ученик 

представлен как субъект своей учебной деятельности. Поэтому оба субъекта 

одного процесса должны действовать вместе, ни один из них не должен стоять 

над другим [52].  

На современном этапе принцип педагогики сотрудничества 

распространяется как на учителей и руководителей, так и на родителей с 

семьей, общественными и трудовыми организациями и на все виды отношений 

учеников.  

Технология дифференцированного обучения, успешно существовавшая в 

нашей методике, - это технология, которая изменяет не только сознание 

ученика, но и сознание учителя.  

Дифференцированное обучение вдохновляло и вдохновляет современного 

учителя на построение нового образовательного процесса, в котором ученик 

учится менять, улучшать, совершенствовать условия своей жизни, повышать её 

качество [35, с. 105]. 

В первую очередь, реализация принципа дифференцированного обучения 

связана с индивидуальными возможностями каждого учащегося,  ведь 

существуют  противоречия между общими для всех школьников и 

индивидуальными возможностями усвоения учебного материала определённого 

ребёнка с коллективной формой учебного процесса.  

Для повышения качества обучения и развития каждого ученика  

дифференцированный подход в учебном процессе предполагает разумное 
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сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных занятий в классе, 

плодотворное сочетание классной и хорошо организованной внеклассной 

работы, всё это  дает повышение эффективности урока, и, следовательно, 

приводит к максимальному улучшению процесса учения. 

«Цель дифференциации – адаптация обучения к особенностям различных 

групп учащихся. Целью индивидуального подхода к обучению является 

всемирное способствование тому, чтобы подметить в каждом ученике его 

самую сильную сторону, помочь претвориться и развиться в деятельность так, 

чтобы в ребенке засверкала его человеческая индивидуальность, поддержать 

веру в свои силы, укрепляя его бодрость и волю» [36, с. 28 – 34]. 

Таким образом, сочетание индивидуального и дифференцированного 

подходов в обучении позволяет приблизить организацию урока и методы  к 

способностям и потребностям каждого школьника.  

С социальной точки зрения индивидуализация - это целенаправленное 

воздействие, направленное на формирование у учащихся индивидуального, 

творческого, профессионального потенциала общества в целях рационального 

использования возможностей в его взаимоотношениях с социумом.  

Индивидуализация обучения с психолого-педагогической точки зрения   

основана на создании оптимальных условий для развития интересов и 

способностей каждого школьника. 

О необходимости дифференцированного подхода на современном этапе 

доказывается практикой: дети учатся самоорганизации, умению проводить 

самооценку. Повышается интерес к предмету, к их внутренней мотивации к 

обучению. Ученик становится активным участником образовательного 

процесса [34, с. 128]. 

В процессе обучения, воспитания  и модернизации образовательного 

процесса активно используются информационно-коммуникативные 

технологии.  

Перед учителем ставится непростая задача – обучать детей так, чтобы они 

могли легко и  быстро реагировать на быстро изменяющиеся ситуации и 
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условия, выявлять существующие проблемы и задачи, находить оптимальные 

пути их решения.  

Достигнуть  удовлетворительного результата в выполнении данной 

задачи можно с помощью реализации инновационного подхода в обучении, 

обеспечивающего переход на продуктивно-творческий уровень. Всё это можно 

реализовать при помощи разных видов технологий, включая информационно-

коммуникативные. При использовании на уроках информационно-

коммуникативных технологий ставятся следующие задачи: проводить уроки на 

высоком уровне, повысить эффективность урока, рационально организовывать 

урок.  

Использование ИКТ  преследует следующие цели: подготовка учащихся к 

овладению современными компьютерными технологиями, получить с 

помощью данных технологий информацию для дальнейшего самообразования, 

мотивации к изучению предмета учащимся. Компьютерные технологии 

позволяют учащимся увидеть изучаемый предмет другими глазами.  

На уроках математики использование ИКТ  способствует осознанному 

усвоению знаний учащихся, позволяет перейти от объяснительно-

иллюстративного способа обучения к деятельностному, при таком способе 

учащиеся становятся активными субъектами учебного процесса.  

На уроках с использованием  ИКТ процесс обучения осуществляется по 

следующим направлениям: 

� создание презентаций к уроку;  

� работа с ресурсами Интернета;  

� использование готовых обучающих программ;  

� создание и использование контрольных тестов; 

� разработка и использование собственных авторских программ. 

Мотивы обучения становятся более устойчивыми, появляется интерес к 

предмету, если в урок включаются новые средства обучения, которые могут 

вывести на новый уровень учебно-познавательный процесс обучения [12, с. 34]. 

«К компетентностно-ориентированному способу обучения относят метод 
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проектов. Цели данного обучения состоят в том, чтобы создать условия, при 

которых учащиеся  самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания 

из разных источников, стараются воспользоваться приобретенными знаниями 

для решения практических и познавательных задач, учатся развивать у себя 

исследовательские умения, а самое главное, стараются развивать  логическое 

мышление» [36, с. 52]. 

В основе метода проектов лежит развитие учебно-познавательных 

навыков обучающихся, умение хорошо ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие логического мышления, самостоятельное 

конструирование своих знаний. 

Требования к использованию метода проектов следующие: наличие 

значимой проблемы или задачи в творческом плане, требующей 

интегрированных знаний, исследовательского поиска для ее решения; 

теоретической, практической, познавательной значимости предполагаемых 

результатов; самостоятельной, групповой, парной деятельности  учащихся. 

В процессе формирования познавательных универсальных учебных 

действий школьники получают возможность обучиться следующему: 

� выполнению заданий с использованием схем, материальных объектов; 

� проведению сравнений, классификаций, выбирая наиболее эффективный 

способ решения или правильный ответ; 

� построение объяснений в устной форме по предложенному плану; 

� формулирование правил на основе выделения существенных признаков; 

построение логической  цепи рассуждения [45, с. 59].  

Данные умения и навыки помогут школьнику использовать в процессе 

запоминания все виды памяти, сформируют умение анализировать, сравнивать, 

делать выводы, расширят орфографические понятия, разовьют внимание и  

наблюдательность.  

Рассмотрев теоретические основы развития познавательных УУД, мы 

пришли к следующим выводам: 
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В процессе формирования УУД лежит такое умение как «учись  учиться», 

которое предполагает полноценное освоение компонентов учебной 

деятельности: учебно-познавательных  мотивов, грамотной постановке учебной 

цели и учебной задачи, определении эффективных учебных действий и 

операций, выступает немаловажным фактором освоения учащимися 

предметных знаний, умений и формирования  учебных компетенций.  

В состав основных видов УУД, соответствующих ключевым целям 

общего образования, выделяют четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный и коммуникативный.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: логические, 

общеучебные действия, а также постановку и решение проблемы. Развитие 

познавательных универсальных учебных действий осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

школьника.  

«В образовательной практике происходит переход от обучения как 

преподнесенных истин учителем обучающимся системы знаний к активному 

решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству обучающихся и учителя в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и 

методов обучения» [51, с. 59].  

К основным технологиям формирования познавательных универсальных 

учебных действий относятся компетентностно-ориентированное обучение, 

информационно-коммуникативные технологии, проблемное обучение, 

педагогика сотрудничества, дифференцированный и индивидуальный подходы.  

Данные технологии позволяют развивать  умение приводить аргументы, 

формулировать выводы; ориентироваться в основных математических 

понятиях; устанавливать причинно-следственные связи; решать задачи с 

помощью схем, таблиц; решать текстовые задачи арифметическим способом и с 

помощью составления и решения уравнений; умение творчески или 
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нестандартно решать задачи; способность обобщать имеющиеся знания; 

осуществлять классификацию. 

 

 

Глава 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССЕ 

 

2.1. Диагностика уровня сформированности познавательных 

универсальных учебных действий на уроках математики  

у учащихся 5 класса 

 

Изложенные нами в первой главе, теоретические основы и проблемы 

формирования познавательных универсальных учебных действий у учащихся 

основного общего образования, позволяют говорить о необходимости создания 

специальных условий, способствующих ее разрешению.  

«Система, определяющая способы достижения теоретического знания, а 

также способы организации и построения практической деятельности, 

называется методологией» [28, с. 69]. В зависимости от предмета науки она 

воплощается в конкретно-научной методологии.  

Последняя, будучи общей основой построения исследования, определяет, 

таким образом, использующиеся методы. 

С целью диагностики уровня сформированности познавательных 

универсальных учебных действий у учащихся основной школы мы 

воспользовались экспериментальным методом.  

Работа характеризуется как психолого-педагогический эксперимент. 

Исследование состояло из трёх этапов: 

� констатирующий этап  – первоначальное диагностирование у учащихся 

5б класса уровня сформированности познавательных универсальных 

учебных действий на уроках математики; 
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� формирующий этап – применение методик и приемов, позволяющих 

повысить уровень сформированности познавательных УУД средствами 

решения нестандартных, развивающих, логических и  текстовых задач и 

использование элементов проблемного обучения; 

� контрольный этап – повторная диагностика уровня сформированности  

познавательных универсальных учебных действий у учащихся 5б класса. 

Экспериментальное исследование осуществлялось на базе МАОУ  СОШ 

№ 17 г. Тобольска. В эксперименте приняли участие 25 учеников 5б класса. 

По определению уровня сформированности познавательных УУД у 

учащихся основной школы  в педагогической психологии разработано большое 

количество диагностик и методик.  

В данной работе мы использовали методику определения умственного 

развития и словесно-логического мышления. Тест был разработан словацким 

психологом Д. Ваной. «Перевод и адаптация теста осуществлены кандидатами 

психологических наук Акимовой М.К., Борисовой Б.М., Козловой В.Т. и 

Логиновой Г.П.» [56].   Для того чтобы все задания стали понятными для наших 

школьников в тест были внесены некоторые изменения. 

Тест можно проводить в  начале и в конце учебного года для проверки 

уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий, 

а также тест проводится для проверки уровня подготовленности учащихся, 

закончивших обучение в начальной школе, к успешному усвоению курса 

математики в 5 классе [56, с. 26]. 

Данный тест выявляет, насколько ребёнок к моменту исследования 

овладел предлагаемыми ему в заданиях теста словами и понятиями, а также 

умениями выполнять с ними логические действия.  

Тест содержит 4 субтеста:  

1. исполнение инструкций; 

2. арифметические задачи; 

3. числовые ряды; 

4. установление аналогий [56, с. 28]. 
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В состав первого субтеста входят задания, направленные на выявление 

осведомленности, требующие от учащихся дифференцировать существенные 

признаки предметов и явлений от несущественных посредством  логического 

мышления. По результатам выполнения некоторых задач субтеста можно 

судить об уровне  знаний учащегося.  

Второй субтест определяет уровень сформированности логического 

действия, способности к абстрагированию, умению использовать знаково-

символические понятия, самостоятельному нахождению способов решения 

задач.  

Третий субтест – ориентирован  на выявление сформированности 

логического действия   «умозаключения» (решение по аналогии). Для их 

выполнения учащемуся необходимо уметь установить логические связи и 

отношения между числами. 

Четвертый субтест направлен на выявление сформированности умения 

воспроизводить модели с целью выявления общих законов, определять способы 

действий в рамках предложенных условий. 

В ходе определения уровня сформированности познавательных УУД 

учитывались следующие результаты: 

� преобразование модели с целью выявления общих законов; 

� самостоятельное нахождение способов решения задач; 

� осознанное и произвольное владение общими приемами решения задач; 

� умение на осуществление сравнения, обобщения и классификацию по 

заданным критериям; 

� создание и преобразование модели и схемы для решения задач; 

� овладение свойствами, приёмами анализа и синтеза объекта; 

� умение для решения проблемы или задачи; 

� определение способов действий в рамках предложенных условий и 

требований;  

� умения учащегося для  создания,  преобразования математических знаков 

и символов, применения схем для решения познавательных задач;  



36 

 

� умения учащихся на осуществление смыслового чтения и перевод 

задачной ситуации на язык изучаемого предмета [56, с. 26]. 

Ориентировочное время работы 20 минут. 

Методика может иметь как индивидуальное, так и фронтальное 

использование. 

