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Аннотация. В статье выполнен ретроспективный анализ издания сборника научных 

работ «Дидактика математики: проблемы и исследования», который отмечает тридца-
тилетний рубеж своего существования. От научно-методического издания Донецкого ре-
гиона сборник трансформировался в периодическое издание, вошедшее в Перечень ВАК 
Украины в 1999 году, затем в Перечень ВАК Донецкой Народной Республики в 2016 году, и 
стал периодическим международным журналом, освещающим проблемы, связанные с 
научными исследованиями в области теории и методики обучения математике, а также 
методологии и технологии профессионального образования. Авторы, стоящие у истоков 
создания сборника, описывают основные вехи развития журнала и перспективы его даль-
нейшего совершенствования. 

Ключевые слова: научное издание, дидактика математики, основные направления изда-
ния журнала, теория и методика обучения математике, перспективы развития журнала. 

Для цитирования: Скафа, Е.И. Истоки, традиции, перспективы: тридцатилетний рубеж 

издания журнала «Дидактика математики: проблемы и исследования» / Е.И. Скафа,-

Е.Г. Евсеева, Е.В. Тимошенко // Дидактика математики: проблемы и исследования. – 2023. – 

Вып. 4 (60). – С. 7–15. DOI: 10.24412/2079-9152-2023-60-7-15. 

 
 

Введение. На современном этапе реформирования высшего и среднего математиче-

ского образования особенно актуальным является освещение на страницах научно-

методических изданий различных подходов, направлений и разработок, связанных с об-

суждением и решением проблем в области теории и методики обучения математике. Од-
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ним из таких изданий является международный сборник научных работ «Дидактика ма-

тематики: проблемы и исследования» (ДМ), который издается в Донецком государствен-

ном университете с 1993 года и является периодическим научным изданием. 

Изначально сборник задумывался как отраслевое периодическое издание, в котором 

будут освещаться актуальные исследования в области теории и методики обучения ма-

тематике. Такие издания публикуются в различных странах. Например, в Польше издает-

ся журнал «Didactics of mathematics», учредителем которого является Вроцлавский уни-

верситет экономики [14]. В издательстве Springer издается журнал «Educational Studies in 

Mathematics» [11]. Для учителей и исследователей Болгарии популярным изданием яв-

ляется журнал «Mathematics and Informatics: Journal of Education Research» [10]. Акту-

альным в настоящее время является и Международный журнал «International Journal of 

Mathematical Education in Science and Technology» (IJEMST). Это рецензируемый науч-

ный онлайн-журнал, который с 2023 года издается шесть раз в год, в нем публикуются 

статьи по математическому и естественнонаучному образованию, образовательным 

технологиям с использованием методов и приложений в любой области технических 

знаний: оригинальные теоретические работы, обзоры литературы, исследовательские 

отчеты, социальные проблемы, психологические проблемы и пр. (например, [12]). В 

США значимым изданием является журнал «School Science and Mathematics», который 

служит резонатором и инструментом поддержки для всех организаций, стремящихся 

продвигать и совершенствовать школьную науку и математику, а также исследовать 

интеграцию естественных наук, математики и всех областей STEM (например, [13]). 

Подобные журналы публикуются в Китае, Индии, Малайзии и др. странах, что свиде-

тельствует об актуальности проблематики, рассматриваемой в этих профильных изда-

ниях. 

В Российской Федерации актуальны такие журналы как «Математика в высшем об-

разовании» (Национальный исследовательский Нижегородский государственный уни-

верситет имени Н.И. Лобачевского), где раскрывается содержание и технологии матема-

тического образования в вузе, например [4], «Актуальные проблемы преподавания мате-

матики в техническом вузе» (Омский государственный технический университет) [2], 

«Математический форум (Итоги науки. Юг России)» (Южный математический институт 

Владикавказского научного центра Российской академии наук и Правительства Рес-

публики Северная Осетия-Алания), в котором выделена секция: проблемы математиче-

ского образования [1] и др.  

Кроме того, наиболее значимым научно-методическим журналом является «Мате-

матическое образование» – ежеквартальное издание по широкому кругу вопросов ма-

тематического образования, включая также историю математики. Для исследователей в 

области теории и методики обучения математике в журнале выделяются рубрики: акту-

альные вопросы математического образования; студентам и преподавателям математи-

ческих специальностей; образовательные инициативы [5]. Для учителей математики 

публикуются методические журналы «Математика. Первое сентября» [3], «Математика 

в школе» [6]. С 2017 года издается электронный всероссийский научно-методический 

журнал «Математика. Всё для учителя!» и др. 

Таким образом, в Российской Федерации издаются разнообразные периодические 

сборники и журналы, охватывающие вопросы математического образования, исследу-

ющие проблемы методики обучения математике в высшей и средней школе.  К таким 

журналам относится и «Дидактика математики: проблемы и исследования». Однако 

отличие данного издания заключается в отраслевом многообразии отражаемой в нём 

проблематики, это и опишем в данной статье. 
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Цель работы – выполнить ретроспективный анализ издания сборника научных работ 
«Дидактика математики: проблемы и исследования», который отмечает тридцатилет-
ний рубеж своего существования, описать основные вехи развития журнала и перспективы 
его дальнейшего совершенствования. 

 

Ретроспективный анализ издания. В 1993 году профессором Донецкого государ-
ственного университета Ю. А. Палантом был основан сборник научных работ «Эвристика 
и дидактика точных наук», который до 1997 года существовал как научно-методическое 
издание Донецкого региона, входящего в состав Украины. 

 
  В сборнике в период с 1993 по 

1997 годы (с периодичностью 

один выпуск в год) освещались 

различные проблемы в области 

математики, физики, инжене-

рии, а также методики обуче-

ния математике. Отличитель-

ной особенностью издания ста-

ло то, что в нем рассматрива-

лись вопросы разработки и ис-

пользования эвристических 

приёмов в обучении, стимули-

рования творческой деятельно-

сти обучаемых в процессе ре-

шения математических задач.  
  

