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Аннотация: Данная работа посвящена исследованию эффективных методов 
формирования общей культурной компетенции учащихся в процессе обу-
чения математике с использованием междисциплинарного подхода. Автор 
подчеркивает, что интеграция исторического контекста науки в препода-
вание математики способствует более глубокому восприятию материала и 
развитию когнитивных способностей учащихся. В аннотируемых источниках 
рассматриваются различные подходы к включению исторических аспектов в 
учебный процесс, а также методы, позволяющие скомбинировать матема-
тические знания с другими областями науки и культуры. Представленные 
материалы показывают, что междисциплинарная интеграция способствует 
не только развитию предметных знаний, но и метапредметных и личност-
ных результатов обучения. Включение исторического материала в изучение 
математических тем обогащает образовательный процесс, делает его более 
осмысленным и связано с реальными достижениями человеческой мысли, 
что, в свою очередь, повышает мотивацию учащихся к изучению науки и спо-
собствует формированию общей культурной компетенции.
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Summary: This work is devoted to the study of effective methods for 
developing students' general cultural competence in the process of 
teaching mathematics using an interdisciplinary approach. The author 
emphasizes that the integration of the historical context of science 
into the teaching of mathematics contributes to a deeper perception 
of the material and the development of students' cognitive abilities. 
The annotated sources consider various approaches to the inclusion of 
historical aspects in the educational process, as well as methods that allow 
combining mathematical knowledge with other areas of science and 
culture. The presented materials show that interdisciplinary integration 
contributes not only to the development of subject knowledge, but also 
to meta-subject and personal learning outcomes. Inclusion of historical 
material in the study of mathematical topics enriches the educational 
process, makes it more meaningful and relates to real achievements of 
human thought, which, in turn, increases students' motivation to study 
science and contributes to the formation of general cultural competence.
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В контексте российской образовательной полити-
ки одним из кардинальных аспектов является его 
стремление к интеграции общекультурной компе-

тенции в процесс образования. Этот приоритет отража-
ется в нормативных документах, таких как Федеральный 
закон "Об образовании в Российской Федерации" (2012) 
и Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (2010). В этих 
документах акцентируется на необходимости реализа-
ции образовательной программы, ориентированной на 
всестороннее формирование культурной идентичности 
учащихся, включая духовно-этическое, гражданское, со-
циальное, личностное и когнитивное развитие.

Образовательный процесс должен не просто гаран-
тировать адекватное усвоение академических знаний, 

компетенций и профессиональных навыков среди уча-
щихся, но и способствовать культивированию их интел-
лектуальной и культурной сфер. Важно подчеркнуть, что 
формирование индивидуума, характеризующегося ин-
тегративным восприятием современного мировоззре-
ния и ориентированного на самообразование и само-
реализацию, отражает принципы культурологической 
парадигмы в образовательной деятельности и направ-
ленности на гуманитаризацию образовательной систе-
мы. Эта тенденция занимает ключевое место в стратегии 
модернизации российской образовательной системы, 
особенно в сегменте математического образования. 
Под гуманитаризацией понимается комплекс меропри-
ятий, ориентированных на преимущественное усиление 
общекультурных аспектов в учебных программах и, как 
следствие, на формирование личностной зрелости обу-
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чаемых [1, c. 53].

Процесс включения индивида в социальную струк-
туру через аспекты культурного наследия невозможно 
исключить из контекста функционирования обществен-
ного организма. Культурные детерминанты функциони-
руют как фундаментальные координаты для активации 
творческого и интеллектуального потенциалов лично-
сти и социального коллектива, предоставляя гуманисти-
ческую основу и мерила для оценки эволюции индиви-
дуумов и цивилизационных систем. Это тезис заложил 
в основу своей концепции Д.С. Лихачев, выдающийся 
отечественный философ и культуролог, предложивший 
в 1995 году проект Декларации прав культуры. Он ут-
верждал, что культурное пространство формирует со-
циальный архетип личности. Процесс передачи социо-
культурного опыта между поколениями осуществляется 
в рамках образовательных и воспитательных практик.

