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ШКОЛЬНЫЙ КУРС МАТЕМАТИКИ 

КАК ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
И ЭФФЕКТИВНА� СРЕДА ФОРМИРОВАНИ� ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОС� 

 
Основным направлением совершенствовани� школьного математического 

образовани� сегодн� выступает гуманизаци� и гуманитаризаци�. Реализаци� 
права на качественное образование, построение индивидуальной образова�
тельной траектории — ключевые требовани� к школьному образованию, от�
меченные в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации�, 
в Федеральных государственных образовательных стандартах и других госу�
дарственных документах.  

Большой потенциал математики в развитии личности подчеркивают 
в своих трудах С.Л. Атанас�н, Г.В. Дорофеев, Л.П. Мартирос�н, М.Г. Мехтиев, 
А.Г. Мордкович, Г.И. Саранцев, Т.Ф. Сергеева, В.А. Тестов и др. Важнейшей за�
дачей школьного математического образовани� �вл�етс� обучение матема�
тике не ради усвоени� учащимис� ее контента, а с целью развити� личности, 
ее потенций. Механизм решени� данной задачи может быть эффективно 
определен с позиций культурологического подхода. 

Культурологический подход, благодар� развитию культурологической 
теории и теории поликультурных образовательных пространств (Е.В. Бонда�
ревска�, В.П. Борисенков, О.В. Гукаленко, А.Н. Джуринский, В.В. Краевский, 
Ю.Г. Круглов, А.А. Шогенов и др.�, зан�л одно из ведущих мест в концепци�х 
реформировани� системы отечественного образовани�. По�вление категории 
«поликультурное образовательное пространство� обусловлено объективны�
ми обсто�тельствами, в первую очередь, поликультурностью общества. Мы 
раздел�ем точку зрени� В.П. Борисенкова, подчеркивающего, что поликуль�
турность представл�ет собой качественную характеристику современного 
мира, где образование и культура неотделимы [1, с. 6�.  

Образовательное пространство представл�ет собой многоаспектный фе�
номен и понимаетс� как исторически предопределенное, взаимосв�занное 
объединение сфер общественной жизни и де�тельности человека — культу�
ры и образовани�: внутренний мир, опыт индивидуальности, как отражение 
усвоенной культуры; сам мир, социум, культура, где человек может занимать 
различные места и играть различные роли — «семиотические подпростран�
ства� [1, с. 1�–22�; «сложный пространственно-временной континуум и мно�
гослойна� структура взаимодействи� обыденного, инновационного, традици�
онного, религии, мифологии, высокого и массового искусства, картин мира, 
создаваемых разными народами� [4, с. 3�; «это … все то, что обуславливает 
глубокие изменени� в мультикультурном обществе� [3�. Как разновидность 
образовательного пространства следует, очевидно, рассматривать информа�
ционное пространство, обладающее свойствами многоликости и интеркуль�
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турности и предоставл�ющее человеку свободный доступ к ценност�м куль�
туры, возможность общени� «без границ�. 

Поликультурное образовательное пространство может быть проанализи�
ровано на нескольких уровн�х, взаимосв�занных между собой принципами 
построени� и функционировани� [5�. Определ�ющим в формировании лично�
сти школьника �вл�етс� уровень поликультурного образовательного про�
странства школы, поскольку:  

– обучение в школе совпадает по времени с основными этапами формиро�
вани� личностных качеств и характеристик;  

– школа служит средой, объедин�ющей усили� всех субъектов и сторон, 
заинтересованных в формировании личности учащегос�;  

– в школе может быть организовано специальное педагогическое сопро�
вождение данного процесса на основе построени� индивидуальной образова�
тельной траектории. 

Поликультурное образовательное пространство школы характеризуетс� 
«комплексом отношений: к личности как высшей ценности в педагогическом 
взаимодействии, как субъекту жизни, способной к культурному самоопреде�
лению и самоизменению; к педагогу как посреднику между человеком и куль�
турой, способному ввести его в мир культуры и оказать помощь и поддержку 
каждой личности в индивидуальном самоопределении в мире отношений, 
ценностей и де�тельности; к образованию, его содержанию как культурному 
процессу, в основе которого сто�т личность, личностный смысл, общечелове�
ческие и национальные ценности, диалог и сотрудничество; к школе, учебно�
му заведению как к целостному, поликультурному образовательному про�
странству, где живут и воссоздаютс� культурные ценности и образцы сов�
местной жизни детей и взрослых, осуществл�етс� интеркультурна� комму�
никаци�, межнациональное воспитание человека культуры� [3�. В среде по�
ликультурного образовательного пространства школы на принципах аксио�
логии потенциально обеспечены учет внутреннего мира учащегос� и целена�
правленное функционирование системы педагогического сопровождени� его 
развити�. Другими словами, поликультурное образовательное пространство 
школы выступает как среда удовлетворени� образовательных, познаватель�
ных и культурных потребностей учащегос�, форма его социально-
педагогической поддержки.  