 

 

Рисунок 1 – Обложки сборника в 1993-1997 годах  
 

Обсуждения данных направлений на его страницах привлекли внимание ученых раз-

личных регионов Украины, а также других стран мира. В сборнике печатались работы 

А. Плоцки (Польша) и его коллег, М. Воскоглоу (Греция), Н. Чхаидзе (Грузия), М. Сонис (Из-

раиль), В.А. Гусева, Г.И. Саранцева (Россия), В. Беринде, С. Флорин (Румыния), А. Кивинукк 

(Эстония) и др. 

Публикуемые статьи отличались разнообразием не только географического местожи-

тельства авторов, но и научно-методических направлений отражаемых в них исследований, 

что позволило значительно расширить редакционную коллегию и редакционный совет изда-

ния. 

С 1997 года сборник стал международным и первым в Украине изданием научно-

методических работ по специальности «Теория и методика обучения математике», соучре-

дителями которого были Донецкий государственный университет (с 2000 года – националь-

ный), Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова (г. Киев), институт 

педагогики АПН Украины (г. Киев), Донецкая школа эвристики и точных наук (Донецкая 

фирма наукоемких технологий ТЕАН НАН Украины). В этом же году Постановлением Пре-

зидиума ВАК Украины сборник вошел в перечень научных специализированных изданий 

Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – ме-

тодика обучения (математика) [8]. В этот период в основном принимались публикации ис-

следователей в области теории и методики обучения математике, методические разработки 

учителей математики, исследования, связанные с проблемой эвристического обучения ма-

тематике и стимулирования творческой активности и эвристической деятельности обучаю-

щихся в процессе изучения математических дисциплин в высшей и средней школе. 
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Такой узконаправленный подход, с одной стороны, и углубление научного направления 

сборника, с другой стороны, создало предпосылки для переименования периодического из-

дания. 

В 1999 году сборник прошел перерегистрацию в ВАК Украины и стал называться «Ди-

дактика математики: проблемы и исследования», что явилось закономерным результатом 

расширения сферы научных интересов его авторов. Нумерация выпусков продолжилась. Пе-

риодичность издания составила два выпуска в год. 

  

 

 

С 2000 года сборник возглавляет Е. И. Скафа, доктор педа-

гогических наук (с 2005 г.), профессор, заведующая кафед-

рой высшей математики и методики преподавания матема-

тики Донецкого национального университета (Донецкого 

государственного университета с марта 2023 года), ученица 

профессора Ю. А. Паланта. 

 

 Фото Е.И. Скафы (2004 год) 
 

Проблематика эвристического обучения математике, формирования профессионально-

ориентированной учебной деятельности студентов, управления учебно-познавательной дея-

тельностью школьников путем внедрения эвристико-дидактических конструкций продолжает 

оставаться одной из основных научно-методических линий сборника.  

Многие годы в редакционную коллегию сборника входила доктор педагогических наук, 

профессор З.И. Слепкань – первая женщина в Советском Союзе, ставшая доктором педаго-

гических наук по специальности методика преподавания математики, выдающийся ученый в 

области теории и методики обучения математике, прекрасный педагог, автор многочислен-

ных научных трудов, учебников и учебных пособий. Исследования З.И. Слепкань охватыва-

ли проблемы развивающего обучения математике, личностно-ориентированного обучения в 

средних и высших учебных заведениях, развития творческого мышления учащихся и сту-

дентов. Этим проблемам были посвящены ее публикации в сборнике, которые вызывали 

огромный интерес как ученых Украины, так и зарубежных исследователей. Ее научные 

направления продолжали многочисленные ученики и последователи, публикации которых 

постоянно появлялись на страницах сборника. В 2006 году 25-й выпуск сборника был по-

священ 75-летнему юбилею со дня рождения З.И. Слепкань. В качестве поздравлений Зина-

иде Ивановне практически все ее ученики (их более 40 человек) представили свои статьи как 

научные отчеты о продолжаемой ими работе после защиты диссертаций. 

В 2010 году сборнику «Дидактика математики: проблемы и исследования» был присвоен 

Международный стандартный номер для периодических изданий (ISSN), который ши-

роко используется во всём мире: он необходим библиотекам, подписным агентствам, 

исследователям и учёным, работающим в области информации, новостным агентствам 

и т. д. для идентификации сериальных изданий. 

За годы существования сборника (с 1999 по 2013 годы) значительно расширилась его гео-

графия. Публиковались научные статьи не только украинских авторов из Киева, Донецка, 

Черкасс, Полтавы, Днепродзержинска, но активно участвовали в обсуждении многих методи-

ческих проблем исследователи Винницы, Сум, Бердянска, Житомира, Чернигова, Дрогобыча, 

Одессы и других регионов Украины. 

Основные научно-методические линии, обсуждаемые на страницах сборника, вызывали 

интерес не только исследователей Украины, но и других стран. Вопросы эвристических мето-
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дов в обучении математике обсуждались на страницах сборника российскими и белорусскими 

учеными, издавались статьи американских, болгарских, израильских коллег. В них рассматри-

вались вопросы эвристического обучения математике, внедрения тестовых технологий в обу-

чение, частных методик обучения математике в высшей школе, использования компьютерно-

ориентированных средств обучения и др.  

В статье 2013 года, приуроченной к двадцатой годовщине издания международного сбор-

ника научных работ «Дидактика математики: проблемы и исследования», нами был подробно 

проанализирован путь его развития и описаны перспективные направления, составляющие его 

основу [9].  
 

Основные традиции международного сборника научных работ. В международном 
научном сборнике «Дидактика математики: проблемы и исследования» освещались раз-
личные проблемы научных исследований в области теории и методики обучения матема-
тике, вопросы, связанные с рассмотрением современных тенденций развития методики 
математики в высшей школе, среди которых особое место занимало использование и раз-
работка эвристических приемов в обучении, стимулирование профессионально-
ориентированной учебной деятельности студентов в процессе обучения математическим 
дисциплинам. Отдельным направлением статей стали работы, посвященные вопросам 
формирования методической компетентности будущих учителей математики, то есть го-
товности и способности работать, используя разнообразные современные дидактические 
системы и технологии обучения математике. Кроме того, большим блоком в сборнике вы-
делялись частные методические проблемы преподавания математики, как в высшей школе, 
так и общеобразовательной, и профильной школе.  