Академик А.С. Запесоцкий, занимающийся исследо-
ваниями в области культурологии, расширяет данное 
понимание, акцентируя внимание на культуре как на 
системе интегрированных ценностей и норм, которые 
характерны для определённой социальной группы и за-
креплены через систему традиций, обычаев и преданий, 
обеспечивая регуляцию смысловых ориентиров в жиз-
ни личности и общества в целом.

Данный педагогический подход предполагает, что в 
первую очередь в рамках образовательного процесса 
акцентируется решение центральной воспитательной 
задачи, заключающейся в формировании условий для 
всестороннего развития личности, которая характери-
зуется гармонией, нравственной целеустремленностью, 
активностью в социальной сфере и способностью к 
самосовершенствованию. В ходе педагогической де-
ятельности тщательно анализируются и принимаются 
во внимание индивидуально-психологические осо-
бенности обучающегося, такие как мотивационные 
структуры, процесс адаптации, когнитивные и эмоци-
онально-личностные способности, коммуникативная 
компетентность, уровень амбиций, самооценка, а также 
другие ключевые параметры, влияющие на эффектив-
ность обучения и развития.

В рамках изучения общей культуры следует выделить 
три ключевых аспекта, которые служат основой для фор-
мирования комплексного представления о культурном 
развитии личности. Эти направления включают:

1. Культура личности, которая охватывает как меж-
личностное отношение, так и механизмы само-
регуляции. В первой компоненте акцентируется 
внимание на когнитивном осмыслении мира и 
собственной идентичности в нем, а также на глу-
бине осознания и интерпретации окружающей 
действительности. Вторая составляющая под-

разумевает высокоорганизованное управление 
внутренними психическими процессами, вклю-
чая когнитивную деятельность, эмоциональную 
сферу и поведенческую регуляцию. В данном кон-
тексте саморегуляция выступает как целенаправ-
ленная, структурированная активность личности, 
направленная на достижение специфичных це-
лей.

2. Феномен стиля саморегуляции является цен-
тральным элементом данного аспекта и включает 
в себя такие компоненты, как процесс планиро-
вания и прогнозирования своих действий, спо-
собность личности адекватно учитывать влияние 
факторов внешней среды и условия, необходимое 
для достижения поставленных целей. 

3. Культура деятельности, разделяемая на интел-
лектуальную и предметную, представляет собой 
ключевые аспекты познавательной активности 
личности.
• Интеллектуальная культура охватывает широ-

кий спектр умственной, когнитивной и твор-
ческой деятельности субъекта. Она включает 
в себя процессы высшего познания, такие как 
анализ, синтез, оценка, а также инновационное 
и конструктивное мышление, которое способ-
ствует формированию новых идей и решений 
в различных областях человеческой практики. 

• Предметная культура ориентирована на дея-
тельность, связанная с взаимодействием инди-
вида с предметами материальной и духовной 
культуры. Она включает в себя практическую 
деятельность, направленную на освоение 
функциональных и культурно обусловленных 
аспектов предметов [3, c. 83]. 

Каждому из дифференцированных векторов куль-
турологического воспитания индивидуума присущи 
специфические педагогические и метадисциплинарные 
эффекты, достижение которых обусловлено системной 
образовательной деятельностью в период школьной со-
циализации. Эти эффекты интегрируются с процессами 
когнитивной и социальной адаптации личности и опре-
деляются императивами Федеральных государственных 
образовательных стандартов, регламентирующих со-
держание и качество общего образования. Формирова-
ние и развитие таких результатов включают в себя как 
внутриличностные, так и межличностные компоненты, 
которые требуют комплексной работы на уровне мета-
когнитивных и метапредметных компетенций. В данном 
контексте особое внимание уделяется их интеграции в 
систему образовательных практик, с учётом индивиду-
альных и социальных аспектов обучения, как это указа-
но в нормативных документах.

