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ШКОЛЬНЫЙ КУРС МАТЕМАТИКИ КАК ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНА-

ВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

В статье проведен анализ возможности понимания школьного курса 

математики как поликультурного образовательного пространства. Показано, 

что школьный курс математики в полной мере отвечает признакам поликуль-

турного образовательного пространства, его потенциальные возможности со-

ставляют сущность педагогических условий формирования познавательной 

компетентности учащихся.  

Ключевые слова: школьный курс математики; познавательная компе-

тентность; опыт самостоятельной познавательной деятельности; поликуль-

турное образовательное пространство  

 

SCHOOL MATHEMATICS COURSE AS A MULTICULTURAL 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF FORMATION COGNITIVE COM-

PETENCY OF PUPILS 

The article analyzes the possibility of understanding the school mathematics 

as a multicultural educational environment. The article shows that school mathe-

matics course fully match features of multicultural educational environment. Its 



potential opportunities constitute the essence of pedagogical conditions of forma-

tion cognitive competency of pupils. 

Keywords: school mathematics course; cognitive competency; competency 

self-regulated learning; multicultural educational environment 

 

Решение проблемы формирования личностного опыта учащегося об-

щеобразовательной школы в сфере саморегулируемой познавательной дея-

тельности, его познавательной компетентности – одна из ключевых задач со-

временной системы образования. 

Большими потенциальными возможностями для формирования инте-

гральной качественной характеристики личности учащегося, отражающей 

его стремление и способность накапливать и реализовывать свой потенциал в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности для успешного реше-

ния личностно-значимых (в том числе – учебных) задач, обладает школьный 

курс математики. Его потенциал в развитии познавательной самостоятельно-

сти учащихся дает основание ставить вопрос об определении школьного кур-

са математики в качестве эффективной среды и условия формирования по-

знавательной компетентности школьников, рассматривать школьный курс 

математики как поликультурное образовательное пространство. 

Проанализируем особенности и значимость школьного курса матема-

тики как составляющей поликультурного образовательного пространства 

школы в формировании познавательной компетентности учащегося.  

В последние десятилетия, благодаря развитию культурологической 

теории и теории поликультурного образовательного пространства (Е.В. Бон-

даревская, В.П. Борисенков, О.В. Гукаленко, А.Н. Джуринский, В.В. Краев-

ский, Ю.Г. Круглов, А.А. Шогенов и др.), культурологический подход занял 

одно из ведущих мест в концепциях реформирования современного отечест-

венного образования.  

Появление категории "поликультурное образовательное пространство" 

обусловлено объективными обстоятельствами, в первую очередь, поликуль-



турностью общества. Мы разделяем точку зрения В.П. Борисенкова, подчер-

кивающего, что поликультурность представляет собой качественную харак-

теристику современного мира
1
, где образование и культура неотделимы. 

О.Н. Астафьева отмечает, что Человечество в своей истории еще не знало 

"такой плюрализации – сосуществования в едином пространстве/времени 

разнообразных норм и ценностей, артефактов, образцов отношений, стилей и 

образов жизни"
2
.  

Под поликультурным образовательным пространством понимается од-

новременно "сложный пространственно-временной континуум и многослой-

ная структура взаимодействия обыденного, инновационного, традиционного, 

религии, мифологии, высокого и массового искусства, картин мира, созда-

ваемых разными народами"
3
, "это не только учреждения, специально создан-

ные и предназначенные для воспитания и образования подрастающего поко-

ления…, но и …, все то, что обуславливает глубокие изменения в мульти-

культурном обществе"
4
.  

Поликультурное образовательное пространство обладает рядом 

свойств и характеристик, создающих предпосылки для формирования и раз-

вития познавательной компетентности.  

О.В. Гукаленко отмечает как важнейшие свойства поликультурного 

образовательного пространства аксиологичность и высокий уровень субъ-

ектности: "Высшей ценностью поликультурного образовательного простран-
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ства является человек, личность учащегося, а главный смысл и цель образо-

вания … связаны с его развитием, социально-педагогической поддержкой, 

защитой индивидуальности, ненасильственным культуросообразным воспи-

танием, созданием условий для творческой самореализации"
5
.  