Исходя из сложившихся направлений статей, публикуемых в сборнике, с сорокового 

выпуска были введены следующие рубрики: 

 методология научных исследований в области теории и методики обучения ма-
тематике; 

 современные тенденции развития методики обучения математике в высшей 
школе; 

 научные основы подготовки будущего учителя математики; 
 методическая наука – учителю математики. 
В 2014 году произошли изменения в жизни и научной деятельности исследова-

телей Донецкого региона. После майданных событий и государственного переворота в 

Киеве желание большинства жителей нашей области о сознательном выходе из состава 

Украины и возвращении в Россию вслед за Крымом не было принято руководством 

действующего Правительства Украины. Началась военная агрессия и изоляция наших 

территорий со стороны Украины. В ответ на это весной 2014 года был проведен всена-

родный референдум в Донбассе. Провозглашено, что Донбасс – это особый, историче-

ски сложившийся регион, который имеет свои культурные, экономические и научно-

интеллектуальные особенности, обусловленные его автономным положением, способ-

ствующим созданию Донецкой и Луганской Народных Республик в составе Великой 

России [7]. В мае 2014 г. были образованы Донецкая Народная Республика и Луганская 

Народная Республика.  

Из-за военных событий международный сборник «Дидактика математики: пробле-

мы и исследования» (осенний выпуск 2014 года и весенний – 2015 года) не издавался. 

В 2015 году сложилась ситуация, когда в Украине сознательно исключили научные 

издания Донбасса из информационного поля.  

После ликвидации в 2005 году Донецкой фирмы наукоемких технологий (фирмы 

ТЕАН) и выхода её из состава учредителей сборника учредителями издания оставались 

три организации: Донецкий национальный университет (г. Донецк), Национальный 
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педагогический университет им. М.П. Драгоманова (г. Киев) и институт Педагогики 

НАПН Украины. В 2015 году киевские организации отказались сотрудничать с нашим 

изданием. Кроме того, все украинские исследователи не дали согласие на продолжение 

работы в составе редакционного совета, объясняя это запретом украинских властей со-

трудничать с учеными, оставшимися на территории, не подконтрольной Украине. 

Учредителем и издателем остался Донецкий национальный университет, взявший на се-

бя ответственность за научные издания сборников и журналов, издающихся в ДонНУ.  

В связи с произошедшими изменениями пришлось обновить состав редакционного 

совета и редакционной коллегии сборника. Редакционная группа, в которую в основ-

ном на протяжении многих лет входили преподаватели кафедры высшей математики и 

методики преподавания математики ДонНУ, много сил отдала тому, чтобы сохранить 

основные традиции периодического издания.  

Понимая, что без интеграции в Российское научное сообщество исследования уче-

ных Донецкого региона в области дидактики математики и само существование сбор-

ника стало бесперспективным, была проделана огромная работа по поиску новых чле-

нов редакционного совета из числа ведущих ученых России и Белоруссии в области 

теории и методики обучения математике.  

Журнал возобновил свою работу, и осенью 2015 года был издан 42 выпуск, в редакци-

онный совет которого вошли такие ученые, как: В.А. Гусев, доктор пед. наук, профессор, 

Московский педагогический государственный университет, г. Москва, Россия; 

В.Е. Фирстов, доктор пед. наук, профессор, Саратовский государственный университет, 

г. Саратов, Россия; О.Н. Гончарова, доктор пед. наук, профессор, Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, Россия; О.А. Саввина, доктор пед. наук, 

профессор, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец, Россия; И.А. 

Новик, доктор пед. наук, профессор, Белорусский государственный педагогический универ-

ситет им. М. Танка, г. Минск, Белоруссия; Н.В. Бровка, доктор пед. наук, доцент, Белорус-

ский государственный университет, г. Минск Белоруссия; С.В. Белый, доктор философии, 

профессор, Тройский Университет, г. Трой, штат Алабама, США. 

Работа журнала продолжилась. 

В том же 2015 году редакцией международного сборника научных работ «Дидактика 

математики: проблемы и исследования» была подана заявка на включение его в Российский 

индекс научного цитирования для более полного представления в Российской Федерации и 

возможного притока новых исследователей, желающих публиковаться на его страницах. 

После заключения лицензионного договора с библиографической базой данных Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ) (№ 825-12/2015 от 17 декабря 2015 г.) редакция под-

готовила документы и подала заявку на включение издания в международную базу данных 

Index Copernicus, в которой оно стало индексироваться с 2015 года. 

В 2016 году издание было перерегистрировано как средство массовой информации в 

Министерстве информации Донецкой Народной Республики, утвержден Устав редакции 

Международного сборника научных работ «Дидактика математики: проблемы и исследова-

ния», а также сборник вошел в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых долж-

ны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 

степеней кандидата и доктора наук по специальностям 13.00.00 Педагогические науки (При-

каз Министерства образования и науки ДНР № 1134 от 01.11.2016). Периодичность издания 

осталась 2 выпуска в год. 

Соблюдая основные традиции нашего журнала как профильного издания для представ-

ления исследований в области теории и методики обучения математике и учитывая совре-

менные тенденции развития педагогических наук в условиях технологизации и цифровиза-

ции образования, а также то, что сборник вошел в Перечень изданий ВАК ДНР по педагоги-
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ческим наукам, нами с 2017 года расширены рубрики публикуемых статей. Выделилось та-

кое направление как методология и технология профессионального образования, которое 

привлекло многих авторов к изданию своих научных результатов на страницах сборника. 

Внимание редакции журнала постоянно было сосредоточено, как на качестве издавае-

мых работ, так и на возможности индексации издания в наукометрических базах. 

В 2021 году был заключен лицензионный договор с ООО «Итеос» (КиберЛенинка) 

№ 33518-01 от 16.06.2021, а также Google scholar (https://scholar.google.ru/citations?user= 

COtB_MkAAAAJ&hl=ru). Кроме того, с 2021 года каждой статье, опубликованной в журна-

ле, присваивается DOI (идентификатор цифрового объекта), который служит идентифика-

ции академической, профессиональной и правительственной информации такой, как жур-

нальные статьи, отчеты об исследованиях, наборы данных и официальные публикации. 

В 2022 году, как для Донбасса, так и для журнала наступила новая веха. Донецкая 

Народная Республика вошла в состав Российской Федерации, тем самым став частью 

огромной России. В связи с этим в 2023 году ГОУ ВПО «Донецкий национальный универ-

ситет» переименован в ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», а перед редак-

цией журнала возникла необходимость вывода его на уровень ведущих научных изданий РФ. 