Личностные результаты – это интегрированная в 
ходе образовательной деятельности структура ценност-
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ных ориентаций и аксиологических установок, которая 
включает отношение учащихся к собственному «я», к 
другим субъектам образовательного взаимодействия, к 
самому образовательному процессу и к его итогам. Эта 
система отражает развитие метакогнитивных и социо-
культурных компетенций, а также ценностных ориенти-
ров, влияющих на процесс самосознания и социальной 
адаптации обучающихся.

Метапредметные результаты – это усвоенные учащи-
мися универсальные способы познавательной и практи-
ческой деятельности, которые могут быть эффективно 
применены не только в рамках отдельных предметных 
областей, но и в контексте решения задач, возникающих 
в реальной жизни, при взаимодействии с различными 
аспектами социальной, профессиональной и личност-
ной сфер. Эти результаты демонстрируют способность 
обучающихся к трансферу знаний и навыков в нестан-
дартных ситуациях и междисциплинарных контекстах. 
Сопоставление этих данных приведено в таблице [2, c. 
24].

Для адекватной интеграции глобальных понятий о 
единстве природы, человечества и культурной поли-
фонии в образовательный процесс необходима транс-
ценденция традиционных предметных границ. Это 
предполагает создание междисциплинарного синтеза, 
обогащённого комплексными, мета теоретическими и 
пракси-ориентированными связями, которые способ-
ствуют глубокому осмыслению и интерпретации культур-
но-онтологических аспектов знания. В условиях совре-
менной образовательной практики это обусловливает 
необходимость разработки и внедрения оптимальной 
модели интегративного образовательного содержания 
и методологии обучения. Ведущей тенденцией позна-
вательного процесса на сегодняшний день становится 

интеграция различных дисциплин и знаний, являясь 
ключевым элементом комплексного образовательного 
подхода. Социокультурные метаморфозы в структуре 
общества порождают стабильную привлекательность к 
применению междисциплинарных подходов, что нахо-
дит отражение в академических и методологических по-
исках научных деятелей, акцентирующих фокус на таких 
эпистемологических категориях, как «интердисципли-
нарность», «комплексность», «интегративность», «синер-
гия» и «транс дисциплинарные связи». 

Интердисциплинарность в контексте образователь-
ной практики выступает как педагогическая доктрина, 
предусматривающая комбинирование и синтезирова-
ние знаний из множественных академических сфер, 
направленное на формирование глубокого понимания 
комплексных и мульти факторных проблематик, в отли-
чие от ограничения образовательной динамики строги-
ми рамками изолированных дисциплин. Это педагоги-
ческое явление включает в себя совмещение элементов 
различных предметных областей, что способствует фор-
мированию целостного восприятия учебного матери-
ала. Например, в контексте изучения математических 
концепций возможно сопряжение с дисциплинами, 
такими как география, история, физика, астрономия и 
прочее, что позволяет интегрировать теоретические и 
практические аспекты.

Так, ключевые учебные темы, такие как «расстояние», 
«масса», «координаты», становятся платформой для вы-
явления многочисленных межпредметных связей. В 
процессе освоения этих понятий учащиеся могут рас-
сматривать их через призму разных дисциплинарных 
подходов, что углубляет их понимание и расширяет 
контекст. Важно, чтобы школьники не только изуча-
ли абстрактные теории, но и понимали исторический 

Таблица 1. 
Соответствие направлений культуры с личностными и метапредметными результатами обучения.

Направление Личностные и метапредметные результаты

Культура личности – Отношение: Концептуализация мировоззрения, соответствующего динамическому уровню развития 
актуальных научных достижений и общественных практик, проникновенное понимание поликультурного 
взаимодействия и многообразия социокультурных течений.

– Саморегуляция: Развитие компетенций по самостоятельному формулированию целей и стратегий их до-
стижения, эффективному планированию и систематическому контролю и коррекции индивидуальной деятель-
ности.

Культура деятельности – Интеллектуальная: Овладение методами решения креативных и исследовательских задач, применение 
символических средств для моделирования объектов и процессов, усвоение логических операций анализа, 
синтеза и обобщения.