Процедура группового обследования уровня сформированности 

познавательных универсальных учебных действий состояла в следующем: 

учащимся раздавались инструкции по правильному выполнению тестов. 

Учитель комментировал, как работать с бланками ответов, и раздавал бланки с 

тестами (приложение 1). 

Обработка результатов отдельных субтестов.  

Субтест 1. «Правильными признаются только те способы решения, 

которые обозначены в шаблоне. Задания, в которых необходимо выполнить две 

или несколько инструкций, оцениваются как ошибочные, если хотя бы одна 

инструкция выполнена неправильно.  

За каждое правильно выполненное задание ученик получает 1 балл, таким 

образом, максимально возможная оценка за выполнение субтеста составляет 20 

баллов» [56, с. 31]. 

Субтест 2. «За каждую правильно решённую задачу ученик получает 1 

балл. Правильные ответы приведены в шаблоне. Максимальное количество 

баллов, которое ученик может получить за выполнение данного субтеста, равно 

20» [56, с. 31]. 

Субтест 3. «При выполнении заданий третьего субтеста каждый 

арифметический ряд должен быть продолжен двумя числами. Если проставлено 

только одно число, то решение считается неправильным. Если ряд продолжен 

более чем двумя числами, то при оценке учитываются только два первых.  

За каждое правильно выполненное задание ученику начисляется 1балл, 

т.е. максимальный результат за выполнение данного субтеста составляет 20 

баллов» [56, с. 31]. 
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Субтест 4. «При оценке выполнения четвёртого субтеста количество 

правильных ответов умножается на константу 0,2 и результат округляется до 

целого числа. Так, если ученик правильно закодировал 102 знака, то его общий 

результат за выполнение субтеста равен 102 * 0,2 = 20,4. т. е. 20 баллам.  

При обработке и определении первичных показателей у учащихся 5б 

класса  по каждому субтесту полученные результаты вносились в итоговую 

таблицу и складывались. В результате получается общий показатель уровня 

сформировнности УУД у каждого учащегося» [56, с. 31]. 

«Если баллы по тесту у учащихся расположены в интервале 61-80 баллов, 

то уровень выполнения заданий оценивается как высокий. Если уровень 

выполнения заданий оценивается от 40 до 60 баллов, то это свидетельствует о 

среднем уровне выполнения заданий. Если балл ниже 39, то уровень 

выполнения заданий признаётся  низким» [56, с. 32]. 

Далее подсчитывается процент правильно выполненных заданий как по 

каждому субтесту в отдельности, так и по тесту в целом. Эти сведения 

переносятся в соответствующие колонки таблицы.                      

Таблица 2.1 

Анализ групповых данных 

Оценивание познавательных УУД № Ф.И учащегося 

Т
ес
т 
№

 1
 % 

Т
ес
т 
№

 2
 % 

Т
ес
т 
№

 3
 % 

Т
ес
т 
№

 4
 % 

О
бщ

ее
 

ко
л-
во

 

ба
лл

ов
 

О
бщ

ее
 
ко

ли
че

ст
во

 

%
 

1 Никита А. 10 50 8 40 9 45 9 45 36 45 

2 Рукшона Б. 17 85 15 75 17 85 10 50 59 76 

3 Вероника В. 10 50 9 45 8 40 12 60 39 49 

4 Милана И. 10 50 8 40 9 45 9 45 36 45 

5 Есения И. 14 70 9 45 15 75 15 75 53 66 

6 Валерия К. 8 40 10 50 9 45 11 55 38 48 

7 Владислав К. 10 50 9 45 8 40 10 50 37 47 

8 Алексей Л. 19 95 20 100 19 95 20 100 78 98 

9 Евгения Л. 9 45 10 50 9 45 11 55 39 49 

10 Евгений М. 15 75 15 75 14 70 15 75 59 74 
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11 Виктория М 16 80 14 70 13 65 15 75 58 73 

12 Александр Н. 10 50 12 60 15 75 19 95 56 70 

13 Степан П. 8 40 9 45 11 55 11 55 39 49 

14 Мария П. 14 70 13 65 15 75 16 80 58 73 

15 Екатерина Е. 17 85 15 75 17 85 10 50 59 74 

Продолжение Таблицы 2.1 

16 Александр Р. 9 45 9 45 13 65 17 85 48 60 

17 Юлия Т. 9 45 8 40 12 60 10 50 39 49 

18 Гузель Т. 15 75 14 70 16 80 15 75 60 75 

19 Элина Ф. 9 45 10 50 9 45 11 55 39 49 

20 Евгения Х. 19 95 18 90 19 95 19 95 75 94 

21 Фархад Х. 9 45 11 55 10 50 9 45 39 49 

22 Камилла Ш. 10 50 9 45 8 40 12 60 39 49 

23 Виталий Ш. 13 65 14 70 14 70 13 65 54 67 

24 Михаил Ш. 10 50 8 40 9 45 9 45 36 45 

25 Яна Я. 18 90 19 95 18 90 18 90 73 91 

Пользуясь данными таблицы 1, можно легко определить уровень 

сформированности познавательных УУД учащихся 5б класса в целом. 

«Общий балл сравнивается с максимально возможным баллом по 

данному тесту в целом (80 баллов) и в соответствии с ним устанавливается 

уровень развития познавательных УУД школьников: 

(100-75 %) – высокий уровень сформированности УУД; 

(74-50 %) – средний уровень сформированности УУД; 

(49-25 %) – низкий уровень сформированности  УУД» [56, с. 32]. 

Таблица 2.2 

Анализ групповых данных 

Количество 

школьников 
Высокий уровень 

УУД 

Средний уровень 

УУД 

Низкий уровень 

УУД 
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Определение первичных показателей у учащихся 5б класса предполагает  

обработку и каждого субтеста. Полученные результаты оформляются в виде 

диаграмм.   

Первый субтест определяет умение учащихся дифференцировать 

существенные признаки предметов или явлений от несущественных. 

 

 

Рис 2.1 Результаты субтеста 1 

 

На данной диаграмме видно, что дифференцировать существенные 

признаки предметов или явлений от несущественных умеют на высоком уровне 

– 24% учащихся всего класса, на среднем уровне – 20% учащихся класса, а 56% 

обучающихся класса не умеют выделять существенные признаки и отличать от 

несущественных. Обработка результатов субтеста 1 показывает, что учащиеся 

не умеют работать с текстом, инструкцией, определять способы действий в 

25 
12 % 

(3 учащихся) 

40 % 

(10 учащихся) 

48 % 

(12 учащихся) 
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рамках предложенных условий и требований, затрудняются в поиске 

необходимой информации и принятии верного решения.  

Методические рекомендации с целью повышения уровня данных умений 

могут быть такими: на уроках математики чаще использовать технологию 

проблемного обучения, шире использовать задачи на закономерности и 

отличия, включать в уроки занимательные задачи, шарады, ребусы, задания 

«Найди лишнее », «Найди ошибку», игру «Графический диктант», а также 

предлагать задания на самостоятельный поиск необходимой информации. 

Субтест 2 направлен на выявление сформированности логического 

действия, способности к абстрагированию, умению использовать знаково-

символические понятия, самостоятельное нахождение способов решения задач.  

 

 
 

Рис. 2.2 Результаты субтеста 2 

 

Данная диаграмма показывает, что умением выполнять логические 

действия (абстрагирование), умением использовать математические знаки и 
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символы, самостоятельно  находить способы решения задач владеют на 

высоком уровне – 12% учащихся, на среднем – 32%, на низком – 56%.  

Обработка результатов субтеста 2 показывает, что учащиеся плохо 

владеют общими приемами решения задач, не всегда самостоятельно находят 

способы решения, не умеют применять схемы, математические знаки для 

решения текстовых задач.  

Методические рекомендации с целью повышения умений использовать 

математические знаки, самостоятельно находить способы решения задач  

можно, применив следующие приёмы: 

� «Хитроумные решения», 

� «Составление схем-опор», 

� «Работа с разного вида таблицами», 

� «Составление и распознавание диаграмм», 

� «Решение задач с помощью неизвестного компонента». 

Цели субтеста 3 направлены на исследование логического аспекта 

математического мышления. 
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Рис. 2.3 Результаты субтеста 3 

 

На диаграмме 2.3 можно увидеть, что навыками логического мышления 

математического аспекта владеют на высоком уровне – 12% учащихся, на 

среднем уровне – 12% и на низком уровне – 56% учащихся. Обработка 

результатов  субтеста 3 показывает, что у учащихся 5б класса практически 

отсутствует умение устанавливать логические связи и отношения между 

числами и закономерности между числами. 

С целью развития навыков логического мышления на уроках математики, 

целесообразным будет использовать следующие задания: «Логические 

цепочки», «Числовая лесенка», «Лабиринты», «Путаница», «Разложи по 

порядку», «Назовите соседей числа», «Продолжи ряд», «Установите 

закономерность», «Верные-неверные утверждения» и т.д. 

Четвертый субтест направлен на умение воспроизводить модели с целью 

выявления общих законов, определять способы действий в рамках 

предложенных условий. 
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Рис. 2.4 Результаты субтеста 4 

        Результаты диаграммы 4 показывают, что умением воспроизводить модели 

с целью выявления общих законов владеют на высоком уровне – 32% 

учащихся, на среднем – 28%, на низком уровне – 40% учащихся.  

Для повышения данных умений методические рекомендации могут быть 

следующими: чаще применять приёмы работы «Найди отличие», «Найди 

одинаковые значения», «Найди общее», «Сказочные цифры». 

        Рассматривая результаты субтестов, можно сделать выводы о том, 

насколько обучающийся к моменту исследования овладел предлагаемыми ему в 

заданиях теста словами и понятиями, а также умениями выполнять с ними 

логические действия. 

Результаты эксперимента: 

На констатирующем этапе (5б класс, начало учебного года) было 

выделено три уровня сформированности познавательных УУД: 

Высокий: (100-75%) умение анализировать условия задачи, умение 

действовать во внутреннем плане, выполнять действие анализа и синтеза, 

решать содержательно-логические задачи, умение выделять структурную 

общность задач, применять знаково-символические записи для решения 

учебных задач. 

Средний: (74-50%) недостаточное развитие умения анализировать 

условие задачи, выполнять действие анализа и синтеза, решать содержательно- 

-логические задачи, действовать во внутреннем плане развиты в минимальной 

степени, неумение выделять структурную общность задач. 

Низкий: (49-25%) не умеют анализировать условия задач, действовать во 

внутреннем плане, выполнять действие анализа и синтеза, решать 

содержательно-логические задачи, выделять структурную общность задач, 

применять знаково-символические записи для учебных задач [56, с. 34].  

Констатирующий этап показал следующие результаты:  

� высокий уровень – 12% 



44 

 

� средний уровень – 40% 

� низкий уровень – 48%. 

По результатам видно, что в классе 12% учащихся имеют высокий 

уровень сформированности познавательных УУД, а также почти половина 

учащихся 5б класса имеет низкий уровень – 48%, следовательно, ученики в 

основной своей массе не умеют использовать знаково-символические  записи 

математических задач, не владеют приёмами анализа и синтеза объекта, не 

умеют выводить следствия из задач, анализировать задачу, выполнять 

логические действия.  

Также ученики показали низкий уровень сформированности 

теоретического способа решения проблем, теоретического подхода к 

проблемной ситуации. 

Поэтому для эффективности формирования познавательных 

универсальных учебных действий мы предлагаем использовать на уроках 

математики технологию проблемного обучения, а также активно использовать 

нестандартных логические задачи, развивающие задачи, задания для развития 

памяти, мышления, внимания, творческие задания с неожиданными поворотами 

событий, способствующие формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 

 

2.2. Применение системы упражнений на уроках математики как средство 

формирования познавательных универсальных учебных действий 

 

Одним из эффективных средств формирования познавательных УУД 

является создание на уроках проблемных ситуаций.  