 
Перспективы развития журнала. В настоящее время нашей основной задачей яв-

ляется включение периодического издания «Дидактика математики: проблемы и иссле-
дования» в Российской Федерации в Перечень рецензируемых научных изданий, в ко-
торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на со-
искание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
(Перечень ВАК РФ). С этой целью изменена периодичность выхода выпусков (с 2023 г. 
– 4 раза в год), расширен состав редакционного совета.  

Ведущие ученые и исследователи в области научных специальностей 5.8.2 Теория 

и методика обучения и воспитания (математика) и 5.8.7 Методология и технология 

профессионального образования вошли в состав редакционного совета журнала. Среди 

них: С.В. Белый, доктор философии, профессор (Трой, Алабама, США); Н.В. Бровка, док-

тор пед. наук, профессор (Минск, РБ); О.Н. Гончарова, доктор пед. наук, профессор (Симфе-

рополь, РФ); Г.В. Горр, доктор физ.-мат. наук, профессор (Донецк, РФ); М.В. Егупова, док-

тор пед. наук, доцент (Москва, РФ); В.В. Казаченок, доктор пед. наук, профессор (Минск, 

РБ); М.В. Носков, доктор физ.-мат.  наук, профессор (Красноярск, РФ); И.Е. Малова, док-

тор пед. наук, профессор (Брянск, РФ); Т.Т. Ротерс, доктор пед. наук, профессор (Лу-

ганск,  РФ); О.А. Саввина, доктор пед. наук, профессор (Елец, РФ); Р.К. Сережникова, док-

тор пед. наук, профессор (Орехово-Зуево, РФ); О.В. Тарасова, доктор пед. наук, профессор 

(Орел, РФ); Р.А. Утеева, доктор пед. наук, профессор (Тольятти, РФ); О.Д. Федотова, док-

тор пед. наук, профессор (Ростов-на-Дону, РФ); Н.В. Фунтикова, доктор пед. наук, доцент 

(Луганск, РФ); И.В. Чеботарева, доктор пед. наук, профессор (Луганск, РФ). 

Все вышеперечисленные ученые активно публикуют свои научные разработки в ДМ, а 

также привлекают к изданию статей в сборнике коллег, аспирантов, преподавателей и учи-

телей, рецензируя их работы и представляя в журнале. 

Основными рубриками издаваемых статей выбраны: 

 методология и технология профессионального образования; 
 современные тенденции развития методики обучения математике в высшей 

школе;  
 научные основы подготовки будущего учителя; 
 методическая наука – учителю математики и информатики. 
 
 

https://scholar.google.ru/citations?user=%20COtB_MkAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.ru/citations?user=%20COtB_MkAAAAJ&hl=ru
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В настоящее время ДМ – это: 

 

 периодическое издание (4 раза в год); 

 журнал, отражающий достижения в обла-
сти науки и образования по следующим 
научным специальностям: 
5.8.2. Теория и методика обучения и вос-
питания (по областям и уровням образо-
вания: математика); 
5.8.7. Методология и технология профес-
сионального образования; 

 ISSN: 2079-9152; 

 импакт-фактор РИНЦ: 0,4; 

 индексация журнала: 

 
             

    
 

 
 

ВЫСШАЯ 

АТТЕСТАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ ДНР 
 

 

 

Выводы. Таким образом, пройдя за 30 лет путь от регионального сборника науч-

ных работ «Эвристика и дидактика точных наук» до периодического международного 

сборника научных работ «Дидактика математики: проблемы и исследования», журнал 

подтвердил свой статус научного издания, в котором представлены актуальные пробле-

мы исследований в области методологии и технологии профессионального образования, 

вопросы, связанные с рассмотрением современных тенденций развития теории и методики 

обучения математике, среди которых особое место занимает разработка и использование 

эвристических приемов в обучении, стимулирование профессионально-ориентированной 

учебной деятельности студентов в процессе обучения в высшей профессиональной школе. 

Отдельным направлением статей, издаваемых в сборнике, являются работы, посвященные 

вопросам формирования методической компетентности будущих учителей, в том числе и 

учителей математики.  
  
1. Абатурова, В.С. О роли международной научной конференции в развитии исследова-

тельской методической деятельности учителя математики / В.С. Абатурова, И.Е. Малова // 
Математический форум (Итоги науки. Юг России). – 2023. – Т. 15. – С. 138-139.  
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21. – DOI 10.25206/2307-5430-2023-10-17-21 

3. Зивенко, Д.С. Математические задачи-сказки / Д.С. Зивенко, В.Е. Пырков // Матема-
тика. Первое сентября. – 2021. – № 4. – С. 10-14.  

4. Ласунский, А.В. О некоторых приложениях дифференциальных уравнений в математи-
ческом моделировании динамики численности биологических популяций / А.В. Ласунский // Ма-
тематика в высшем образовании. – 2022. – № 20. – С. 21–36.  

5. Лебедев, К.А. Применение педагогических ценностей русской школы для изучения ма-
тематики / К.А. Лебедев // Математическое образование. – 2017. – № 3 (107). – С. 5–13. 

6. Петрова, О. А. Критическое мышление и учебные действия при обучении математике / 
О. А. Петрова // Математика в школе. – 2023. – № 8. – С. 47-54. – DOI 10.47639/0130-
9358_2023_8_47.  

7. Русский Донбасс: исторические, духовно-интеллектуальные и экономические основы: кол-
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Аннотация. Анализируется деятельность в науке и образовании нашего соотече-

ственника, великого ученого России, крупнейшего математика XX века, Андрея Нико-
лаевича Колмогорова, гения из Туношны (поселка в Ярославской области, где родился 
А.Н. Колмогоров). Рассматриваются некоторые вехи его педагогического наследия, 
включающего открытие физико-математической школы-интерната при Московском 
государственном университете им. М.В. Ломоносова, а также внедрение методиче-
ских новаций в практику преподавания математики. 

Ключевые слова: наука, школа, университет, математика, методика, 

А.Н. Колмогоров.  
 