А.А. Шогенов выделяет следующие характеристики образовательного 

пространства:  

– потенциал свободы как возможность реализации образования в рам-

ках "принципов и приоритетов образовательной политики, заявленных юри-

дически", основанный на гармоничном и свободном сочетании общечелове-

ческих ценностей, современных достижений глобальной мировой культуры, 

национально- и территориально-культурных традиций территориальных со-

обществ, народов, этносов и субэтносов Российской Федерации; 

– многофункциональность – "соответствие многообразным целям, воз-

можность решения разного уровня и типа задач, осуществление разнообраз-

ных видов образовательной деятельности"; 

– многопрофильность – возможность предоставления "широкого спек-

тра образовательных услуг, дифференцированных по признакам разных ви-

дов содержания (в том числе, технологий образования)"; 

– высокая степень адаптивности и изменчивости, "образовательной то-

лерантности"; 

– высокий уровень вариативности (в целях, содержании, технологиях, 

организационных моделях и др.) и, одновременно, системность в применении 

"образовательных парадигм и практик, образовательных «институций» и 

способов взаимодействий субъектов образования"
6
. 
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Названные свойства составляют сущность условий формирования по-

знавательной компетентности школьников. Как следствие, поликультурное 

образовательное пространство являет собой среду формирования опыта са-

мостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

Поликультурное образовательное пространство может рассматриваться 

на нескольких уровнях, взаимосвязанных между собой принципами построе-

ния и функционирования: общефедеральное образовательное пространство 

России, национально-региональные образовательные пространства субъектов 

федерации, территориально-региональные образовательные пространства 

субъектов федерации, муниципальные образовательные пространства, ло-

кальные (внутриучрежденческие, микросоциальные) образовательные про-

странства, семейные образовательные пространства, индивидуально-

личностные образовательные пространства
7
. Каждый из уровней характери-

зуется развитой системой педагогического сопровождения образования под-

ростков и молодежи.  

Определяющим в формировании опыта учащегося в сфере самостоя-

тельной познавательной деятельности является уровень поликультурного об-

разовательного пространства школы. Школа – основной институт формиро-

вания познавательной компетентности учащихся, поскольку: 

– обучение в школе совпадает по времени с основным периодом фор-

мирования опыта личности в сфере самостоятельной познавательной дея-

тельности; 

– школа может объединить и сплотить усилия всех субъектов и сторон, 

заинтересованных в формировании познавательной компетентности у уча-

щихся; 

– в школе может быть организовано специальное педагогическое со-

провождение процесса саморегулируемого познания личности, сочетающее 
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самоуправление и управление самостоятельной познавательной деятельно-

стью учащихся на основе учета индивидуальных особенностей каждого 

школьника.  

Поликультурное образовательное пространство школы характеризуется 

"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 

культурой, способному ввести его в мир культуры и оказать помощь и под-

держку каждой личности в индивидуальном самоопределении в мире отно-

шений, ценностей и деятельности; к образованию, его содержанию как куль-

турному процессу, в основе которого стоят личность, личностный смысл, 

общечеловеческие и национальные ценности, диалог и сотрудничество; к 

школе, учебному заведению как к целостному, поликультурному образователь-

ному пространству, где живут и воссоздаются культурные ценности и образцы 

совместной жизни детей и взрослых, осуществляется интеркультурная комму-

никация, межнациональное воспитание человека культуры"
8
. 

Реализация перечисленных выше качеств образовательных пространств 

на уровне поликультурного образовательного пространства школы осущест-

вляется, в том числе, посредством системы учебных дисциплин. Ключевую 

роль в данной системе играет математика, преподавание (изучение) которой 

строится на следующих принципах: 

– объективности – учет в процессе обучения объективно существующе-

го уровня математической культуры, уровня математических способностей и 

индивидуальных характеристик школьника;  
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– интегративности и системности – математика рассматривается как 

часть системы развития личности учащегося; содержание дисциплины на-

правлено как на формирование математической культуры, так и на формиро-

вание интегральных качеств личности (в т.ч. – познавательной компетентно-

сти) и их компонентов-подсистем; 

– субъектности – изучение математики строится как процесс, основан-

ный на "свободе выбора" учащимся не только стратегий решения математи-

ческих задач, но и стратегий взаимодействия, выбора уровня и сложности за-

дач и др.;  

– поликультурной обусловленности кумулятивного прогрессивного 

развития – предполагается опора в обучении на "надпредметность" и "меж-

дисциплинарность" математики (Н.Х. Розов, А.В. Боровских и др.), включе-

ние в содержание школьного курса математики задач практической направ-

ленности и культурно-исторического содержания; 

– активности школьника и педагогически управляемого развития – 

опора на активность учащегося на основе учета его индивидуальных харак-

теристик; индивидуализация педагогического сопровождения на основе 

адаптивности и вариативности обучения.  