На таком уроке реализуется исследовательский подход к обучению, 

смысл которого заключается в том, что ребенок получает знание не в готовом 

виде, а «добывает» его в процессе своего труда, учащийся самостоятельно 

ставит перед собой цель и находит путь решения. 
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Учащиеся учатся фиксировать затруднения в собственной деятельности, 

выявлять причины этих затруднений, определять цель своей дальнейшей 

работы, выбирать средства и способы достижения поставленной цели, 

осуществлять поиск необходимой информации. Ученики учатся сравнивать, 

анализировать, делать вывод, формулировать свое мнение и позицию.  

На формирующем  этапе была организована работа по формированию 

познавательных универсальных учебных действий. Для реализации 

эксперимента были разработаны уроки по предмету с использованием системы 

упражнений для повышения эффективности формирования познавательных 

УУД. 

Методическое обеспечение данных уроков сопровождается учебником 

для общеобразовательных учреждений: Математика. 5 класс, под редакцией 

Н.Я.Виленкина, поурочные планы к этому учебнику и дополнительная 

литература по выбранным нами темам.  

«Познавательные универсальные учебные действия – это система 

способов познания окружающего мира, построение самостоятельного процесса 

поиска, исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, 

обобщению и использованию полученной информации» [52, с. 28]. 

На уроках математики для формирования познавательных универсальных 

учебных действий было выделено 4 этапа:  

� вводно-мотивационный,  

� открытие математических знаний,  

� актуализации знаний,  

� обобщения и систематизация знаний. 

Рассмотрим каждый этап формирования познавательных действий по 

отдельности на разных уроках. 

1 этап: вводно-мотивационный.  

На уроках использовалась технология проблемного обучения, 

создавались проблемные ситуации, где ученики проявляли умение 

комбинировать элементы для решения проблемы.  
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На этом этапе ученики должны были осознать, почему и для чего им 

нужно изучать данную тему и изучить, какова основная учебная задача 

предстоящей работы.  

Например, на уроке по теме «Доли. Обыкновенные дроби» была 

поставлена цель:  

• ознакомить учащихся с понятием дроби, научиться определять числитель 

и знаменатель дроби, что показывает числитель и знаменатель дроби, 

уметь записывать дроби, определять, что такое доля, половина, треть и 

четверть дроби (приложение 2). 

        Задачи: 

1) формирование понятий доли, обыкновенные дроби. 

2) сформировать потребность в записи 

обыкновенных дробей; 

3) обеспечить понимание долей, обыкновенных 

дробей;  

4) способствовать развитию математической 

речи, оперативной памяти, произвольного внимания [39, с. 217]. 

На этапе мотивации познавательной деятельности была поставлена 

проблема: 

Игра « Математическое лото» 

Вы прочитаете тему урока, если правильно найдете значения выражений 

и закроете соответствующие буквы в таблице ответов, а оставшиеся ответы с 

буквами расположите в порядке убывания.  

17 *10 М 

900:10 Я 

436-406  Е 

480 : 6 А 

14*6  Б 

25*53*4  У 

123+37  Ь 
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Тема урока: « Доли. Обыкновенные дроби» (записывается на доске и в 

тетради учащихся)  

(Практическая работа) 

Предлагаю вам построить квадрат. Разделите его на две равные части. 

Подумайте, как ещё можно провести линию, чтобы разделить квадрат на 2 

равные части?  

А теперь возьмите круги, которые у вас лежат на партах. Как можно 

разделить круг на 4 равные части? 

Закрасьте    часть круга. 

Что получается в результате деления на равные части данных фигур? 

(проблемная ситуация) 

Кто из вас знает, что такое доля? 

Кто знает, как записывают доли? [39, с. 120]. 

Цель нашего урока – понять, что такое доли, обыкновенные дроби, 

научиться их читать и записывать, научиться определять числитель и 

знаменатель дроби, что показывает числитель и знаменатель дроби. 

Чтобы точно ответить на данный вопрос, обратимся к учебнику [30, с. 

138]. 

Прочитайте статью и ответьте на поставленный вопрос.  
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На уроке математики формировались познавательные УУД: умение 

ориентироваться в собственной системе знаний (отличать новое от уже 

известного с помощью учителя), добывать новые знания (находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке), выполнять поисковую познавательную деятельность. 

Например: 

Выполним задание № 884 [30, с. 140]. 

Прочитайте задание про себя. 

А теперь прочитайте задание вслух. 

Что же нам известно? 

Что надо найти? 

Определите, какая часть фигуры закрашена? 

Запишите ее в тетрадях. Назовите числитель и знаменатель дроби. 

Какая часть фигуры не закрашена? 

Сколько седьмых долей в целом?  

(Аналогичные вопросы задаются по всем картинкам) [30, с. 140].  

2 этап: открытие математических знаний.  

На данном этапе решающее значение имели приемы, требующие 

самостоятельных исследований, стимулирующие рост познавательной 

потребности. 

Так, например, на уроке по теме «Умножение десятичных дробей» была 

поставлена цель (приложение 3): научить учащихся умножать десятичные 

дроби.  

Задачи: ввести правило умножения десятичных дробей; решить задачи на 

закрепление изученного материала; проконтролировать усвоение материала по  

теме урока [39, с. 354]. 

На уроке формировались познавательные УУД: 

1) умение ориентироваться в информационном материале учебника; 

2) осуществлять поиск необходимой информации (по необходимости 

совместно с учителем). 
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Например: 

На этапе первичного закрепления детям объясняется, что это самый 

сложный и важный момент урока.  

Сейчас вы должны  вернуться к задаче, которую мы рассмотрели в начале 

урока.  

Еще раз прочитаем ее.  

Теперь она вам по силам, решите ее самостоятельно, а один желающий 

идет решать задачу на закрытой части доски. Учащиеся самостоятельно 

выполняли работу в соответствии с заданием. В процессе работы 

формировались познавательные УУД: дети искали в тексте и выделяли  

необходимую информацию. Осознанно строили речевое высказывание. 

Осуществляли выбор наиболее эффективных способов решения задачи. 

Производился самоконтроль. 

3 этап: актуализация  знаний.  

Основное назначение приемов на этом этапе – организация деятельности 

учащихся, направленная на всестороннее изучение и закрепление 

установленного математического факта.  

Данный этап рассмотрим на примере урока по теме «Упрощение 

выражений» (приложение 4). 

На уроке была поставлена цель: продолжить работу по формированию 

умения упрощать выражения; совершенствование навыков  упрощения 

выражений, применение рациональных приёмов вычислений при решении  

задач и уравнений. 

Задачи: научиться анализировать и осмысливать текст задачи; находить 

удобный и эффективный способ решения в зависимости от конкретных 

ситуаций; строить логические рассуждения [39, с. 144]. 

Формировались познавательные УУД – умение применять свойства при 

решении заданий. Давайте вспомним и запишем в буквенной форме 

распределительное свойство умножения относительно сложения и 

распределительное свойство умножения относительно вычитания.  
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(учащиеся проговаривают и записывают буквенную запись свойств на доске) 

А теперь я предлагаю вам выполнить графический диктант, с помощью 

которого мы найдем ключ и продолжим наше путешествие дальше. Ваша 

задача - упростить выражение и проверить, правильный ли ответ рядом с ним 

записан,  если ответ правильный, ставите « + », если неправильный -  « – » [22]. 

6х + 7х – 3 = 13х – 3  

17у – 15х + 8у= 25у + 15х 

23а – 7 + 17а = 40а + 7 

26p – p + 8 = 25p + 8 

12t + 14 + 8t = 20t + 14 

7k + 7 + 13l + 23 = 7k + 13l – 20  

3 + 8n – 5n + 9n = 3 + 12n 

Что у вас получилось? 

Молодцы. Верно. Вот мы и попали в страну «Упрощение выражений». А 

скажите, можем ли мы считать себя жителями этой страны? Почему?  

Давайте вспомним цель нашего урока. 

Закрепить умение упрощать выражения. 

Мы достигли нашей цели? 

А кто скажет, для чего мы изучаем тему упрощение выражений? 

4 этап: обобщение и систематизация. 

На этом этапе применялись приемы, которые устанавливают связь между 

изученными математическими фактами, проверяют усвоение полученных 

знаний. Формирование учебно-познавательной компетентности происходит в 

процессе осуществления деятельности. 

Рассмотрим, например, предыдущий конспект урока по теме «Упрощение 

выражений» (приложение 4).  

В конце урока проводилась самостоятельная работа. 

Вот мы и добрались до страны «Упрощение выражений». 

В этой стране предлагается решить тест с последующей самопроверкой 

[21, с. 84]. 
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1. Упростите выражение 25х - 5х + 2х. 

а) 22х; в) 29х; 

б) 30х; г) 28х. 

2. В одной вазе было 2х фруктов, в другой в 2 раза меньше. Сколько 

фруктов в двух вазах? 

а) х; в) 3х; 

б) 2х г) 4х. 

3. Настя решила х уравнений, а Диана - на 4 уравнения больше. 

Сколько уравнений решили подружки? 

а) 4х; в) 2х + 4; 

б) 6х; г) х + 4. 

4. Упростите выражение  а + 10 + 3а - 4 - а . 

а) 10а +5; в) 11а; 

б) 3а + 6; г) 17. 

5. Даны два выражения: 9 • (856 + 342) и 9 • 856 + 9 • 342. Какое из 

выражений больше? 

а) Равны; 

б) первое; 

в) второе. 

Ответы: 
 

№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ а в в б б 

А теперь оцените себя. Кто решил всё правильно? Кто ошибался? 

Подводим итог.  

Какую цель мы ставили? Достигли ли цели? 
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Что повторили в дороге? 

Повышение интереса учащихся к обучению можно достигнуть при 

помощи следующих приёмов, которые формируют познавательные УУД   на 

уроках математики в 5б классе: 

� Игра « Удивляй! », 

� Игра «Знаете ли вы, что...?», 

� Игра «Математическое лото», 

� «Графический диктант», 

� «Математический диктант», 

� «Отсроченная отгадка», 

�  «Лови ошибку», 

� «Повторяем с контролем», 

� «Логическая цепочка». 

Для эффективности формирования и развития познавательных УУД на 

уроках математики в 5 классе применялись различные виды заданий: 

� «Найди отличия»  

� «На что похоже?» 

� «Найди лишнее» 

� «Лабиринты» 

�  «Цепочки» 

� Хитроумные решения 

� Составление схем-опор 

� Работа с разного вида таблицами 

� Составление и распознавание диаграмм 

� Работа со словарями и текстом 

На уроках использовались такие средства развития познавательных 

универсальных учебных действий как: 

� создание положительных эмоциональных ситуаций; 

� работа в парах; 

� групповая работа; 
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� проблемное обучение; 

� использование ИКТ, 

� учебно-игровая  деятельность;  

� использование современных образовательных технологий.  

Повысить интерес у учащихся помогают нетрадиционные уроки: уроки-

путешествие, интегрированные уроки  и уроки-проекты. 

На таких уроках воплощаются творческие замыслы учителя и творчество   

учащихся, что дает возможность развивать тягу к знаниям, к образованию 

вообще. Это видно из уроков, подготовленных и проведенных нами. 

 

2.3. Итоги заключительного этапа исследования 

 

На заключительном этапе с целью сравнения результатов уровня 

сформированности познавательных универсальных учебных действий у 

учащихся 5б класса в конце учебного года мы использовали повторную 

методику определения словесно-логического мышления и  умственного 

развития,  разработанную М.К. Акимовой, Б.М. Борисовой, В.Т. Козловой и 

Г.П. Логиновой [56, с. 26]. 