Для цитирования: Русаков, А.А. О дидактике и методике преподавания математики 
(воспоминания о А.Н. Колмогорове) / А.А. Русаков // Дидактика математики: проблемы и 
исследования. – 2023. – Вып. 4 (60). – С. 16–23. DOI: 10.24412/2079-9152-2023-60-16-23.  

 
 
Писать о великом человеке, которым является Андрей Николаевич Колмогоров, 

нелегко.   
В 1654 г. В. Паскаль выразил эту мысль так: «Одинаково порицаю и берущих на 

себя задачу восхвалять человека, и видящих в нем только унизительные стороны, а 
равно и тех, которые думают лишь, как бы развлечь его; одобрять же могу только с 
воздыханием ищущих истины» [4, с. 22].  

В данной статье мне и хотелось бы выступить в роли автора, жизненный и творче-
ский путь которого связан с выдающимся ученым и человеком (фото 1), о котором у 
меня сохранились в большом объеме материалы, не опубликованные ранее.  

Какое мы сохраняем педагогическое наследие выдающегося ученого и педагога 
А.Н. Колмогорова? Чтобы ответить на этот вопрос, хочу остановиться на некоторых 
событиях моей жизни, которые тесно переплетены с биографией великого Мастера. 

mailto:vmkafedra@yandex.ru
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Великий русский ученый, один из крупнейших мате-

матиков двадцатого столетия, достойно признан-

ный едва ли не всеми авторитетными научными 

сообществами мира – член Национальной Академии 

наук США и американской Академии искусств и 

наук, член Нидерландской Королевской академии 

наук  и Академии наук Финляндии, член Академии 

наук Франции и Германской академии естество-

испытателей «Леопольдина», член Международной 

академии истории наук и национальных академий 

Румынии, Венгрии и Польши, почетный член Коро-

левского статистического общества Великобри-

тании и Лондонского математического общества, 

почетный член Международного статистического 

института и Математического общества Индии, 

иностранный член Американского философского и 

Американского метеорологического обществ; лау-

реат самых почетных научных премий: премии 

П.Л. Чебышева и Н.И. Лобачевского Академии Наук 

СССР, Международной премии фонда Бальцана и 

Международной премии фонда Вольфа, а также 

Государственной и Ленинской премий, награж-

денный семью Орденами Ленина и Золотой меда-

лью Героя Социалистического Труда.    

 

Фото 1  –  

Колмогоров Андрей Николаевич  

(25.04.1903 – 20.10.1987) 
 

Академик Андрей Николаевич Колмо-

горов сам себя просто называл про-

фессором Московского универси-

тета. 
Считаю себя научным внуком Анд-

рея Николаевича Колмогорова, так как 

моим научным руководителем по диссер-

тации «Точечные процессы и выходы за 

уровень реализаций гауссовских процес-

сов» [6; 7] был ученик Андрея Николае-

вича профессор Московского государ-

ственного университета им. М.В. Ломо-

носова, лауреат государственной премии 

СССР Беляев Юрий Константинович [15].  

Мой трудовой путь начинался с 

должности младшего научного сотруд-

ника (на 0,25 ставки) в лаборатории 

А.Н. Колмогорова (межфакультетская ла-

боратория статистических методов, воз-

главляемая Андреем Николаевичем раз-

делилась на три лаборатории и я стал со-

трудником лаборатории теории вероятно-

стей под руководством профессора 

Ю.К. Беляева).   

С мая 1977 года по рекомендации 

А.Н. Колмогорова я пришел работать 

учителем математики в школу-интер-

нат № 18 физико-математического про-

филя Главного управления образованием 

г. Москвы при Московском государ-

ственном университете (ныне СУНЦ 

МГУ – школа им. А.Н. Колмогорова). В 

то время методическим объединением 

математиков школы руководил Андрей 

Николаевич (см. рис. 1).  

Более тридцати лет я работал в 

школе А.Н. Колмогорова. В это же 

время мною была защищена и доктор-

ская диссертация «Проектирование 

методической системы обучения мате-

матически, творчески одаренных детей 

на основе реализации идей А.Н. Кол-

могорова» как часть педагогического 

наследия Андрея Николаевича [8].  

То есть, весь мой трудовой и твор-

ческий путь связан с колмогоровской 

тематикой, подробно описанной, 

например, как в сборнике статей «Кол-

могоров в воспоминаниях» [14], так и в 

моих изданиях [11; 12; 13]. 
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Рисунок 1 – Справка А.А. Русакова 

Хочу отметить, что сюда можно 

включить и многолетнюю дружбу, и 

плодотворное сотрудничество с учени-

ком №1 Андрея Николаевича акаде-

миком РАН Сергеем Михайловичем 

Никольским, который работал у меня 

на кафедре высшей математики в нача-

ле 2000-х, и с которым некоторые ме-

тодические идеи А.Н. Колмогорова 

относительно решения задач матема-

тического анализа мы описали в учеб-

ном пособии для школьников «Избран-

ные главы и задачи математического 

анализа» [5]. 

Двадцать лет назад (2003 г.), когда 

проводили конференцию, приуроченную 

к 100-летнему юбилею А.Н. Колмого-

рова, я активно участвовал в её организа-

ции, входя в секретариат конференции 

(рис. 2).  

Констатировано, что помимо матема-

тики, где А.Н. Колмогорову принадлежат 

классические достижения не менее чем в 

двух десятках областей, Андрей Никола-

евич получил не оставшиеся незамечен-

ными результаты в физике, механике, 

геофизике, океанологии, теории стрель-

бы; с большим интересом и проникнове-

нием в суть дела занимался биологией и 

стиховедением, а в ранние годы написал 

выдающуюся работу по истории [14]. 

Андрей Николаевич оставил миру науч-

ное наследие можно сказать необъятное 

(см., например, [14; 15; 16]).  

В это же время к 100-летию со дня 

рождения А.Н. Колмогорова издатель-

ство «Наука» выпустило большое юби-

лейное издание в трех книгах под об-

щим названием «КОЛМОГОРОВ»: 

Книга I: «Истина – благо». Колмо-

горов. Биобиблиография. В нее включены 

материалы к биографии А.Н. Колмогорова 

и обновленная и выверенная библио-

графия [1].  

Книга II: «Этих строк бегущих тесь-

ма». Избранные места из переписки 

А.Н. Колмогорова и П.С. Александрова [2].  