Культура социального взаимодействия 
человека

– Поведение: Формирование эмпатии, этической осознанности, умения вести конструктивный диалог и при-
знавать множественность точек зрения.

– Общение: Развитие социальных навыков сотрудничества, умения минимизировать конфликтные ситуации, 
активное применение информационно-коммуникативных технологий для реализации коммуникативных и 
познавательных задач.
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контекст возникновения тех или иных понятий, а также 
осознавали их прикладное значение и потенциальное 
влияние на дальнейшее развитие различных научных 
областей [6, c. 104].

Концепция междисциплинарного подхода в образо-
вательной практике имеет корни, уходящие в глубину 
античной философии, где она находила свое отражение 
в трудах выдающихся мыслителей и педагогов. Впо-
следствии эта идея продолжала развиваться и обретать 
новые формы в трудах позднейших теоретиков обра-
зования. В частности, мысли великого педагога и фило-
софа XVII века, Яна Амоса Коменского, об организации 
образовательного процесса, приобретают особую акту-
альность и в наши дни. В своём фундаментальном опусе 
«Великая дидактика» Ян Амос Коменский элаборировал 
концепцию системной интеграции всех компонентов 
педагогической системы, ассертируя необходимость 
контекстуализации знаний в рамках этой интегрирован-
ности. Он постулировал, что педагогический процесс 
не исчерпывается простым аккрецией информации, 
но также включает культивацию умений решения ком-
плексных проблематик через применение транс дис-
циплинарного подхода. В этом контексте, Коменский ар-
тикулировал принцип, согласно которому образование 
должно стимулировать конструирование интегрирован-
ного мировоззрения, в центре которого стоит человек, 
воспринимаемый как сублимационное достижение при-
роды, имеющее право на гармоничное и всестороннее 
развитие своих когнитивных и физиологических потен-
циалов в рамках всестороннего и интегративного обра-
зовательного процесса.

В контексте культурно-содержательной парадигмы 
педагогической науки, особую важность приобретает 
аналитическое рассмотрение эффектов от осмысления 
исторического развития математики в контуре обра-
зовательных процессов с целью формирования лич-
ностных и метапредметных компетенций обучающихся. 
Подобный анализ подчеркивает эволюционные и куль-
турно-исторически обусловленные особенности мате-
матического знания. Согласно научным воззрениям Л.Я. 
Зориной, интеграция истории математики в структуру 
школьного образования концептуализируется как гар-
моническое сплетение двух фундаментальных процес-
сов: первый касается диахронического изложения воз-
никновения и прогрессивного развития специфических 
научных дисциплин, включая их концептуальные рамки, 
категориальные аппараты, проблематику, теоретиче-
ские построения и идеологические ориентиры; второй 
относится к истории знаменательных научных открытий 
и инноваций, которые легли в основу формирования со-
временного научного мировоззрения.

Образование является не только механизмом фор-
мирования познавательных и практических навыков в 

сфере интеллектуальной активности, но и важным про-
цессом интеграции обучающихся в более широкий кон-
текст духовных и культурных ценностей. Погружение в 
историко-персоналистическую науку, ознакомление с 
выдающимися личностями и профессиональными ха-
рактеристиками основоположников математических 
теорий и деятелей отечественного математического об-
разования, включая региональные аспекты, способству-
ет углублению историко-математической компетенции 
обучающихся.

Одной из важнейших образовательных целей ин-
теграции элементов истории науки в учебный процесс 
является развитие у студентов целостного взгляда на 
математику как важнейшую часть общечеловеческого 
культурного наследия. Историческая перспектива науки 
раскрывает многообразие и уникальность путей, по ко-
торым развивалась отечественная математическая шко-
ла, а также служит стимулом для формирования у обуча-
ющихся чувства национальной гордости и патриотизма 
через признание достижений отечественных ученых в 
глобальном контексте математического познания [9, c. 
128].