Учащиеся показали следующие результаты:  

Таблица 2.3 

Анализ результатов уровня сформированности познавательных УУД 

Оценивание познавательных УУД № Ф.И учащегося 

Т
ес
т 
№

 1
 

% 

Т
ес
т 
№

 2
 

% 

Т
ес
т 
№

 3
 

% 

Т
ес
т 
№

 4
 

% 

О
бщ

ее
 

ко
л-
во

 

ба
лл

ов
 

О
бщ

ее
 

ко
ли

че
ст
во

 %
 

1 Никита А. 11 55 11 55 10 50 13 65 45 56 

2 Рукшона Б. 15 75 16 80 16 80 16 80 68 85 

3 Вероника В. 15 75 15 75 11 55 10 50 51 64 

4 Милана И. 14 70 15 75 15 75 17 70 61 76 

5 Есения И. 16 80 16 80 16 80 16 80 64 80 

6 Валерия К. 10 50 12 60 12 60 14 70 48 60 

7 Владислав К. 10 50 9 45 8 40 10 50 37 47 

8 Алексей Л. 20 100 20 100 20 100 20 100 80 100 

9 Евгения Л. 12 60 10 50 11 55 12 60 45 56 
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10 Евгений М. 15 75 15 75 14 70 15 75 59 74 

11 Виктория М 14 70 13 65 15 75 16 80 58 73 

12 Александр Н. 14 70 14 70 14 70 14 70 56 70 

13 Степан П. 10 50 10 50 10 50 10 50 40 50 

14 Мария П. 18 90 19 95 18 90 18 90 73 91 

15 Екатерина Е. 17 85 15 75 17 85 10 50 59 74 

16 Александр Р. 13 65 14 70 14 70 13 65 54 67 

17 Юлия Т. 9 45 8 40 12 60 10 50 39 49 

18 Гузель Т. 18 90 19 95 18 90 18 90 73 91 

19 Элина Ф. 10 50 9 45 11 55 10 50 40 50 

20 Евгения Х. 20 100 20 100 20 100 20 100 80 100 

21 Фархад Х. 9 45 11 55 10 50 9 45 39 49 

22 Камилла Ш. 10 50 9 45 8 40 12 60 39 49 

23 Виталий Ш. 18 90 19 95 18 90 18 90 73 91 

24 Михаил Ш. 9 45 10 50 9 45 11 55 39 49 

25 Яна Я. 20 100 20 100 20 100 20 100 80 100 

По данным таблицы 2.3, можно определить уровень сформированности 

познавательных УУД учащихся 5б класса в целом, а также по каждому 

субтесту в отдельности. 

Результаты таблицы 2.4 показывают, что уровень сформированности 

познавательных УУД  учащихся 5б класса к концу учебного года повысился. 

Владеют познавательными УУД на высоком уровне – 8 учащихся (32%) класса, 

на среднем – 12 учащихся (48%), на низком уровне – 5 учащихся (20%). 

Таблица 2.4 

Анализ групповых данных 

 

С помощью диаграммы 2.5 сравним результаты учащихся  в начале и в 

конце учебного года. 

 

Количество 

школьников 
Высокий уровень УУД Средний уровень УУД Низкий уровень УУД 

25 

32 % 

(8 учащихся) 

48 % 

(12 учащихся) 

20 % 

(5 учащихся) 
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Рис. 2.5 Сравнение уровня сформированности познавательных УУД 

По диаграмме видно, что результаты уровня сформированности в течение 

года заметно улучшились. 

Теперь определим показатели обработки результатов каждого субтеста. 

Полученные результаты оформляются в виде диаграмм. 
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Рис. 2.6 Результаты субтеста 1 в конце учебного года 

 

На данной диаграмме видно, что дифференцировать существенные 

признаки предметов или явлений от несущественных к концу учебного года 

умеют  использовать на высоком уровне – 44% учащихся всего класса, на 

среднем уровне – 44% учащихся класса, а 12% обучающихся класса не умеют 

выделять существенные признаки и отличать от несущественных. 

По данным результатам диаграммы 2.7 можно сравнить первичную и 

конечную обработку данных субтеста 1.  

На диаграмме 2.7 видно, что результаты к концу учебного года 

повысились почти в два раза.  
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Рис. 2.7 Результаты субтеста 1 

 

Рассмотрим результаты субтеста 2. 

 

 

 

Рис. 2.8 Результаты субтеста 2 в конце учебного года 
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Данная диаграмма показывает, что к концу учебного года умением 

выполнять логические действия (абстрагирование), умением использовать 

математические знаки и символы, самостоятельно  находить способы решения 

задач владеют на высоком уровне – 48% учащихся, на среднем – 36%, на 

низком – 16%.  

Теперь сравним начальные результаты субтеста 2 с результатами, 

полученными в конце учебного года.  

 

 

 

Рис. 2.9 Результаты субтеста 2 

 

На данной диаграмме 2.9 видно, что умение самостоятельно  находить 

способы решения задач, выполнять логические действия (абстрагирование), 

умение использовать математические знаки и символы у учащихся 5б класса к 

концу учебного года повысились. 

Рассмотрим результаты субтеста 3. 
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Рис. 2.10 Результаты субтеста 3 в конце учебного года 

 

На диаграмме 2.10 можно увидеть, что навыками логического мышления 

математического аспекта к концу учебного года владеют на высоком уровне – 

44% учащихся, на среднем уровне – 44% и на низком уровне – 12% учащихся. 

Сравним результаты констатирующего и заключительного этапа  третьего 

субтеста. 
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Рис. 2.11 Результаты субтеста 3 

Диаграмма 2.11 показывает, что к концу учебного года учащиеся 5б 

класса улучшили результаты логического мышления.  

Представим на диаграмме 2.12 четвертый субтест и рассмотрим его 

результаты. 

 

 

 

Рис. 2.12 Результаты субтеста 4 в конце учебного года 

 

Результаты диаграммы 2.12 в конце учебного года показывают, что 

умением воспроизводить модели с целью выявления общих законов владеют на 

высоком уровне – 40% учащихся, на среднем – 56%, на низком уровне – 4% 

учащихся.  

На диаграмме 2.13 можно сравнить первичные и конечные результаты 

субтеста 4. 

На данной диаграмме видно, что уровень умений воспроизводить модели 

с целью выявления общих признаков и законов повысился, учащиеся 5б класса 
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показали хорошие результаты. 

 

 

Рис. 2.13 Результаты субтеста 4 

 

Сравним результаты констатирующего и заключительного этапов 

исследования:  

• высокий уровень познавательных УУД на констатирующем этапе 

составлял 12%, на заключительном – 32%;  

• средний уровень сформированности познавательных УУД на 

констатирующем этапе был 40%, а на заключительном – 48%;  

• низкий уровень познавательных УУД на констатирующем этапе 

составлял 48%, а на заключительном этапе – 20%. 

Следовательно, можно сделать вывод, что эффект изменений обусловлен 

именно применением экспериментальной методики обучения – что в полной 

мере соответствует выдвинутой гипотезе исследования и получает 

подтверждение во время проведения эксперимента.  
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Анализ результатов эксперимента, проведенного на уроках математики в 

5 классе, позволяет говорить о повышении уровня сформированности 

познавательных универсальных учебных действий. 

Таким образом, гипотеза подтвердилась: если в процессе обучения 

математике использовать дополнительные методики, приемы и систему 

упражнений, внедрять в процесс обучения проблемные ситуации, то уровень 

сформированности познавательных УУД у учащихся повысится.  

Все это говорит о том, что правильно организованная деятельность 

учащихся на уроке,  правильно построенный урок может повлиять на развитие 

всех необходимых умений и навыков, которые в дальнейшем могут облегчить 

обучение и саморазвитие детей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе рассматривались способы формирования 

познавательных универсальных действий на уроках математики в 5 классах. 

Результаты теоретического исследования показали:  

� основной задачей применения познавательных универсальных учебных 

действий в школе  – это помощь развиться, раскрыться; обеспечить 

свободный выбор решений жизненных ситуаций, с целью 

способствования личностно-ориентированного развития каждого 

ученика.  

� В раннем подростковом возрасте детям трудно сосредоточиться 

одновременно на нескольких задачах одновременно, даже в 

определенной степени взаимосвязанных. У детей в возрасте 11-12 лет 

воля проявляется в различных формах. Трудности в учебе во многом 

зависят от интереса к предмету. Поэтому на уроках математики в 5 

классах рекомендуется уделять особое внимание решению нестандартных 

логических задач, развивающих задач, заданий для развития памяти, 

мышления, внимания, творческих заданий с неожиданными поворотами 

событий. Повысить интерес у учащихся помогают нетрадиционные 

уроки, игровые моменты. 

Также мы подтвердили гипотезу исследования, которая заключалась в 

том, что повысить уровень сформированости познавательных универсальных 

учебных действий на уроках математики в 5 классах можно через специально 

отобранные  системы упражнений, приемы и методы обучения математике, а 

также внедрение в процесс обучения элементов проблемного обучения.   

Также нами было проведено опытно-экспериментальное исследование. 

Оно проходило в три этапа. Основная цель исследования – экспериментально 
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проверить уровень сформированности познавательных универсальных учебных 

действий на уроках математики в 5 классах. С помощью формирующего этапа 

нами было выявлено, что при правильном построении учебных занятий, выборе 

методов и приемов, а также систем упражнений, можно существенно повлиять 

на формирование и развитие познавательных УУД. 

Таким образом, поставленная цель работы и задачи исследования в 

полной мере выполнены.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Инструкции к тесту № 1 «Использование инструкций». 

Под названием «Тест 1» написана инструкция. Я буду её читать, а вы 

внимательно следите по бланку № 1.  

Затем по команде «Начинайте» вы будете выполнять задания. Старайтесь 

работать быстро и правильно.  

Прочитайте сначала всё предложение, обдумайте, что в нём от вас 

требуется, и сделайте это. Работайте до тех пор, пока я не услышите команду  

«Достаточно».  

Тест № 1. 

Зачеркни самое большое из следующих чисел: 2 4 6 8 и нарисуй два 

кружка между следующими двумя именами: Шура __________Кира. 

1, 2 

Подчеркни среднюю из следующих букв: О П Р С Т и после самого 

длинного из слов: юноша девочка сестра поставь запятую.  

3, 4 

Если Международный женский день отмечается иногда в августе, 

поставь крестик здесь____, если это не так, то допиши отсутствующее 

слово в предложении: Солнце________________на западе.  

5 

Если ты убежден, что Колумб был самым знаменитым французским 

полководцем, то зачеркни слово «Солнце» в предыдущем предложении. 

Если это был кто-то другой, то дополни соответствующим числом 

следующее предложение: У собаки ___ глаза.  

6 

Прочитай внимательно следующие слова: фрукты грибы дерево утро. 

Зачеркни предпоследнюю букву в четвертом слове и вторую букву в 

предпоследнем слове.  

7, 8 
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Независимо от того, является ли Ярославль самым большим городом 

России, обведи кружком слово «нет» и напиши здесь____ любое число, 

которое является неправильным ответом на вопрос, сколько часов в 

сутках.  

9, 

10 

Теперь напиши здесь ____ любую букву, кроме В, и здесь ______ 

напиши «да», если результат 7 х 8 = 56 является правильным.  

11, 

12 

Посмотри на следующие два числа: 5 и 4. Если железо тяжелее воды, то 

напиши число, которое больше здесь ______, а если вода тяжелее 

железа, то напиши число, которое меньше, здесь ______ .  

13 

Если в слове копейка больше букв, чем в слове станция, то зачеркни 

первую букву в слове лев, если в нём меньше букв, то зачеркни вторую 

букву в этом слове, но в любом случае зачеркни последнюю букву.  

14 

Если можно попасть во Львов на теплоходе, то реши задачу: 7x5 =___, 

если это невозможно, то напиши вместо результата букву X.  

15 

Если не противоречит опыту утверждение, что в грозу опасно стоять 

под высоким деревом, то поставь крестик в первом из следующих 

квадратов, □□ если наоборот, то напиши третью букву алфавита во 

втором квадрате  

16 

Зачеркни в следующем утверждении неправильный ответ. 5x8 больше 

меньше, чем 12x4.  

17 

Только три слова из следующих: весна остров конец завтра содержат 

одну и ту же букву; подчеркни слово, в котором эта буква отсутствует  

18 

Напиши первую букву названия месяца, который следует после июня, в 

последнем из трех кружков и последнюю букву названия месяца, 

который предшествует маю, напиши в первом из этих трех кружков 

○○○  

19, 

20 
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Инструкции к тесту № 2 «Арифметические задачи». 

«Переверните страницу. Не трогайте ручки. Наверху написано: «Тест 2», 

под ним вопросы. Это задачи по математике. Решайте их быстро и правильно. 

Если не сможете в уме, считайте на полях бумаги.  

Затем по команде «Начинайте» вы будете выполнять задания. Через 10 

минут даётся та же команда, что и после 1-го теста. 