Книга III: «Звуков сердца тихое эхо». 

Колмогоров. Из дневников [3]. 

Данные издания стали настольными 

книгами учеников и продолжателей 

научного наследия  великого ученого. 
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Рисунок 2 – Информационный листок конференции, посвященной 
100-летнему юбилею со дня рождения А.Н. Колмогорова 

 
Научная школа А.Н. Колмогорова не 

прекращает своего существования. Только 

среди прямых учеников в настоящее вре-

мя 18 академиков Российской академии 

наук. 

Последователи научных идей акаде-

мика А.Н. Колмогорова инициировали 

проведение различных научных меропри-

ятий и в 2023 году. Научная и педагогиче-

ская общественность широко отмечает 

120-летний юбилей академика Академии 

наук СССР, академика Академии педаго-

гических наук СССР, гениального учено-

го, естествоиспытателя, математика Ан-

дрея Николаевича Колмогорова. 

Наиболее значимыми мероприятия-

ми 2023 года явились: 

 ХIХ региональная научно-прак-

тическая конференция «Владикавказские 

Колмогоровские чтения» (Владикавказ-

ский государственный университет; ап-

рель 2023, г. Владикавказ); 

 конференция «Колмогоров-120» 

(Математический институт им. В.А. Стек-

лова Российской академии наук; апрель 

2023, г. Москва); 

 международная конференция 

«Колмогоров – 120» (Московский госу-

дарственный университет имени M.В. Ло-

моносова; апрель 2023, г. Москва); 

 цикл мероприятий в Сколково 

(Инновационный центр Сколково; фев-

ральапрель 2023, г. Москва); 

 ХХIII Колмогоровские чтения, по-

священные 120-летию со дня рождения 

академика А.Н. Колмогорова (Специа-

лизированный учебно-научный центр 

Московского государственного универ-

ситета им. М.В. Ломоносова – школа 

А.Н. Колмогорова; май 2023, г. Москва); 

 международная научно-практиче-

ская конференция, посвященная 120-летию 

со дня рождения академика А.Н. Кол-

могорова (Тихоокеанский  государствен-

ный университет; май, г. Хабаровск): 
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 международная ежегодная научно-

практическая конференция «Информа-

тизация образования – 2023» (ИО-2023), 

посвященная 120-летию со дня рождения 

академика А.Н. Колмогорова (июнь 2023, 

г. Волгоград); 

 международная научно-практиче-

ская конференция «Наставничество в ма-

тематике и математическом образовании» 

17-е Колмогоровские чтения, посвящен-

ные 120-летию со дня рождения академи-

ка А.Н. Колмогорова, (Вятский государст-

венный университет; сентябрь, г. Киров);  

 XXII Международная конференция 

«Алгебра, теория чисел, дискретная гео-

метрия и многомасштабное модели-

рование: современные проблемы, прило-

жения и проблемы истории», посвященная 

120-летию со дня рождения академика 

А. Н. Колмогорова и 60-летию со дня от-

крытия школы-интерната №18 при МГУ 

им. М.В. Ломоносова (сентябрь 2023, 

г. Тула); 

 празднование 60-летия со дня от-

крытия школы-интерната №18 Главного 

управления образованием г. Москвы, при 

МГУ им. М.В. Ломоносова в Большом 

зале Дворца культуры МГУ (2 декабря 

2023) и др. 

Разнообразие проведенных мероприя-

тий позволяет констатировать тот факт, 

что научное наследие А.Н. Колмогорова в 

различных областях знаний живет и ак-

тивно развивается. 

Педагогические инновации А.Н. Кол-
могорова. Приблизиться к сколь-нибудь 

полному описанию педагогического на-

следия Андрея Николаевича невозможно, 

тем более в одной статье.  

Остановлюсь на одном из самых, на 

мой взгляд, выдающихся событий в обла-

сти образования, которое Андрей Никола-

евич воплотил в жизнь, – это организация 

физико-математической школы-интернат 

при МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Отмечая своё шестидесятилетие в 

1963 году и присвоение высокого звания 

Героя Социалистического Труда «За 

выдающиеся заслуги в области матема-

тики», Андрей Николаевич Колмогоров 

высказал замечательную идею об органи-

зации физико-математического интерната 

при Московском государственном универ-

ситете им. М.В. Ломоносова.  

В этом же году по инициативе веду-

щих ученых страны – академиков 

А.Н. Колмогорова, И.К. Кикоина, И.Г. Пе-

тровского и других, при МГУ имени 

М.В. Ломоносова была создана физико-

математическая школа-интернат № 18 

(ФМШ № 18). С самого начала органи-

заторы и энтузиасты (среди энтузиастов 

прежде всего были организаторы Новоси-

бирской ФМШ) идеи повышенного физи-

ко-математического образования ставили 

перед собой, в качестве основной задачи, 

поиск и воспитание одаренной молодежи, 

ориентированной на естественные науки.  

Так сложилось, что многие из органи-

заторов школы постепенно отошли от нее, 

а Андрей Николаевич до конца своей жиз-

ни был бессменным председателем Попе-

чительского совета школы, руководителем 

методического объединения математики 

школы, учителем математики и настав-

ником ее учащихся. Членами попечи-

тельского совета в начале существования 

школы являлись ректор МГУ И.Г. Пет-

ровский, академик П.С. Александров обя-

зательно входил в состав совета директор 

ФМШ № 18. 

Создание физико-математической 

школы-интерната при МГУ – уникальный 

педагогический эксперимент по целена-

правленной работе с одаренными детьми. 

Становление и развитие школы-интерната 

– это практическая реализация педагоги-

ческих идей А.Н. Колмогорова по отбору, 

воспитанию и обучению одаренных 

школьников. 

В дальнейшем ФМШ № 18 была пре-

образована в Специализированный учеб-

но-научный центр (факультет) – школа-

интернат имени А.Н. Колмогорова Мос-

ковского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова (СУНЦ МГУ).  

Наиболее полно об идеях и педаго-

гической практике в ФМШ №18, а ныне 



 

 
   
Didactics of mathematics: Problems and Investigations.  2023,  no. 4 (60)                                                                     © Rusakov  A. 