Школьный курс математики, входя в поликультурное образовательное 

пространство школы, обладает свойствами и характеристиками, создающими 

предпосылки для формирования и развития познавательной компетентности 

учащегося: аксиологичность и субъективность, наличие потенциала свободы, 

многофункциональность, многопрофильность, высокая степень адаптивности 

и изменчивости, высокий уровень вариативности и др. Существуя как само-

достаточная система, школьный курс математики обеспечивает диалог куль-

тур субъектов процесса образования, интеграцию знаний в целостную карти-

ну мира, культурную рефлексию, саморегуляцию, творчество, саморазвитие, 

т.е. являет собой среду, условие и средство самоактуализации личности уча-

щегося, развития его потенций, в частности – познавательной компетентно-

сти. 



Педагогическое сопровождение самоуправляемого учения при изуче-

нии школьного курса математики в поликультурном образовательном про-

странстве школы акцентируется на личности учащегося, его внутреннем ми-

ре, его культуре. Формирование познавательной компетентности в таких ус-

ловиях предполагает целенаправленное функционирование системы педаго-

гического сопровождения, построенной на аксиологических принципах и 

включающей в себя: цели и задачи образовательного пространства, направ-

ленные на создание условий, способствующих самореализации личности; со-

держание, отражающее культурное многообразие современного общества, 

опыт различных социальных групп, а также – индивидуальный опыт учаще-

гося; методы, способствующие активизации самоуправляемой познаватель-

ной деятельности, учитывающие уровень культуры личности учащегося (в 

том числе – математической) и требующие применения ранее сформирован-

ного опыта; формы, построенные на диалоге субъектов учебно-воспитатель-

ного процесса, допускающие и стимулирующие взаимообогащение их опыта 

и культуры; педагогические средства, способствующие формированию опы-

та самостоятельной познавательной деятельности и развитию, обогащению, 

тем самым, индивидуально-личностного образовательного пространства ка-

ждого учащегося; технологии, описывающие методику педагогического со-

провождения процесса самоуправляемого познания учащихся. 

Ключевой характеристикой познавательной компетентности учащегося 

является саморегулируемая познавательная деятельность. Ее педагогическое 

сопровождение предполагает создание условий, способствующих активиза-

ции процесса самоуправляемого учения и самореализации личности. По-

скольку создание (конструирование) условий для саморазвития личности – 

сущность положений конструктивистской дидактики, то, решая вопрос о так-

тической стороне формирования опыта саморегулируемого познания при 



изучении математики в поликультурном образовательном пространстве шко-

лы, целесообразно опираться на идеи педагогики конструктивизма
9
.  

Педагогическая философия конструктивизма, идеи которой эффектив-

но внедряются в образование большинства западных стран, в отечественном 

образовании только начинает заявлять о себе. Педагогика конструктивизма – 

педагогика гуманизма, личностно ориентированного образования и развития 

личности. Педагогическая философия конструктивизма является антиподом 

философии бихевиоризма. Зародившись в трудах Дж. Брунера, Г. Гарднера, 

Дж. Дьюи, Ж. Пиаже, Л.С. Выготского, идеи конструктивистской дидактики 

получили воплощение во многих авторских методиках саморазвития и "сво-

бодного воспитания" (М. Монтессори, Р. Штейнер, С. Френе и др.). Техноло-

гии обучения, разрабатываемые в свете идей конструктивистской дидактики 

(R. Kersten, L.A. Pongratz, Н. Mandl, R. Mayer, J. Sweller и др.), опираются на 

идеи личностного подхода (К.А. Абульханова-Славская, И.С. Кон, А.В. Муд-

рик, В.В. Давыдов, Я.Л. Коломинский, А.В. Петровский, И.С. Якиманская и 

др.) и развивающего обучения (М.И. Махмутов, П.И. Пидкасистый, 

И.Я. Лернер, Ш.А. Амонашвили и др.). 