Тест 2 

1. Сколько будет, если к 17 грушам прибавить 5 груш? _______ груш  1  

2. Если разделить 28 яблок на 4 одинаковые кучки, сколько яблок будет 

в каждой кучке? ________ яблок  

2  

3. У Веры было 11 конфет. Ей дали ещё 4 конфеты, 7 конфет она съела. 

Сколько конфет у неё осталось? _______ конфет  

3  

4. Велосипедист проехал 75 км за 5 часов. Сколько километров он 

проехал в среднем за один час? ________км  

4  

5. Сколько учеников в 8 классах, если в каждом классе по 40 учеников? 

_______учеников  

5  

6. Сколько учеников находятся в городе, в котором 20 школ, если в 

каждой школе 10 классов, а в каждом классе 25 учеников? ________ 

учеников  

6 

7. Сколько мячей можно купить на 16 рублей, если 3 мяча стоят 4 

рубля? _______мячей  

7 

8. Я купил 2 кг помидоров и 4 кг клубники. 1 кг помидоров стоит 3 

рубля, а 1 кг клубники – 2 рубля 80 копеек. Сколько я получил сдачи, 

если я дал продавцу 20 рублей? _________ рублей  

8 

9. На заводе изготовили несколько машин стоимостью 29 000 рублей. 9 
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Их продали за 32000 рублей. Продажная цена каждой машины больше 

ее себестоимости на 500 рублей. Сколько машин изготовили? 

_________машин  

10. В бассейн помещается 600 куб. м воды. Если длина бассейна 20 м, а 

высота 3 м, какова его ширина? ________м  

10 

11. В двух стадах находится всего 35 коров. В большом стаде на 7 коров 

больше, чем в маленьком. Сколько коров в маленьком стаде? 

________коров  

11 

12. Я купил 4/5 м ткани за 52 рубля. Сколько стоит 1 м? _______рублей  12 

13. У Олега в три раза больше денег, чем у Бориса. У Бориса на 50 коп. 

больше, чем у Наташи. У Наташи 3 рубля. Сколько денег у всех вместе? 

_______рублей  

13 

14. 5 рабочих изготовили 300 деталей за 6 дней. Сколько потребуется 

рабочих, чтобы такое же количество деталей изготовить за полдня? 

_______рабочих  

14 

15. 2 маляра покрасят 2 комнаты за 2 дня. Сколько комнат покрасят 4 

маляра за 4 дня? ___ комнат  

15 

16. 3 мальчика хотят разделить между собой 64 коп. так, чтобы А 

получил 3 части, Б – 2 части и В – 3 части. Сколько копеек получит А? 

_______ копеек  

16 

17. Сколько раз нужно 3/2 прибавить к б, чтобы получить 12? ____ раз  17 

18. В среду в 12 часов дня я установил на своих часах точное время. На 

следующий день в 16 часов я заметил, что они убежали на 14 сек. На 

сколько секунд они уйдут вперед за полчаса? _______секунд  

18 

19. Во сколько раз тяжелее половина груза весом две с половиной 

тонны, чем груз весом полтонны? ______ раз  

19 

20. В дно реки вбили сваю, которая возвышалась над водой на 30 см. 1/3 

свай находится в воде, 1/4 в земле. Какова длина сваи? ___________ 

20 
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Инструкции к тесту № 3 «Числовые ряды». 

«Переверните страницу. Не трогайте ручки. Наверху написано: «Тест 3».  

Прочитайте детям инструкцию и разберите примеры. «Посмотрите на 

первый пример. Как сгруппированы эти числа? Какая цифра идет после 12?.. А 

потом?..» и т. д. Затем экспериментатор говорит: «Дальше идут ряды чисел, 

каждый ряд составлен по своему особому принципу. Внимательно просмотрите 

каждый ряд, еще раз пересчитайте и на пустые места справа напишите два 

числа таким образом, чтобы ряд продолжался правильно. К каждому ряду 

припишите только два числа. «Начинайте». Через десять минут дается команда 

«Достаточно! Положите ручки». 

Тест № 3 

Внимательно прочитай каждый ряд чисел и на два свободных места 

напиши такие два числа, которые продолжат данный числовой ряд.  

Примеры: 2 4 6 8 10 12 14 16; 10 9 8 7 6 5 4 3; 3 3 4 4 5 5 6 6; 1 7 2 7 3 7 4 7  

4 5 6 7 8 9 - - 1 

10 15 20 25 30 35 - - 2 

9 8 7 6 5 4 - - 3 

8 8 6 6 4 4 - - 4 

4 8 12 16 20 24 - - 5 

9 4 8 4 7 4 - - 6 

2 5 8 11 14 17 - - 7 

25 25 22 22 19 19 - - 8 

7 8 12 13 17 18 - - 9 

1 2 4 8 16 32 - - 10 

21 18 16 13 11 8 - - 11 
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2 3 5 8 12 17 - - 12 

14 16 15 17 16 18 - - 13 

23 22 20 19 17 16 - - 14 

16 8 4 2 1 1/2 - - 15 

19 15 17 13 15 11 - - 16 

13 14 12 15 11 16 - - 17 

2 4 8 14 22 32 - - 18 

24 21 19 18 15 13 - - 19 

2 4 6 12 14 28 - - 20 
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Инструкции к тесту № 4 

«Переверните страницу. Не трогайте ручки. Наверху написали «Тест 4». 

Далее следует прочитать инструкцию и объяснить обозначения. «В ключе 

нарисованы различные значки и под ними в квадратиках цифры от 1 до 9.  

Ваша задача — написать под каждым значком ту цифру, под которой этот 

значок находится в ключе.  

Работайте быстро и правильно. Не пропускайте ни одного квадратика. 

Номера значков ставьте в той последовательности, в какой они идут друг за 

другом. Будет ошибкой, если вы напишете сначала только единицы, потом — 

только двойки и т. д. «Начинайте!» 

Через 10 минут даётся команда «Достаточно. Положите ручки. Закройте 

тетрадь». 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

                    

       1 2 5           
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Приложение 2 

План – конспект урока 

Тема: Доли. Обыкновенные дроби. 

Учитель: Суючева Надежда Владимировна 

5 класс                                                                        

Цель: Ознакомить учащихся с понятием дроби, научиться читать дроби, 

определять числитель и знаменатель дроби, что показывает числитель и 

знаменатель дроби; понимать, что такое доля; уметь записывать дроби. 

Задачи:  

образовательные (формирование познавательных УУД):    

научить правильно читать и писать дроби, находить знаменатель и числитель, 

научить правильно понимать дробь;  

воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):    

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, строить в паре продуктивное взаимодействие, воспитывать 

ответственность и аккуратность; осуществлять рефлексию своего отношения к 

содержанию темы. 

развивающие (формирование регулятивных УУД): 

формулировать вопросы по теме на основе опорных (ключевых и 

вопросительных) слов, развивать умение, анализировать, сравнивать, обобщать, 

делать выводы, развивать внимание; рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Тип урока: Комбинированный урок 

Формы работы: Фронтальная, парная, самостоятельная, коллективная. 

Планируемые результаты: 

� правильное чтение и запись обыкновенных дробей. 
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� применение новых знаний в новой ситуации; 

� объяснение того, что показывает обыкновенная дробь. 

Оборудование: Учебник, разноуровневые карточки с заданиями. 

 

Технологическая карта урока: 

 

№ 

п\п 

Этап 

урока 

Формируемые УУД Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Врем

я (в 

мин) 

1 Организационны

й этап 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

организация своей 

учебной деятельности 

Личностные: 

мотивация учения 

Приветствие, 

проверка 

подготовленности к 

учебному занятию, 

организация 

внимания детей. 

 

Приветствуют 

учителя, 

включаются в 

деловой ритм 

урока. 

 

1 

2 Актуализация 

знаний 

учащихся 

Познавательные: 

структурирование 

собственных знаний. 

Коммуникативные: 

организовывать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Личностные:  

Проверка 

домашнего задания 

в парах 

Участвуют в 

работе по 

проверке  

домашнего 

задания (в 

парах),  в беседе 

с учителем 

отвечают на 

поставленные 

вопросы 

3 
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оценивание 

усваиваемого 

материала. 

3 Постановка цели 

и задач урока. 

Познавательные: 

умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной форме. 

Личностные: 

самоопределение. 

Регулятивные: 

целеполагание. 

Коммуникативные: 

умение вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении вопроса. 

Мотивирует 

учащихся, вместе с 

ними определяет 

цель урока; 

акцентирует 

внимание учащихся 

на значимость 

темы. 

Записывают 

дату в тетрадь, 

определяют 

тему и цель 

урока. 

4 

4 Этап изучения 

нового 

материала. 

Познавательные: 

самостоятельное  

решение проблемы, 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 

Личностные: 

формировать 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических  

рассуждении. 

Регулятивные: 

определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата; 

Запись на доске 

новых понятий: 

доли, обыкновенная 

дробь, числитель, 

знаменатель, что 

они означают. 

Акцентирует 

внимание на записи 

и чтении 

обыкновенных 

дробей. 

Учитель дает 

возможность 

обучающимся 

самостоятельно 

дать определение 

“Доли”, изображать 

дроби на 

координатном луче. 

Обучающиеся, 

вместе с 

учителем 

читают готовые 

записи дробей, 

определяют 

место 

нахождения 

числителя и 

знаменателя, их 

значения. 

Изображают 

дроби на 

координатном 

луче. 

13 
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Коммуникативные: 

постановка вопросов, 

инициативное 

сотрудничество. 

5 Физкультминутк

а 

 Сменить 

деятельность, 

обеспечить 

эмоциональную 

разгрузку 

учащихся. 

Учащиеся 

сменили вид 

деятельности и 

готовы 

продолжить 

работу. 

1 

6 Этап первичное 

осмысление и 

закрепление 

знаний. 

 

 

Личностные: 

формирование 

позитивной 

самооценки 

Регулятивные: 

умение 

самостоятельно 

адекватно 

анализировать 

правильность 

выполнения действий 

и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Выявляет качество 

и уровень усвоения 

знаний, а также 

устанавливает 

причины 

выявленных 

ошибок. 

Учащиеся 

анализируют 

свою работу, 

выражают вслух 

свои 

затруднения и 

обсуждают 

правильность 

решения задач. 

15 

7 Рефлексия 

(подведение 

итогов урока) 

Регулятивные: 

оценивание 

собственной 

деятельности на уроке 

 

Подводит итоги 

работы учащихся  и 

класса в целом. 

Учащиеся 

сдают карточки 

самооценивания

. 

2 

8 Домашнее 

задание 

 Дает комментарий к 

домашнему 

заданию 

Учащиеся 

записывают в 

дневники 

задание. 

1 

 

Ход урока 

1. Организационный этап. 1мин 
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Учитель приветствует учащихся, проверяет их готовность к уроку. 

- Здравствуйте, ребята. Присаживайтесь. 

-У каждого из вас на столах лежат карточки самооценивания. Подпишите их. В 

течение урока мы с вами будем выполнять различные задания. По окончанию 

решения каждого задания, вы должны оценить свою работу:  

(Учащиеся подписывают карточки саооценки) 

"2" - справился с задачей без затруднений, 

"1" - справился с задачей, но возникали сложности, 

"0" - не справился с задачей. 

2. Актуализация знаний учащихся. 3 мин 

Проверка домашнего задания:  

- Ребята, давайте проверим домашнее задание, для этого обменяйтесь 

тетрадями с соседом по парте. 

- Вам был задан № 878(а, г). Проверим, как вы справились с решением 

уравнений. Есть ли вопросы по решению уравнений?  

(Учащиеся обмениваются тетрадями и проверяют домашнее задание по 

готовым ответам,  исправляют ошибки и ставят оценку. Данная оценка 

фиксируется в карточке самооценки). 

Ребята, посмотрите на доску. Правильно ли решены у вас уравнения? 