 

 

 

21 

(с 1989 г.) СУНЦ МГУ имени М.В. Ло-

моносова – школа имени А.Н. Колмо-

горова, мною написано в работах [9; 10; 

11]. Необходимо сказать и о продуктив-

ности работы ФМШ №18, любимого 

детища А.Н. Колмогорова, которая в 

2023 году отметила свое 60-летие.  

Например, остановимся на выпуске 

только одного класса школы: выпускник 

первого выпуска школы Абрамов Алек-

сандр Михайлович теперь член-

корреспондент Российской академии об-

разования, один из его одноклассников – 

Алексеев Валерий Борисович, заведую-

щий кафедрой факультета вычислитель-

ной математики и кибернетики МГУ 

им. М.В. Ломоносова, другой – Ваничкин 

Владимир Иванович, заведующий кафед-

рой геометрии Астраханского педагогиче-

ского института, а Нехорошев Николай 

Николаевич и Кукушкин Андрей Серафи-

мович – профессора Миланского и Мюн-

хенского университетов, соответственно. 

Архипов Геннадий Иванович – ведущий 

научный сотрудник Математического ин-

ститута РАН, профессор механико-

математического факультета МГУ, Ивлев 

Борис Михайлович – автор учебника «Ал-

гебра и начала анализа», завуч в ФМШ 

№ 18 при МГУ.  

Среди выпускников школы насчи-

тывается 19 академиков РАН, некото-

рые из них директора ведущих институ-

тов РАН. Все они считают себя учени-

ками Андрея Николаевича Колмогоро-

ва.  

Другое событие, которое мне хочется 

представить, касается методического 

наследия Андрея Николаевича, его нова-

торских приемов, обеспечивающих каче-

ственное преподавание математики. 

Начну с одного события. В мае 1978 

года, в г. Донецк прибыла комиссия Ми-

нистерства просвещения во главе с акаде-

миком АН УССР Б.В. Гнеденко, в состав 

которой входил и я. Одной из целей ко-

миссии являлось знакомство с творче-

ством и работой педагога-новатора Вик-

тора Федоровича Шаталова (позднее 

Народный учитель СССР (1990), почет-

ный доктор Академии педагогических 

наук Украины) (фото 2). 

 

 
Фото 2 – Шаталов Виктор Федорович 

 

Меня сразу направили в школу к 

В.Ф. Шаталову, где мы с ним позна-

комились. Было много бесед об обучении 

в школе, о преподавании математики, ис-

пользовании методики опорных сигналов 

в обучении школьников. Одно из дости-

жений В.Ф. Шаталова – 100% поступле-

ние учащихся в Вузы (как и в ФМШ №18). 

Очень горжусь его доверием, провел не-

сколько уроков математики в его классах.  

Поделился с Виктором Федоро-

вичем тем, что в ФМШ №18 на уроках 

математики мы с В.Н. Дубровским так 

же используем опорные сигналы. На 

кружке «Математические олимпиады», 

которым мы с Б.М. Ивлевым руководи-

ли в ФМШ № 18, постоянно использо-

вали методические приемы «Листки». 

Все это методические приемы, которые 

ввел А.Н. Колмогоров, то есть это явле-

ние присущее методическому объеди-

нению математики, руководителем ко-

торого долгое время был А.Н. Колмого-

ров в ФМШ № 18 при МГУ 

им. М.В. Ломоносова. 

Учителя методического объедине-

ния математики А.Н. Колмогорова, ис-

пользовали еще в 70-е годы методиче-

ские приемы «Листки». Андрей Нико-

лаевич после каждой лекции в школе 
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раздавал листки учителям, которые 

вели за его лекцией практику. 

Ныне этот инновационный методи-

ческий прием используется многими 

учителями математики России.  

Заключение. Все меньше остается 

на земле людей, которые имели честь 

личного рукопожатия с Андреем Нико-

лаевичем. У автора, научной и педаго-

гической общественности, большинства 

преподавателей, учеников и выпускни-

ков СУНЦ МГУ (ФМШ №18) есть тра-

диция – 25 апреля, в день рождения Ан-

дрея Николаевича посещать его могилу 

на Новодевичьем кладбище, возлагать 

цветы и просить вдохновения в соб-

ственных научных изысканиях (фото 3). 

 

 

 
 

Фото 3 – Профессор Русаков Александр Александрович, профессор Чубариков  

Владимир Николаевич на могиле А.Н. Колмогорова (25 апреля 2023 г, слева на право) 
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Аннотация. Одной их основных задач обучения будущих преподавателей высшей шко-

лы в магистратуре является формирование у них методической компетентности. В этом 
направлении актуализирована роль контекстного обучения магистрантов, при котором 
происходит последовательное и целенаправленное овладение студентами будущей профес-
сиональной деятельностью. При этом чёткая ориентация учебно-воспитательного про-
цесса на будущую профессиональную деятельность преподавателя высшей школы наиболее 
полно отвечает понятию педагогической технологии. К таким технологиям относят и 
технологию решения ситуационно-методических задач, которая способствует овладению 
магистрантами приемами методической деятельности преподавателя. На примере изуче-
ния дисциплины «Методика обучения в высшей школе» показаны основные подходы к про-
ектированию и использованию ситуационно-методических задач. 

Ключевые слова: технологии активного обучения, ситуационно-методические задачи, 
будущий преподаватель высшей школы, методика обучения в высшей школе, контекстное 
обучение. 

Для цитирования: Кудрейко И.А.  Технология решения ситуационно-методических за-
дач в условиях контекстного обучения будущих преподавателей высшей школы / 
И.А. Кудрейко, А.А. Борисова // Дидактика математики: проблемы и исследования. – 2023. – 
Вып. 4 (60). – С. 24–30. DOI: 10.24412/2079-9152-2023-60-24-30. 

 
Постановка проблемы. Подготовка 

будущих преподавателей с высоким 
уровнем развития интеллектуального 
потенциала, способных к анализу инфор-
мации, своевременному внесению необ-
ходимых корректив в профессиональную 
деятельность, овладению методической 
компетентностью, удовлетворяющей вы-
зовам современного общества, отвечает 
главным требованиям современного уни-
верситета [13].  

