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К вопросу формирования образовательной категории «понимание» при изучении 

школьного курса математики 

В статье рассмотрено наполнение элементов методической системы для формирования образовательной катего-

рии «понимание». В рамках приведенного наполнения методической системы на языке деятельностного подхода (тер-

минология О.Б. Епишевой) в надежно опознаваемых действиях субъектов образовательного процесса (учителя и уче-

ника) представлены дидактические материалы для разработки конспекта урока по теме «Треугольники и их виды»  

(5-й класс) при формулировке образовательной цели «развитие понимания о треугольниках». 
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The article considers the content of the elements of the methodological system for the formation of the educational cate-
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Введение 

Федеральный государственный стандарт 

(ФГОС) [12] в ходе освоения программ основного 

общего образования предполагает приобретение 

обучающимися элементов социального опыта (в 

частности, знаний, умений и навыков, опыта реше-

ния проблем и творческой деятельности). Сказан-

ное означает, что школьники должны понимать 

содержание и сущность используемых понятий, 

связи между ними, а так же, как использовать по-

лученные предметные знания и умения не только 

в рамках урока, но и в жизни. Согласно О.Б. Епи-

шевой категория «понимание» является главной 

особенностью усвоения математики, по её мне-

нию, если обучающийся не понимает математиче-

ский материал, то нет смысла в дальнейшем изу-

чении какой-либо темы. Знания и умения без по-

нимания формируются благодаря заучиванию, и 

ученик свои только заученные знания и умения на 

практике и в жизни применить не сможет, «озна-

комление учащихся с приёмами деятельности не-

достаточно – можно знать о способе деятельности, 

но не владеть им» [3].  

В контексте указанных положений сформу-

лируем задачу, связанную с формированием обра-

зовательной категории «понимание». При этом 

укажем, что суть решения поставленной задачи – 

это целевое выделение наполнения элементов ме-

тодической системы.  

В процессе решения задачи разработаем ил-

люстративный материал для формирования обра-

зовательной категории «понимание» при изучении 

конкретной темы «Треугольники» в курсе матема-

тики 5-го класса. 

Исследовательская часть 

В рамках решения сформулированной задачи 

исследуем формирование категории «понимание» 

как относительно новой, по сравнению с другими 

образовательными категориями (знания, умения, 

навыки). Для этого, в первую очередь, выясним 

сущность и деятельностное наполнение этой  

категории.  

В современной педагогической литературе 

авторы по-разному формулируют суть категории 

«понимание». 

По мнению Л.А. Селицкой [9], понимание – 

это определенная форма воспроизведения объекта 

в знании, возникающая у субъекта в процессе вза-

имодействия с познаваемой реальностью. Со-

гласно В.В. Знакову [4], понимание – это всегда 

процесс и результат сопоставления, существую-

щего с должным. В.А. Лекторский указал, что по-

нимание – это не способ постижения мира, а 

только его момент, момент получения знания о 

действительности [7]. А.А. Брудный подчерки-

вает, что понимание – это «…узел, связывающий 

познание и общение воедино» [1, С.115]. Согласно 

[11], понимание – способность постичь смысл и 

значение чего-либо и достигнутый благодаря 

этому результат. В качестве показателя понимания 

может выступать интерпретация материала уча-

щимся (объяснение, краткое изложение) или же 

предположение о дальнейшем ходе событий 

(предсказание последствий, результатов). Такие 
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учебные результаты превосходят простое запоми-

нание материала.  

В нашей работе мы будем рассматривать «по-

нимание» с позиции О.Б. Епишевой как готов-

ность к преобразованию изученного из одной 

формы в другую к его интерпретации, а именно: 

умение устанавливать связи, приводить примеры, 

контрпримеры, толковать и раскрывать смысл [3]. 

Принимаемая трактовка, на наш взгляд, содержит 

все вышеуказанные позиции, раскрывая и фикси-

руя при этом надежно опознаваемые действия обу-

чающихся. 

Для формирования выделенной категории 

наполним элементы методической системы, вы-

брав структуру А.М. Пышкало [8]. 

Цель – формирование понимания.  

Средства – специальные задания и дидакти-

ческие материалы (учебники, учебные пособия, 

дидактический материал, тестовый материал, 

средства наглядности, ТСО, а также учебные ком-

пьютерные программы и др.).  

Формы – групповая и индивидуальная.  

Содержание – правила, описание понятий, 

теоремы и их роль, задачи, рисунки, схемы, специ-

ально разработанный дидактический материал с 

заданиями.  

Методы – (как способы действия учителя и 

ученика и их взаимодействие, согласно Ю.М. Ко-

лягину [5, С.318], А.В. Хуторскому [13, С.22] в 

классификации Лернера-Скаткина [6, С.11]) – объ-

яснительно-иллюстративный, исследовательский.  