На протяжении длительного времени в педагогиче-
ской практике накоплен значительный опыт интегра-
ции исторических аспектов в преподавание школьного 
математического курса. Данный вопрос стал предметом 
исследования в трудах таких ученых, как З.Я. Гельман, 
Л.Я. Зорина, Т.С. Полякова, В.М. Тихомиров, Д. Икрамов, 
О.В. Шабашова, У.К. Шерматова и других, чьи работы по-
ложили начало теоретическим и методическим основам 
этой области. В результате разработки концептуальных 
подходов была сформирована обширная библиотека 
специализированной литературы, ориентированной 
на историко-математическое просвещение. Кроме того, 
созданы сборники историко-математических задач, 
авторский состав которых включает таких выдающих-
ся ученых, как Г.Н. Попов, С.Н. Олехник, Ю.В. Нестерен-
ко, М.К. Потапов, И.И. Баврин, Е.А. Фрибус, С.С. Перли,  
Б.С. Перли и других, что свидетельствует о глубоком и 
всестороннем подходе к данной проблематике.

Среди авторов значимых трудов по истории мате-
матики, которые оказали влияние на школьную обра-
зовательную практику, можно выделить И.Г. Башмакову,  
Б.В. Болгарского, Г.И. Глейзера, Б.В. Гнеденко, В.Н. Мо-
лодшего, К.А. Рыбникова, Д.Я. Стройка, В.Д. Чистякова,  
А.П. Юшкевича и К.А. Малыгина, чьи работы формируют 
методологическую и содержательную основу для препо-
давания истории математики в образовательных учреж-
дениях.

Особое внимание к внедрению историко-математи-
ческих аспектов в учебный процесс уделяла доктор фи-
зико-математических наук, профессор, преподаватель 
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истории математики А.Е. Малых, деятельность которой 
на математическом факультете Пермского государствен-
ного гуманитарно-педагогического университета (в на-
стоящее время – ПГГПУ, с 2011 года) сыграла ключевую 
роль в развитии методологии интеграции истории мате-
матики в образовательную практику.

История математики воплощает собой значительный 
гуманитарный потенциал учебной дисциплины матема-
тики как в общем контексте, так и в рамках школьного 
курса. Она предоставляет уникальную возможность 
для демонстрации эволюции математических понятий, 
а также раскрывает их происхождение, исходя из прак-
тических потребностей и запросов, а также показывает 
их применение в других научных и технических обла-
стях. Проникновение исторических детерминантов в 
структуру педагогического дискурса остается значимым 
направлением в сфере академических размышлений 
на заседаниях истакнутых экспертов по математиче-
скому образованию. В качестве иллюстративного при-
мера можно отметить работы В.В. Бобынина, которые 
были представлены в докладах на тему «Дидактические 
стратегии инкорпорации исторических элементов в об-
учение математике на среднем уровне образования» и 
«Методологические рекомендации, предоставляемые 
историей математики для педагогической практики», 
доложенные на Всероссийских педагогических съездах 
в начале XX века. Бобынин акцентировал внимание на 

том, что осмысленная интеграция исторической пер-
спективы в образовательный процесс способствует 
активизации когнитивной деятельности учащихся, обо-
гащению их понимания теоретических и эмпирических 
составляющих математических дисциплин, расширению 
когнитивного горизонта и культивированию индивиду-
альности высокой культурной зрелости.

Заключение

Таким образом, оптимизация формирования общей 
культурной компетенции учащихся в контексте дости-
жения ими личностных и метапредметных образова-
тельных результатов будет значительно более результа-
тивной, если в педагогическом процессе интегрируется 
междисциплинарный подход. Это предполагает, что при 
обучении математике оправдано регулярное внедрение 
элементов научно-исторического контекста, что способ-
ствует более глубокому осмыслению предмета. Включе-
ние таких элементов должно быть логически обосновано 
и соотнесено с содержанием конкретного учебного ма-
териала, а также методически выверено, с учётом дидак-
тических целей и возрастных особенностей обучаемых. 
Учитель математики должен иметь доступ к тщательно 
подготовленному историческому контексту, связанному 
с изучаемой темой, который он может адаптировать и 
использовать в зависимости от своего педагогического 
опыта и профиля учащихся.
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