Педагогики конструктивизма рассматривается как педагогическая фи-

лософия, идеологически близко стоящая к личностно ориентированному 

подходу
10

. Общими условиями организации образовательного процесса на 

основе идей личностно ориентированного обучения и конструктивистской 

дидактики является выполнение совокупности требований: цель процесса 

образования – создание условий для развития личности и индивидуальности 

каждого учащегося; построение системы педагогического сопровождения на 

аксиологических принципах; рассмотрение всех участников учебно-

воспитательного процесса как его субъектов; создание системы педагогиче-
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ского сопровождения, включающей в себя на основе положений культуросо-

образности содержание, методы, формы и педагогические средства, отра-

жающие социокультурный и личностный опыт и способствующие обогаще-

нию индивидуально-личностного образовательного пространства индивиду-

альности каждого учащегося. 

Конструктивистская дидактика конкретизирует цели личностно ориен-

тированного подхода в обучении и предлагает пути их достижения. Тем са-

мым, она отражает тактику учебно-воспитательного процесса по реализации 

стратегических положений личностно ориентированной парадигмы образо-

вания
11

. Принципы организации обучения: гуманистический характер отно-

шений, учет индивидуальных особенностей, деятельностный подход, актив-

ность учащегося, опора на его субъективный опыт и самостоятельность. 

Применение идей личностно ориентированного обучения и педагогики 

конструктивизма целесообразно, выгодно и эффективно в формировании по-

знавательной компетентности при изучении школьного курса математики, 

что обусловлено рядом факторов: 

– рассматриваемые концепции глубоко ориентированы на индивиду-

альность личности школьника. В то же время, и процесс решения математи-

ческих задач (даже при известных учащемуся алгоритмах решения) всегда 

индивидуально-специфичен, как специфичен и процесс формирования опыта 

самостоятельной познавательной деятельности личности; 

– концепции предусматривают вариативность и свободу выбора, что 

является неотъемлемым атрибутом изучения школьного курса математики и 

процесса формирования познавательной компетентности учащегося; 

– в концепциях признается неэффективной передача знаний учащемуся 

в готовом виде; эффективными признаются учебные задания, имеющие лич-

ностный смысл. Обучение математике изначально предполагает преимуще-
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ственное применение продуктивных методов, создание условий для развития 

и саморазвития учащихся; 

– концепции ориентированы на целенаправленное саморазвитие и "са-

мосроительство" личности в ходе ее активного взаимодействия с обществом 

и окружающей средой в течение всей жизни человека. Школьный курс мате-

матики ориентирован на "сформированность представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позво-

ляющем описывать и изучать реальные процессы и явления" (ФГОС); 

– основу концепций составляет идея сочетания сотрудничества и "мяг-

кого" управления учением со стороны педагога посредством создания усло-

вий для саморегулируемого познания. Данная идея в полной мере соответст-

вует принципам деятельности учителя математики, направленной на форми-

рование математической культуры каждого учащегося через управление его 

познавательной деятельностью. Значимую роль в обучении математики иг-

рают интерактивные формы обучения. 

Перечисленные факторы, очевидно, составляют систему педагогиче-

ских условий эффективности формирования познавательной компетентности 

учащихся при изучении школьного курса математики в поликультурном об-

разовательном пространстве школы:  

– аксиологические цели изучения математики;  

– ориентация на индивидуализированность обучения;  

– создание условий для вариативности учения и свободы выбора учеб-

ных стратегий и учебного материала;  

– опора на задачи, имеющие личностный смысл и практическую на-

правленность содержания;  

– применение продуктивных методов обучения и дозированной помо-

щи учащимся;  

– использование интерактивных форм обучения. 

Обобщая сказанное, отметим: школьный курс математики, обладая 

свойствами и характеристиками образовательного пространства, может рас-



сматриваться как составляющая поликультурного образовательного про-

странства школы. В основе преподавания (изучения) математики в поликуль-

турном образовательном пространстве школы лежат принципы личностно 

ориентированного обучения и педагогики конструктивизма. Школьный курс 

математики создает предпосылки для формирования и развития познаватель-

ной компетентности учащихся, являет собой среду, условие и средство фор-

мирования опыта самостоятельной познавательной деятельности школьника. 
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