а) (х-152)*59=6018 

х-152=6018:59 

х-152=102 

х=102+152 

х=254 

Ответ:254 

г) 51815:(р-975)=1205 

р-975=51815::1205 

р-975=43 

р=43+975 

р=1018 
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Ответ: 1018 

(Учитель отвечает на вопросы учащихся)  

- Давайте вспомним, как найти неизвестный      

• множитель,  

• делимое,  

• уменьшаемое,  

• вычитаемое,  

• слагаемое? 

 (Учащиеся отвечают на вопросы). 

3. Постановка цели и задач урока 3 мин 

Задание записано на карточках, карточки лежат на партах учащихся. 

Игра « Математическое лото». 

- Вы прочитаете тему урока, если правильно найдете значения выражений и 

закроете соответствующие буквы в таблице ответов, а оставшиеся ответы с 

буквами расположите в порядке убывания. 

(Учащиеся устно решают и определяют тему урока: Доли и дроби. 

Записывают дату и тему урока в тетрадь).  

17 *10 М 

900:10 Я 

436-406  Е 

480 : 6 А 

14*6  Б 

25*53*4  У 

123+37  Ь 

7000+90+6  Л 

15*3 В 

34 : 34 Г 

 

52 

Д 

170 

М 

3 

О 

30 

Е 

900 

Л 

1 

Г 

175 

И 

150 

Ь 

72 

И 

45 

В 

2400 

Д 

7096 

Л 

4 

Р 

90 

Я 

1000 

О 
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80 

А 

2 

Б 

5300 

У 

0 

И 

84 

Б 

- Тема нашего урока: « Доли. Обыкновенные дроби». (Записывается на доске и 

в тетради учащихся) 

4. Этап изучения нового материала. 13 мин 

(Практическая работа) 

- Предлагаю вам построить квадрат. Разделите его на две равные части.  

- Подумайте, как ещё можно провести линию, чтобы разделить квадрат на 2 

равные части?  

- А теперь возьмите круги, которые у вас лежат на партах. Как можно разделить 

круг на 4 равные части? 

- Закрасьте  часть круга.  

(Учащиеся выполняют задания учителя) 

- Давайте посмотрим, что у вас получилось.  

(сверяют свою работу с результатами на доске.) 

- А теперь оцените свою работу. 

- Что получается в результате деления на равные части данных фигур? (ответы 

учащихся)  

(проблемная ситуация) 

- Кто из вас знает, что такое доля? 

- Кто знает, как записывают доли? 

- Цель нашего урока – понять, что такое доли, обыкновенные дроби, научиться 

их читать и записывать, научиться определять числитель и знаменатель дроби, 

что показывает числитель и знаменатель дроби. 

- Чтобы точно ответить на данный вопрос, обратимся к нашему главному 

помощнику – учебнику, с. 138 

- Прочитайте статью и ответьте на поставленный вопрос.  

(Учащиеся читают статью в учебнике и отвечают на вопросы учителя) 

- Как называется числа в записи дроби? 
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- Давайте подумаем, что обозначает знаменатель, а что числитель. (ответы 

учащихся)  

- Теперь сделаем запись в тетради: Запись вида 
a

b
, где a и b натуральные числа, 

называется обыкновенной дробью. а – числитель дроби, b – знаменатель  дроби, 

черта между ними – дробная черта. (делается запись в тетрадях) 

- Самая известная из долей – это, конечно, половина. Слова с приставкой “пол” 

можно услышать часто: полчаса, полкилометра, полведра. Разделили единицу 

на две равные части, получили половину. Долю называют “половиной”. 

Название доли зависит от того, на сколько равных частей разделили единицу. 

Разделили на три части, получили “треть”. Долю  называют “третью”. Если 

единицу разделить на 4 равные части, то получится 1\4или по-другому говорят 

“четверть”.  

- Скажите, вы когда-нибудь слышали слово четверть? (выслушиваются ответы 

учащихся) 

- А сколько это минут четверть часа? (Учащиеся отвечают на вопрос) 

- Итак, мы познакомились с такими долями, как: половина(1\2), треть(1\3), 

четверть(1\4).  

- А как же будут называться другие доли, если единицу разделить на пять 

равных частей? 

 ( Учащиеся предлагают свои варианты ответов, потом обсуждают вместе с 

учителем)  

- Конечно, нет. Таких слов в русском языке нет. Чтобы называть доли 

пользуются словами “пятая”, “шестая”. 

- Дроби можно еще изображать на координатном луче. 

- А что же такое координатный луч? (Учащиеся отвечают на вопрос) 

- Как отметить обыкновенную дробь на координатном луче? Прочитайте на 

стр.139 учебника статью и ответьте на вопрос. (Учащиеся читают статью и 

отвечают на вопрос.) 

5. Физминутка. 1 мин 
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(Учащиеся встают из-за парт и выполняют задание учителя.) 

- Ребята, сейчас я вам буду показывать карточки, на которых будут записаны 

числа и дроби, если я показываю, карточка с обыкновенной дробью, вы 

поднимаете руки вверх и потягиваетесь. Если я показываю карточку с каким-

либо другим числом, вы присидаете.  

- Понятно ли задание?  

- Тогда приступаем. 

6. Этап первичное осмысление и закрепление знаний. 15 мин 

- Ребята, а теперь откроем учебник, найдем № 884 и выполним его. 

- Прочитайте задание про себя. 

- А теперь прочитайте задание вслух. 

- Что же нам известно? 

- Что надо найти? 

- Определите, какая часть фигуры закрашена? 

- Запишите ее в тетрадях. Назовите числитель и знаменатель дроби. 

(Учащиеся решают задачу в тетрадях, один ученик по желанию выходит к 

доске.) 

(Отвечают на вопросы.) 

- Какая часть фигуры не закрашена? 

- Сколько седьмых долей в целом? (Аналогичные вопросы задаются по всем 

картинкам) 

- А теперь оцените свою работу. 

Математический диктант. (Учитель четко и внятно читает дроби, учащиеся 

записывают их в тетрадь, один ученик работает на закрытой части доски, 

самопроверка, самооценка.) 

- Запишите дроби:   

- Объясните, как понимаете каждую дробь. 

- Назовите в каждой дроби числитель и знаменатель. 

-Какую из дробей называют половиной, четвертью? 

-Подумайте, нет ли здесь еще одной дроби, которая обозначает половину? 
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(Учащиеся отвечают на вопросы учителя.) 

- Оцените свою работу. 

Вы, молодцы! Я уверена, что вы также хорошо справитесь со следующим 

заданием. 

- В учебнике наедите № 889. 

- Прочитайте задачу. (Учащиеся читают задачу и отвечают на вопросы 

учителя..) 

- Сколько ткани купили? (2м 50см.) 

- Какую часть ткани израсходовали на платье? (1/5.) 

- Как вы это понимаете? (Целое разделили на 5 равных частей и взяли одну.) 

- Где здесь целое? (2м 50 см.) 

- Что нужно сделать перед решением задачи? (Перевести метры в 

сантиметры.) 

- Давайте решим задачу. (Один учащийся по желанию выходит к доске.) 

( Остальные самостоятельно выполняют данное задание в тетрадях.) 

- Теперь давайте объясним решение данной задачи и сверим ответ. (Ученик 

объясняет решение задачи и проговаривает ответ.) 

- Оцените свою работу.  

- Следующее задание вам необходимо выполнить самостоятельно по 

вариантам. (По карточкам решают задания, проверяют по готовому ответу, 

оценивают себя.)  

 Вариант 1 

1. Какая часть фигуры закрашена? 

 

2. Решите задачу: В коробке лежат 12 мячей. Из них 7 мячей зелёного цвета. 

Какую часть всех мячей составляют мячи зелёного цвета? 

Вариант 2 

1. Какая часть фигуры закрашена? 
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2. Решите задачу: На выставке представлено 12 телевизоров. Среди них 11 

цветных. Какая часть представленных на выставке телевизоров черно 

белые? 

Готовый ответ учитель показывает на доске,  

- Давайте проверим как вы самостоятельно справились с заданием, для этого 

обменяйтесь тетрадями с соседом по парте. 

(Обмениваются тетрадями с товарищем и проверьте результаты) 

-Оцените себя.  

-Теперь давайте подведем итог.  

-Подсчитайте количество полученных вами баллов за урок: 

За 10-12 баллов, ставим себе «5»; 

За 5-9 баллов, ставим себе «4»; 

За 0-4 балла, ставим себе «3». 

7. Подведение итогов. Рефлексия.  

(Учащиеся анализируют свою работу, выражают вслух свои впечатления, 

сдают карточки самооценивания). 

- Сегодня на уроке мы выполняли разные задания, но везде встречались 

обыкновенные дроби! 

- Что нового узнали на уроке? 

- Что понравилось на уроке, а что нет? 

- Мнения ребят, кто лучше всех работал на уроке?  

- Сдайте карточки самооценивания . 

(Учитель выставляет оценки за урок.) 

8. Домашнее задание. (Записывают домашнее задание в дневниках.) 

(Учитель комментирует задания по домашней работе.)  

Стр.23 прочитать материал учебника  

Для сильных учеников: № 925, 934(а), для слабых учеников: № 926, 933 
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Приложение 3 

План – конспект урока 

Тема: Умножение десятичных дробей. 

Учитель: Суючева Надежда Владимировна 

5 класс                                                                        

Цель: Организовать деятельность учащихся по восприятию, осмыслению и 

первичному запоминанию новых знаний, а именно: умножению десятичных 

дробей. 

Задачи урока:  

Обучающие:  ввести новые знания о правиле умножения десятичной дроби; 

овладение учащимися правилом на уровне обязательной подготовки. 

Развивающие:  

1. способствовать развитию логических УУД; 

2. развивать вычислительные навыки учащихся через использование 

рациональных способов; 

3. развивать внимание учащихся. 

Воспитывающие: воспитывать умение высказывать свою точку зрения, 

слушать других, развивать внимательность и аккуратность в вычислениях. 

Планируемые результаты: 

предметные:  

• уметь в процессе реальной ситуации использовать понятие произведения 

десятичных дробей на натуральные числа;  

• уметь использовать математические термины, комментируя свои 

действия; 

• применение знаний в различных ситуациях. 

метапредметные  

• понимать учебную задачу урока; определять цель учебного задания;  

• контролировать свои действия в процессе выполнения; 

• обнаруживать и исправлять ошибки;   
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• оценивать свои достижения; 

• формировать познавательный интерес к математическим дисциплинам. 

• развивать внимание, логическое мышление. 

личностные  

• формировать учебную мотивацию;    

• уметь проводить самооценку; 

• понимать необходимость приобретения новых знаний; 

• уметь аргументировать свою точку зрения. 

Тип урока: Урок открытия новых знаний. 

Формы работы: Фронтальная, парная, самостоятельная, коллективная. 

Материалы и оборудование:  

учебник Виленкин Н. Я., Жохов В. И., Чесноков А. С., Шварцбурд С. И. 

Математика 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Мнемозина, 2013; тетрадь, доска,  презентация Power Point, компьютер, 

проектор. 

Технологическая карта урока: 

№ 

п\п 

Этап 

урока 

Формируемые УУД Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Время 

(в 

мин) 

1 Организационный 

этап 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

организация своей 

учебной деятельности 

Личностные: мотивация 

учения 

Приветствие, проверка 

подготовленности к 

учебному занятию, 

организация внимания 

детей. 

 

Приветствуют 

учителя, 

включаются в 

деловой ритм 

урока. 

 

1 

2 Актуализация 

знаний 

учащихся 

Познавательные: 

структурирование 

собственных знаний. 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

Проверка знаний по 

пройдённой теме 

в беседе с 

учителем 

отвечают на 

поставленные 

вопросы 

3 
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деятельности. 

Личностные:  

оценивание усваиваемого 

материала. 

3 Постановка цели и 

задач урока. 

Познавательные: 

умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной форме. 

Личностные: 

самоопределение. 

Регулятивные: 

целеполагание. 

Коммуникативные: 

умение вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении вопроса. 

Мотивирует учащихся, 

вместе с ними 

определяет цель урока; 

акцентирует внимание 

учащихся на 

значимость темы. 

Записывают дату в 

тетрадь, 

определяют тему и 

цель урока. 

4 

4 Этап изучения 

нового материала. 