Конкретизируем указанное наполнение на 

языке деятельностного подхода (согласно О.Б. 

Епишевой) и опишем деятельность учителя и уче-

ника в таких элементах методической системы как 

цель и методы для конкретной темы школьного 

курса математики. 

Для иллюстрации наполнения элементов и 

описания связей между ними представим матери-

алы для составления конспекта урока, направлен-

ного на развитие понимания в теме «Треугольники 

и их виды». При этом укажем, что, согласно О.Б. 

Епишевой [3, С. 93], понимание формируется на 

трех уровнях. Формулируя цель «развитие понима-

ния», примем следующую трактовку «развития»: 

переход от 1-го уровня на 2-й или от 2-го на 3-й. Со-

ставляя конспект урока на развитие понимания о 

«Треугольниках и их видах» в пятом классе, укажем 

переход с 1-го уровня на 2-й уровень.  

Из начальной школы ученик узнает и воспро-

изводит треугольник, он узнает и называет сто-

роны треугольника, вершины, углы, может нари-

совать и привести примеры треугольника, то есть 

понимание сформировано на первом уровне. 

Уточняя приведенное наполнение для вы-

бранной темы, имеем: цель – развитие понимания 

о треугольниках и их видах (перевод понимания на 

второй уровень). 

На языке деятельностного подхода согласно 

О.Б. Епишевой [3, С.111], сформулируем задачи 

учителя и ученика для организации работы в про-

цессе выполнения заданий, направленных на фор-

мирование «понимания».  

1. Привести примеры и контрпримеры к по-

нятию. Деятельность учителя: описывает и иллю-

стрирует понятие «Треугольник», обсуждает вме-

сте с учениками наполнение понятия. Деятель-

ность ученика: приводит примеры, иллюстрирую-

щее понятие, приводит контрпримеры (то есть 

примеры фигур, не являющихся треугольниками).  

2. Прочитать словами данную символиче-

скую информацию (рисунок или чертеж треуголь-

ников). Деятельность учителя: предъявляет чер-

тежи треугольников (равносторонних, разносто-

ронних, равнобедренных, прямоугольных, тупо-

угольных, остроугольных) и обсуждает с учащи-

мися данную информацию. Деятельность ученика: 

формулирует словами данную учителем символи-

ческую информацию. 

3. Перекодировать известную словесную 

информацию (определение, понятие, теорему, 

правило) в виде схемы, рисунка, чертежа, графика, 

символической записи, блок-схемы, диаграммы, 

таблицы, опорного сигнала или конспекта, нагляд-

ного пособия, другой произвольной иллюстрации. 

Деятельность учителя: формулирует словесную 

информацию о видах треугольника, обсуждает её 

вместе с учениками. Деятельность ученика: пере-

водит словесную информацию о видах треуголь-

ника в две схемы (виды треугольников по сторо-

нам, виды треугольников по углам). 

4. Подвести данный объект под понятие или 

свойство в различных формах их задания. Дея-

тельность учителя: предъявляет текст о разных ви-

дах треугольников и чертеж (картинку) к каждому 

виду, описывает характеристики, указывает воз-

можность установления вида треугольника (изме-

рение сторон и сравнение, измерение углов), 

предъявляет чертежи с изображением различных 

треугольников. Деятельность ученика: сопостав-

ляет материал со своими знаниями и понимани-

ями, устанавливает общее, связи и описывает каж-

дый треугольник с использованием характеристик 

о каждом треугольнике (равнобедренном, равно-

стороннем, остроугольным, тупоугольным и пря-

моугольным). 

5. Установить соответствие между двумя си-

стемами объектов по изученной теме. Деятельность 

учителя: предоставляет два объекта – «Треуголь-

ники» и «Четырехугольники», обсуждает их с уче-

никами, предоставляет две построенные схемы по 

видам треугольников. Деятельность ученика: уста-

навливает соответствие между объектами. 

6. Ответить на вопросы, отражающие при-

чинно-следственные связи: «Зачем…», «По-

чему…». Деятельность учителя: описывает, при-

водит примеры причинно-следственной связи по 

теме «Треугольники и их виды», формулирует во-

просы. Деятельность ученика: отвечает на во-

просы, содержащие ключевые слова «Зачем…», 
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«Почему…», самостоятельно формулирует во-

просы, содержащие указанные ключевые слова. 

Содержание – описание понятия треуголь-

ник, виды треугольников (по углам и сторонам), 

задачи, рисунки, специально разработанный ди-

дактический материал с заданиями. Форма – урок-

диалог (групповая и индивидуальная формы обу-

чения). Методы – объяснительно-иллюстратив-

ный, исследовательский.  

В рамках идеологии [2] и согласно предло-

женной в [10, С.165-166] структуре представим 

описанный выше материал системно в таблице. 