Школьный курс математики, �вл��сь подструктурой поликультурного об�
разовательного пространства школы, также обладает свойствами и характе�
ристиками, создающими предпосылки дл� развити� личности школьника: ак�
сиологичность и субъективность, наличие потенциала свободы, многофунк�
циональность, многопрофильность, высока� степень адаптивности и измен�
чивости, высокий уровень вариативности и др. Как самодостаточна� система, 
школьный курс математики обеспечивает диалог культур субъектов процесса 
образовани�, интеграцию получаемых знаний в целостную картину мира, ре�
флексию и планирование, саморегул�цию, творчество, саморазвитие, форми�
рование логики мышлени�, т.е. �вл�ет собой среду, условие и средство само�
актуализации личности, развити� ее потенций. 
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Принципы функционировани� школьного курса математики как состав�
л�ющего поликультурного образовательного пространства школы — суть:  

– объективность — учет в процессе обучени� предмету объективно суще�
ствующего уровн� математической культуры, математических способностей, 
индивидуальных характеристик и личностных качеств школьника;  

– интегративность и системность — математика рассматриваетс� как 
часть системы развити� личности учащегос�; содержание дисциплины 
направлено как на формирование математической культуры, так и на форми�
рование интегральных качеств личности и их компонентов-подсистем; 

– субъектность — изучение математики строитс� как процесс, основанный 
на «свободе выбора� учащимс� не только стратегий решени� математических 
задач, но и стратегий взаимодействи�, уровн� сложности задач и др.;  

– поликультурной обусловленности кумул�тивного прогрессивного раз�
вити� — предполагаетс� опора в обучении на «надпредметность� и «междис�
циплинарность� математики, обеспечение преемственности в обучении пред-
мету, включение в содержание школьного курса математики задач практиче�
ской направленности и культурно-исторического содержани�; 

– активность школьника и педагогически управл�емое развитие — опора 
на активность учащегос� на основе учета его индивидуальных характеристик; 
индивидуализаци� педагогического сопровождени� на основе адаптивности 
и вариативности обучени�.  

Определ�� средства формировани� личности учащихс� в подпространстве 
«Школьный курс математики�, целесообразно исходить из следующих сооб�
ражений: поскольку образование в своей основе строитс� на коммуникации и 
взаимодействии субъектов, поликультурное образовательное пространство 
школы можно рассматривать как совокупность семиотических образователь�
ных пространств (М.Ю. Лотман�, в которые включен школьник. Такими семи�
отическими пространствами выступают: класс как формальна� группа, класс�
ный коллектив, школьные учебные дисциплины, урок и др. Семиотические 
пространства школы интеркультурны по своей сути. В частности, поликуль�
турность семиотического пространства «Школьный курс математики� опре�
дел�етс� «надпредметностью� [2� и «наднациональностью� содержани�, гу�
манистической направленностью обучени� математике.  

Семиотические пространства, в свою очередь, могут рассматриватьс� как 
совокупность семантических полей (А. Менегетти�, существующих между 
субъектами образовательного процесса: «�–пространства� отдельных уча�
щихс�, учителей, родителей, администрации школы и др. Как семантическое 
поле может пониматьс� система «ученик — школьный курс математики — 
учитель�, в которой объектом взаимодействи� выступают дидактические 
единицы школьного курса математики: пон�ти�, определени�, аксиомы, тео�
ремы, задачи. Данное семантическое поле (как и все семантические пол�� ха�
рактеризуетс� специфическими цел�ми, содержанием и формами познани�. 
Однако его функционирование подчинено цели поликультурного образова�
тельного пространства школы — развитию личности. Средством развити� 
потенций личности в рассматриваемом семантическом поле служат дидакти�
ческие единицы школьного курса математики, поскольку: их изучение допус�
кает и во многом определ�ет познавательную де�тельность учащегос�; алго�
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ритмы усвоени� дидактических единиц соответствуют стратеги�м самосто��
тельной познавательной де�тельности; процесс усвоени� основных дидакти�
ческих единиц может быть построен с учетом индивидуальных особенностей 
и математической культуры школьника. 

Очевидно, что проведенные рассуждени�, в целом, инвариантны ко мно�
гим школьным дисциплинам. Специфические особенности школьного курса 
математики про�вл�ютс� в средствах формировани� личности школьника 
(дидактические единицы школьного курса математики�, в методах обучени�, 
в содержании и структуре самой учебной дисциплины.  

Заключа� сказанное, отметим: применение идей культурологического 
подхода к анализу школьного курса математики дает возможность предста�
вить его как поликультурное образовательное пространство. Такое понима�
ние ключевой школьной дисциплины позвол�ет на теоретико-методологи-
ческом уровне определить эффективные пути и методы совершенствовани� 
школьного математического образовани�, расшир�ет возможность анализа 
содержани� и методов обучени� предмету, позвол�ет определить школьный 
курс математики в качестве эффективной среды формировани� личностных 
основ школьника. 
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