Познавательные: 

самостоятельное  

решение проблемы, 

построение логической 

цепи рассуждений; 

Личностные: 

формировать способность 

к эмоциональному 

восприятию 

математических  

рассуждении. 

Регулятивные: 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; 

Коммуникативные: 

постановка вопросов, 

инициативное 

сотрудничество. 

Учитель дает 

возможность 

обучающимся 

самостоятельно 

вывести правило 

“умножение 

десятичных дробей”. 

Обучающиеся, по 

ходу практической 

работы, 

самостоятельно 

формулируют 

правила 

умножения 

десятичных 

дробей. И 

проверяют свои 

результаты по 

учебнику. 

13 

5 Физкультминутка  Сменить деятельность, 

обеспечить 

эмоциональную 

разгрузку учащихся. 

Учащиеся 

сменили вид 

деятельности и 

готовы 

продолжить 

работу. 

1 

6 Этап первичное 

осмысление и 

закрепление 

знаний. 

 

 

Личностные: 

формирование 

позитивной самооценки 

Регулятивные: умение 

самостоятельно 

адекватно анализировать 

правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые 

Выявляет качество и 

уровень усвоения 

знаний, а также 

устанавливает 

причины выявленных 

ошибок. 

Учащиеся 

анализируют свою 

работу, выражают 

вслух свои 

затруднения и 

обсуждают 

правильность 

решения задач. 

15 
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коррективы. 

7 Рефлексия 

(подведение итогов 

урока) 

Регулятивные: 

оценивание собственной 

деятельности на уроке 

 

Подводит итоги 

работы учащихся  и 

класса в целом. 

Учащиеся сдают 

карточки 

самооценивания. 

2 

8 Домашнее задание  Дает комментарий к 

домашнему заданию 

Учащиеся 

записывают в 

дневники задание. 

1 

 

Ход урока 

1. Организационный этап. Мотивация к учебной деятельности. 1мин 

Учитель приветствует учащихся, проверяет их готовность к уроку. Создает 

положительный настрой на работу. (слайд 1) 

- Ребята! Я рада вас видеть сегодня на уроке в хорошем настроении. 

- Посмотрите друг другу в глаза, улыбнитесь, глазками пожелайте товарищу 

хорошего рабочего настроения. 

- Я тоже вам желаю сегодня хорошей работы. 

У каждого из вас на столах лежат карточки самооценивания. Подпишите их, 

укажите ФИО.   

- В течение урока мы с вами будем выполнять различные задания. По 

окончанию решения каждого задания, вы должны оценить свою работу:  

(Учащиеся подписывают карточки самооценки.) 

"+" - справился с задачей без затруднений, 

"+-" - справился с задачей, но возникали сложности, 

"-" - не справился с задачей. 

2. Актуализация знаний учащихся. 5 мин 

- Ребята, давайте проверим домашнее задание. 

- Посмотрите на слайд 1, правильно ли вы решили примеры? 

(Учащиеся открывают тетради и проверяют домашнее задание по готовым 

ответам,  исправляют ошибки и ставят оценку.) 

- Оцените выполнение домашнего задания в листке самооценки. 

- Есть ли вопросы по решению домашнего задания?  

(Учитель отвечает на вопросы учащихся.) 
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Устный опрос. 

- Перед знакомством с новым материалом, давайте вспомним изученные 

правила с десятичными дробями. (Учащиеся устно отвечают на вопросы 

учителя.) 

- Какая дробь называется десятичной? 

- Как записывается десятичная дробь? 

- Как сложить (вычесть) десятичные дроби? 

- Как сравнивают десятичные дроби? 

 - Как выполняют округление чисел? 

Задание 1: А теперь проверим, как вы умеете применять правила умножения 

десятичных дробей на натуральное число. 

- Ваша задача выполнить умножение десятичных дробей на натуральное число, 

сверить полученный результат с результатом на слайде 2, если ответы совпали 

вы ставите «+», если ответы не совпали «-». В конце задания мы сверим с вами 

правильность ответов. (Учащиеся выполняют задание самостоятельно.) 

Графический диктант. «Найдите ошибку» (слайд 2) 

0,6*3= 1,8 (+) 

2,1*4= 9,4 (-) 

0,7*5= 3,5 (+) 

2,1*2= 4,2 (+) 

1,5*4 =0,6 (-) 

1,6*4=6,4 (+) 

0,8*9 = 0,72 (-) 

1,8*8=0,64 (-) 

Ключ: +, - , +, +, -, +, -, -. 

- Давайте проверим, как вы самостоятельно справились с заданием, для этого 

обменяйтесь тетрадями с соседом по парте. 

(Обмениваются тетрадями с товарищем и проверьте результаты.) 

- Оцените свою работу в листках самооценки. 

3. Целеполагание и мотивация. 3 мин 
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А теперь прочитаем задачу и решим ее. (слайд 3)  

Задача: (проблемная ситуация)  

- Прочитайте задачу. 

Найдите площадь треугольника со стороной 1,4 дм и высотой проведённой к 

этой стороне равной 0,5 дм. 

- Как будем решать задачу? (Выслушиваются предложения учащихся по 

решению данной задачи.) 

- С какими трудностями мы столкнулись? (Выслушиваются ответы учащихся.) 

- Какие знания нам нужны, чтобы решить эту задачу? Попробуйте 

самостоятельно сформулировать тему урока. (Ответы учащихся.) 

- Молодцы. Тема сегодняшнего урока: «Умножение десятичных дробей». 

(слайд 4) 

- Какая цель нашего урока, что каждый из вас должен усвоить и чему научиться 

к концу урока? (Выслушиваются ответы учащихся.) 

- Цель нашего урока: научиться выполнять умножение десятичных дробей, и  

научиться применять полученные знания при решений задач. (слайд 5) 

- Запишите в тетрадь дату и тему урока.  

- А для чего нам необходимы знания по данной теме? (Ответы учащихся.) 

- Правильно, ведь в повседневной жизни мы очень часто сталкиваемся с 

десятичными дробями. Сегодня на уроке мы в этом убедимся. 

4. Совместное открытие новых знаний. 10 мин 

(Практическая работа) 

- Предлагаю проверить правильность ваших рассуждений. На конкретной 

жизненной ситуации:  

- Администрация нашей школы обращается ко всем ученикам с просьбой о 

помощи в предстоящем ремонте учебных кабинетов. Нужно покрасить двери в 

кабинетах, а для этого необходимо рассчитать, какое количество краски для 

этого потребуется. (слайд 6) 

- Итак, подумайте, что надо знать, измерить, вычислить, чтобы рассчитать 

какое количество краски необходимо на одну дверь. 
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(Ребята предлагают свои способы выхода из сложившейся ситуаций. 

Измерить длину, ширину двери; вычислить ее площадь и узнать расход 

краски.) 

- Вычислим площадь двери, если ее длина 2,2м, а ширина 1,1м. (слайд 7) 

- Что известно в задаче? 

- Как найти площадь? Запишите формулу площади? 

- Как можно рассчитать площадь, не прибегая к умножению десятичных 

дробей? 

(Ответы учащихся. Перевести метры в дециметры 2,2м = 22дм; 1,1м = 11дм 

и по формуле S=ab найти площадь двери.) 

- Объясните полученный ответ. (22дм *11дм = 242 дм
2
 = 2,42 м

2
.) 

- А теперь сравните полученный результат. На доске, записано решение задачи, 

по алгоритму умножения десятичных дробей. (Учащиеся проверяют результат 

решения своей задачи. Делают выводы.) 

- Попробуйте сформулировать алгоритм умножения десятичных дробей. 

(Формулируют алгоритм.) 

- Прочитайте правило по учебнику с. 203 и убедитесь в точности 

формулировки, полученной нами самостоятельно. (Читают учебник, 

сравнивают и делают вывод.) 

- Давайте в тетради запишем алгоритм умножения десятичных дробей. 

(Учащиеся записывают алгоритм в тетрадях.) 

- Какую задачу мы поставили перед собой на уроке? (Ответы учащихся.) 

- Вам удалось с ней справиться? (Ответы учащихся.) 

- Оцените свою работу в листах самооценки. 

- Каков наш следующий шаг? (Учащиеся отвечают на вопрос: «научиться 

применять алгоритм при решений задач».) 

5. Физминутка. 1 мин 

(Учащиеся встают из-за парт и выполняют действия за учителем.) 

- Давайте немного отдохнем. Но отдохнем с умом.  

Поработали не плохо, пора немного отдохнуть. 
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Одолела нас дремота, 

Шевельнуться неохота 

Ну-ка делайте со мною  

Упражнение такое: 

Раз – поднялись, потянулись, 

Два – нагнулись, разогнулись, 

Три – в ладоши три хлопка 

Головою три кивка. 

А четыре снова сели. 

6. Этап первичное осмысление и закрепление знаний. 15 мин 

-  Давайте вернёмся к задаче, которую мы рассмотрели в начале урока. (слайд 8) 

- Еще раз прочитаем ее.  

- Составьте план решения задачи. 

- Теперь она вам по силам, решите ее самостоятельно, а один желающий идет 

решать задачу на закрытой части доски. (Учащиеся самостоятельно выполняли 

работу по алгоритму в соответствии с заданием.) 

- Давайте проверим получившийся результат. (самоконтроль) 

- Оцените свою работу. 

- Ребята, а теперь откроем учебник, найдем № 1396 и выполним его. 

- Прочитайте задание про себя. 

- А теперь прочитайте задание вслух. 

- Что же нам известно? (Отвечают на вопросы.) 

- Какова длина одной части веревки? (Отвечают на вопросы.) 

- Что сказано про длину второй части? (Отвечают на вопросы.) 

- Как найти длину второй части? (Отвечают на вопросы.) 

- Составьте план решения.  

- Решите задачу. 

 (Учащиеся решают задачу в тетрадях, один ученик по желанию выходит к 

доске.) 
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- Можете ли вы теперь с уверенностью сказать, что научились умножать 

десятичные дроби? (ответы учащихся) 

-  Тогда с помощью самостоятельной работы проверим ваши умения. 

Самостоятельная работа.  

- Следующее задание вам необходимо выполнить самостоятельно по 

вариантам. (По карточкам решают задания, проверяют по готовому ответу, 

оценивают себя.)  

Вариант 1 

1. Выполните умножение: а) 7,25*3,8; б) 0,6 *0,47; в) 5,96 *12,84. 

2. Решите задачу:  Найдите площадь прямоугольника со сторонами 1,5 дм и 

0,3 дм;  

Вариант 2 

1. Выполните умножение: а) 9,6*4,12; б) 0,8*0,59; в) 41,57 *6,32. 

2. Решите задачу: Найдите площадь квадрата со стороной  1,2 дм; 

(Готовый ответ учитель показывает на слайде 9)  

- Давайте проверим как вы самостоятельно справились с заданием, для этого 

обменяйтесь тетрадями с соседом по парте. 

(Обмениваются тетрадями с товарищем и проверьте результаты) 

-Оцените результат товарища.  

-Теперь давайте подведем итог.  

- Оцените себя. Подсчитайте количество «+»: 

За 5 «+» ставим себе «5»; 

За 4 «+» ставим себе «4»; 

За 3 «+» ставим себе «3». 

7. Подведение итогов. Рефлексия. 3 мин. 

(Учащиеся анализируют свою работу, выражают вслух свои впечатления, 

сдают карточки самооценивания). 

– Какую цель вы поставили в начале урока? 

– Вы достигли цели урока? 

− Что вы использовали для достижения цели? 
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– Что интересного вы заметили при умножении десятичных дробей? 

– Проанализируйте результат своей работы. 

– Продолжите высказывания: 

• сегодня я узнал... 

• было трудно… 

• я понял, что… 

• я научился… 

• я смог… 

• меня удивило… 

 (Учитель выставляет оценки за урок.) 

8. Домашнее задание. 2 мин 

(Записывают домашнее задание в дневниках.) 

Прочитать п. 43, выучить правило умножения десятичных дробей  стр.203; 

На  «5»: № 760(а,б); 761(б); 767 

На  «4»: № 760(а, б); 761(б); 

На  «3»: № 760 (а,б) 

 (Учитель комментирует задания по домашней работе.)  
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Приложение 4 

План – конспект урока 

Тема: Упрощение выражений. 