Таблица 1 

Деятельность учителя и ученика для развития образовательной категории «понимание»  

при изучении темы «Треугольники и их виды» (5-й класс) 

Цель, задачи Деятельность учителя Деятельность учеников 

Цель: разви-

тие понима-

ния о тре-

угольниках и 

их видах. 

Задачи:  

1.Обсужде-

ние особен-

ностей гео-

метрической 

фигуры «тре-

угольник»; 

2.Обсужде-

ние информа-

ции о видах 

треугольни-

ков; 

3.Выполне-

ние заданий, 

связанных с 

измерением и 

сравнением 

сторон и уг-

лов треуголь-

ников 

Формулирует задание для воспроизведения 

информации о том, что такое ломаная линия, 

предъявляет рассказ о треугольнике, обсуждает 

вместе с учениками наполнение понятия. Фор-

мулирует задание: «Постройте в тетради произ-

вольный треугольник. Обозначьте его. Назо-

вите вершины, стороны и углы этого треуголь-

ника. Определите их количество». 

Предъявляет чертежи треугольников (равно-

сторонних, разносторонних, равнобедренных, 

прямоугольных, тупоугольных, остроуголь-

ных) и обсуждает с учащимися данную инфор-

мацию. 

Формулирует задание: 

«Объясните, почему дается именно такое 

название каждому треугольнику (равносторон-

ний, разносторонний, равнобедренный, прямо-

угольный, тупоугольный или остроугольный)». 

Предъявляет информацию о видах треуголь-

ников. Формулирует задание: перевести дан-

ную информацию в две схемы: 1) виды тре-

угольников по сторонам, 2) виды треугольни-

ков по углам. 

Объясняет, как удобно обозначить на чер-

теже особенности треугольников согласно 

названию, и как проверить и узнать, подходит 

ли треугольник под название. 

Приводит примеры причинно-следственной 

связи между названиями видов и особенно-

стями треугольников. Обсуждает возможность 

изменения схемы «Виды треугольников по сто-

ронам» (при разделении на разносторонние и 

равнобедренные и выделении среди равнобед-

ренных равносторонних). Обсуждает возмож-

ность построения и введения аналогичных 

названий для некоторых четырехугольников. 

Формулирует вопросы ученикам по теме «Тре-

угольники и их виды», включая установление 

связей между двумя полученными схемами, 

например, «Ответьте на вопрос: почему тупо-

угольный треугольник не может быть равно-

сторонним?», «Объясните, какое название 

можно дать конкретному равнобедренному 

треугольнику, используя термины «тупоуголь-

ный, остроугольный, прямоугольный», «Объ-

ясните, зачем нужно описывать треугольники и 

по сторонам и по углам (приведите примеры с 

помощью чертежей, которые показывают важ-

ность указания и особенности сторон и особен-

ности углов для точного описания конкретного 

треугольника) 

Формулируют разные (возможные) определения 

ломаной и приводят примеры, иллюстрирующее 

понятие «Треугольник», приводят контрпримеры.  

Выполняют задание учителя, комментируют ре-

шение одного из заданий публично, например, у 

доски. 

 Формулируют словами данную учителем сим-

волическую информацию. Описывают понятия 

равностороннего, разностороннего, равнобедрен-

ного, прямоугольного, тупоугольного и остро-

угольного треугольников.  

Используя обобщенные связи между треуголь-

никами и их видами, зарисовывают, измеряют эле-

менты каждого треугольника, дают название каж-

дому треугольнику с объяснениями. 

По возможности, устанавливают связи между 

названиями треугольников по сторонам и углам. 

Преобразуют словесный материал, данный учите-

лем, в две схемы «Виды треугольников по сторо-

нам», «Виды треугольников по углам» и выделяют 

характеристику для каждого вида с вербальным 

комментарием, например: 

Рис.1. Виды треугольников по сторонам 

 
Рис.2. Виды треугольников по углам 

 

Отвечают на вопросы учителя, используя обоб-

щенные связи между треугольниками по сторонам 

и углам. 

Придумывают вопросы на установление связей 

между материалами полученных схем 

Заключение 

Виды треуго-

льников по

сторонам  

Три разные стороны Две равные стороны Три равные стороны

Виды треуго-
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углам

Прямоу-
гольный 

треуго-льник

Тупоуго-
льный треуго-

льник

Остроу-
гольный 

треуго-льник
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Проведенная нами работа по включению в 

учебный процесс представленного материала при 

наблюдении за учебно-познавательными действи-

ями обучающихся, а также обсуждение результатов 

с учителями математики показывает, что его ис-

пользование в процессе реальной обучающей дея-

тельности способствует формированию образова-

тельной категории «понимание» (в терминологии 

О.Б. Епишевой [3]), и создает основу для успеш-

ного решения задач по теме «Треугольники». 

Кроме того укажем, что реализация проиллюстри-

рованного подхода может быть аналогично прове-

дена на других темах школьного курса математики. 
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