Учитель: Суючева Надежда Владимировна 

5 класс                                                                        

Цель: обобщить и закрепить знания, умения и навыки учащихся при решении 

конкретных упражнений и заданий по данной теме, проверить степень усвоения 

учащимися материала; 

Задачи: 

Обучающие: совершенствование навыков  упрощения выражений, применение 

рациональных приёмов вычислений. 

Развивающие: развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

выводы, развивать внимание, развивать устную речь. 

Воспитательные: воспитывать умение высказывать свою точку зрения, 

слушать ответы других, принимать участие в диалоге, формировать 

способность к позитивному сотрудничеству. 

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний и умений. 

Формы работы: Фронтальная, парная, самостоятельная, коллективная. 

Планируемые результаты, в том числе и формирование УУД: 

Личностные: упрощают выражения, используют свойства умножения, 

применяют рациональные приёмы для вычислений, формируют 

внимательность и аккуратность в вычислениях требовательное отношение к 

себе и к своей работе. 

Познавательные: закрепляют навыки и умения применять правила  

упрощений выражений при решении задач и уравнений, обобщают и углубляют 

знания, выбирают и формулируют познавательную цель, выражают смысл 

ситуации с помощью различных примеров. 

Предметные: уметь в процессе реальной ситуации применять понятие 

упрощение выражений. 
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Регулятивные: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

свои действия в соответствии с ней, планируют собственную деятельность, 

определяют средства для её осуществления. 

 Коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

речевых действий, умение слушать и вступать в диалог, воспитывать чувство 

взаимопомощи. Уважительное отношение к чужому умению, культуру 

учебного труда, требовательное отношение к себе и своей работе. 

Ход урока 

1. Организационный этап. Мотивация к учебной деятельности. 1 мин 

Учитель приветствует учащихся, проверяет их готовность к уроку. 

(слайд 1) 

Здравствуйте, ребята. Присаживайтесь. 

Чтобы спорилось нужное дело, 

Чтобы в жизни не знать неудач,  

Вы в поход отправляетесь смело 

В мир загадок и сложных задач. 

Не беда, что идти далеко,  

Вы не бойтесь, что путь будет труден. 

Достижения крупные людям 

Никогда не давались легко. 

С.Я. Маршак 

    2. Постановка цели и задач урока. 2 мин  

- Сегодня на уроке мы с вами продолжим изучать тему «Упрощение 

выражений». А для этого отправимся в виртуальное путешествие. Королева 

страны «Упрощение выражений» предлагает стать нам жителями ее страны.   

- Помните, что вы должны оценить свои знания по предложенным карточкам 

(индивидуальная карта самооценки), за каждое выполненное задание вы будете 

себе в строке ставить баллы. В конце урока подсчитав количество набранных 

баллов, вы получите результат своей работы и титул жителя страны. (слайд 2) 

3. Актуализация знаний учащихся. 8 мин 
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Проверка домашнего задания:  

- Ребята, но перед тем как мы начнем путешествие нам необходимо с собой в 

дорогу взять мешочек знаний, ведь наш путь будет не легким. 

- Давайте с вами положим в наш мешок знания связанные с темой путешествия. 

Прием: «Корзинка». (Учащиеся формулируют правила)(слайд 3) 

- Сформулируйте распределительное свойство умножения относительно 

сложения. 

- Сформулируйте распределительное свойство умножения относительно 

вычитания. 

- Сформулируйте сочетательное свойство умножения. 

- Собрав необходимые знания, мы начинаем наше путешествие. 

- И первый город, который нам придется пройти – это город «Невыученных 

уроков», нас не пропустит стража, и мы останемся в этом городе, если не 

выполним задание, которое они нам предлагают.(слайд 4) 

Задание № 1: 

- Для выражения левого столбика найдите пару из правого столбика. Соедините 

их стрелками. (Учащиеся по желанию выходят к доске и выполняют задание.) 

5х + 3х - 4 8а 

(5 + у) * 4 14 + 2с 

4а * 3 45х 

2а – а + 7а 48х 

13у – 7у + 2 8х – 4 

4х * 6 * 2 20 +4у 

9 * х *5 12а 

(7 + с) * 2 6у + 2 

Молодцы, оцените свой результат в листах самооценки, по следующим 

критериям:  

«3 балла» - я знаю правила и умею их применять;  

«2 балла» - я знаю правила, но не умею их применять;  

«1 балл» - я не знаю правил. слайд 5) 

- Молодцы ребята! Мы продолжаем наш путь. И следующий город, который 

встретился нам на пути – это город «Вычисляй-ка». (слайд 6) 
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- Для того, чтобы выйти из этого города, нам необходимо получить ключ, с 

помощью которого, мы наконец-то попадем в страну «Упрощение выражений.»  

Задание № 2: (слайд 7) 

- В данном заданий, вам предлагают выполнить графический диктант, с 

помощью которого мы найдем ключ и продолжим наше путешествие. 

- Ваша задача - упростить выражение и проверить, правильный ли ответ рядом 

с ним записан,  если ответ правильный, ставите «+», если неправильный -  « – ». 

6х + 7х – 3 = 13х – 3  

17у – 15х + 8у= 25у + 15х 

23а – 7 + 17а = 40а + 7 

26p – p + 8 = 25p + 8 

12t + 14 + 8t = 20t + 14 

7k + 7 + 13l + 23 = 7k + 13l – 20  

3 + 8n – 5n + 9n = 3 + 12n 

Что у вас получилось? (Учащиеся самостоятельно в тетрадях выполняют 

задания и находят ключ.) 

- Давайте проверим. 

- Оцените свою работу по следующим критериям:  

«5 баллов» - если все задания выполнены верно;  

«4 балла» - если есть одна ошибка;  

«3 балла» - если две ошибки;  

«2 балл» - если три ошибки. 

«1 балл» - если допущено больше трех ошибок. (слайд 8) 

- Молодцы, вы справились заданием, получили ключ. Продолжаем наше 

путешествие. 

4. Физминутка. 1 мин 

(для снятия напряжения с глаз) 

- Вы очень устали, и нам предлагают отдохнуть. 

- Ребята, сядьте удобно, закройте глаза. 
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- Представьте, хорошую солнечную погоду, вы отдыхаете на берегу 

прозрачного, голубого моря. Вокруг вас много бабочек, птиц и рыбки плещутся 

в воде. 

- Ну а теперь ребята откройте глаза и приступаем к работе, нас ждет еще много 

интересного впереди.  

5. Применение знаний и умений в новой ситуации. 10 мин 

- Вот мы и пришли с вами в страну « Упрощение выражений.»(слайд 9) 

- Ребята, посмотрите как здесь красиво. 

- А скажите, можем ли мы считать себя жителями этой страны? Почему? 

(Ответы учащихся.)  

- Давайте вспомним цель нашего урока. (Закрепить умение упрощать 

выражения.) 

Мы достигли нашей цели? (Ответы учащихся.) 

- Ребята, чтобы стать жителями страны «Упрощение выражений» королева 

предлагает пройти три испытания. 

- Вы согласны их решить? (Ответы учащихся.) 

Испытание № 1.(слайд 10) 

- Вам необходимо разделится на три группы и каждой из групп решить 

уравнения: 

1 группа: (7+2х) 2=50 

2 группа: 7(3+2х)=105 

3 группа: 2 (7+2у)=48 

Ребята, а теперь давайте проверим ваши ответы. (слайд 11, самопроверка) 

- Оцените свою работу в листах самооценки по следующим критериям:  

«5 баллов» - если все задания выполнены верно;  

«4 балла» - если есть одна ошибка;  

«3 балла» - если есть две ошибки;  

«2 балла» - если три ошибки;  

«1 балл» - если более трех ошибок.(слайд 12) 

Испытание № 2: 
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Решите задачу. (слайд 12) 

В стране «Упрощение выражений» есть два города. В городе «Невыученных 

уроков» вдвое больше жителей, чем в городе «Вычисляй-ка». Когда в страну 

«Упрощение выражений» поселилось еще 12 жителей, то всего стало 99 

жителей. Сколько жителей было в каждом городе. 

- Прочитайте задачу. 

- О чем говориться в задаче? (Ответы учащихся) 

- Что сказано про количество жителей в городе «Невыученных уроков»? 

(Ответы учащихся) 

- Что еще известно? (Ответы учащихся) 

- Сколько неизвестных в процессе? (Ответы учащихся)  

- Как поступить в этом случае? (Ответы учащихся) 

- Молодцы! Составьте уравнение и решите его. (Один желающий решает 

задачу на закрытой части доски.) 

- Теперь давайте объясним решение данной задачи и сверим ответ. (Ученик 

объясняет решение задачи и проговаривает ответ.) 

- Молодцы, оцените свой результат в листах самооценки, по следующим 

критериям:  

«3 балла» - если задача решена верно;  

«2 балла» - если верно составлено уравнение, но есть вычислительная ошибка;  

«1 балл» - если верно составлено уравнение, но нет решения.  

6. Контроль усвоения знаний. 5 мин 

Испытание № 3. 

- Ну и последнее, что нам остается сделать, выполнить самостоятельно тест по 

теме «Упрощение выражений». (слайд 13) 

1. Упростите выражение 25х - 5х + 2х. 

а) 22х; в) 29х; 

б) 30х; г) 28х. 

2. В одной вазе было 2х фруктов, в другой в 2 раза меньше. Сколько фруктов 

в двух вазах? 
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а) х; в) 3х; 

б) 2х г) 4х. 

3. Настя решила х уравнений, а Диана - на 4 уравнения больше. Сколько 

уравнений решили подружки? 

а) 4х; в) 2х + 4; 

б) 6х; г) х + 4. 

4. Упростите выражение  а + 10 + 3а - 4 - а . 

а) 10а +5; в) 11а; 

б) 3а + 6; г) 17. 

5. Даны два выражения: 9 • (856 + 342) и 9 • 856 + 9 • 342. Какое из выраже-

ний больше? 

а) Равны; 

б) первое; 

в) второе. 

Ответы: 

 

№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ а в в б б 

- А теперь обменяйтесь с товарищем по парте тетрадями и проверьте его 

работу.  

- Оцените его результат в листах самооценки по следующим критериям: 

«5 баллов» - если все задания выполнены верно;  

«4 балла» - если есть одна ошибка;  

«3 балла» - если две ошибки;  

«2 балл» - если три ошибки. 

«1 балл» - если допущено больше трех ошибок. (слайд 14) 

7. Подведение итогов. Рефлексия. 2 мин 
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(Учащиеся анализируют свою работу, выражают вслух свои впечатления, 

сдают карточки самооценивания). 

- Сегодня на уроке мы совершили виртуальное путешествие в страну 

«Упрощение выражений» и систематизировали знания по теме. 

- Какую цель мы ставили?  

- Достигли ли цели? 

- Что повторили в дороге? (Ответы учащихся.) 

Учащимся предлагается посчитать свои баллы в информационной карте и 

выставить себе оценку за урок, по следующим критериям:  

«17-21 баллов» - оценка «5»;  

«12-16 баллов» - оценка «4»;  

«7-11 баллов» - оценка «3»; 

«0-6 баллов» - оценка «2». (Слайд 15) 

Листы самооценки сдаются учителю на проверку.  

Рефлексия: 

А теперь, ребята, я вас попрошу выполнить еще одно задание. У вас на партах 

лежат желтый смайлик и синий. Если вы легко справлялись с работой на уроке, 

то прикрепите на доску желтый смайлик, если были какие-то затруднения, то 

прикрепите синий смайлик. 

- Поздравляю вас ребята, вот вы и стали жителями страны «Упрощение 

выражений». (Слайд 16) 

(Учитель выставляет оценки за урок.) 

8. Домашнее задание. 2 мин (слайд 17) 

(Записывают домашнее задание в дневниках.) 

Стр.85-87 повторить материал учебника. 

№ 622, 625 (б,в) 

Дополнительное задание придумать задачу уравнением по теме «Упрощение 

выражений» 

 (Учитель комментирует задания по домашней работе.) 
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