На повестку дня выходит технологи-
ческий подход, который должен обеспе-
чивать достижение педагогических целей 
системной совокупностью и порядком 
функционирования всех личностных, ин-
струментальных и методических средств, 
обеспечивающих процесс подготовки но-
вой генерации педагогических работников 
в высшей профессиональной школе. Осо-
бую роль играют модифицированные тех-
нологии активного обучения (А. А. Вер-
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бицкий [3], В. С. Зайцев [4], Б. В. Зельдо-
вич [5], О. Г. Савка и С.В. Сумина [14], 
Д. В. Чернилевский [18] и др.), в которых 
реализовывался принцип «обучение по-
средством деятельности». 

Мы исследуем технологии активного 
обучения, построенные на положениях 
контекстного образования А. А. Вер-
бицкого, суть которого заключается в 
последовательном, целенаправленном 
овладении студентами будущей профес-
сиональной деятельностью [3]. Учёный 
определил формы организации деятель-
ности студентов в контекстном обучении: 
учебная деятельность академического 
типа с ведущей ролью лекции и семина-
ра; квазипрофессиональная деятельность 
(учебные деловые игры и другие игровые 
формы); учебно-профессиональная дея-
тельность (научная индивидуальная рабо-
та студента, производственная практика, 
«реальное» дипломное проектирование). 
Автор утверждает, что «последовательная 
трансформация одной формы обучения в 
другую все более приближается к формам 
организации профессиональной деятель-
ности, но не теряет своих педагогических 
свойств и возможностей» [3, с. 98]. 

Суть контекстного обучения состоит 
в чёткой ориентации учебно-воспитатель-
ного процесса на будущую профессио-
нальную деятельность студента и наибо-
лее полно отвечает понятию «педагогиче-
ская технология», поскольку означает «… 
всю цепочку логически упорядоченных 
шагов, актов и циклов, осуществляемых 
со дня поступления студента или школь-
ника в учебное заведение и до его выпус-
ка» [18, с. 12]. 

Речь идёт о том, что «учебная дея-
тельность академического типа» должна 
перманентно уводить студента от репро-
дуктивных уровней владения знаниями к 
эвристическим, творческим. Информаци-
онные, объяснительно-иллюстративные 
лекции предшествуют проблемным, а 
классические семинары объединяются с 
поисковыми. 

На следующем этапе овладения маги-
странтом педагогической деятельностью 
они привлекаются к таким формам обу-
чения, которые позволяют применить 
полученные профессиональные знания в 
имитирующих условиях. На наш взгляд, 
разработка имитирующих условий позво-
ляет вести речь о ситуационных задачах, 
лежащих в их основе [1; 2]. 

Анализ актуальных исследований. 
Ситуационная задача в настоящее время 
рассматривается как один из современ-
ных методических ресурсов обновления 
содержания образования. Такую позицию 
высказывают Н.С. Касаткина [6], Л.П. Са-
лаватулина [15], В. А. Суровцева [16], 
Т. С. Шеромова [19] и др.  

В отличие от традиционных педагоги-
ческих упражнений, в которых всегда есть 
одно единое правильное решение, ситуа-
ционная (педагогическая) задача имеет 
несколько вариантов решения разной сте-
пени оптимальности. Именно на этом 
свойстве ситуационно-педагогической 
задачи выстраивается структурная едини-
ца занятия – дискуссия. Кроме того, алго-
ритма решения такой задачи нет: студент 
самостоятельно должен найти рациональ-
ные пути решения проблемных вопросов. 
Другими словами, в описании такой зада-
чи проблема не формулируется, а она все-
гда есть (нет чёткой формулировки усло-
вий и требований задачи). 

Общие подходы к классификации си-
туационных задач разработал И. М. Фей-
генберг [17]. Учёный выделяет такие типы. 

1. Задача с неопределёнными исход-
ными данными. Чтобы решить такую 
задачу, необходимо сначала проанализи-
ровать условие задачи, выделить необхо-
димую информацию, определить недо-
стающие данные, являющиеся основой 
поиска её решения. 

2. Задача с неопределённостью в по-
становке вопроса. В таких задачах не по-
нятно, что надо найти. Преимущественно 
в их сюжете встречаются задачи типа 
«улучшить», «оптимизировать», «найти 
рациональный путь» и т.п. 
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3. Задача с избыточными или ненуж-
ными для решения исходными данными. 

4. Задача с противоречивыми (частич-
но-неправильными) данными в условии. 

5. Задача, допускающая лишь веро-
ятные решения, основанные на прогнозе 
дальнейшего развития событий. 

6. Задача с ограниченным временем 
решения. 

7. Задача, требующая решения об 
использовании специалиста на другой 
должности или в другой сфере деятель-
ности. 

8. Задача на нахождение ошибки в 
решении. 

9. Задача-помощь в подготовке к ка-
кой-либо будущей деятельности. 

10. Задача на повторение пройдённого 
материала. 

11. Задача на выполнение действий по 
имеющемуся образцу. 

12. Задача, по результатам решения 
которой появляется что-то новое. 

13. Задача, способы решения которой 
известны по прошлому опыту. 

14. Проблемная задача [17]. 
Данная типология ситуационных за-

дач может успешно использоваться в 
практике подготовки к проведению ими-
тационно-игровых занятий. Однако выде-
ление отдельного типа проблемных задач 
несколько противоречит подходу к кон-
струированию содержания таких задач: 
все приведенные типы задач направлены 
на создание проблемных ситуаций (фак-
тически они все должны быть проблем-
ными, потому как в противном случае 
цели занятия могут быть не достигнуты). 

Нами введено понятие ситуационно-
методической задачи, под которой по-
нимаем задачу, задающую проблемную 
ситуацию, в содержании которой зало-
жена совокупность условий методиче-
ского характера, направленных на реше-
ние практически значимой ситуации с 
целью формирования общих и профессио-
нальных компетенций, соответствую-
щих методической компетентности 
будущего преподавателя. 

Такие задачи по решению педагоги-
ческих ситуаций способствуют эффек-
тивному формированию практических 
методических умений и навыков буду-
щих преподавателей. 

Цель статьи – описать технологию 
проектирования ситуационно-методичес-
ких задач для их использования в дисци-
плине «Методика обучения в высшей шко-
ле», способствующую повышению уровня 
методической компетентности будущего 
преподавателя высшей школы. 

Изложение основного материала. В 
процессе опытно-экспериментальной ра-
боты на практических занятиях по дисци-
плине «Методика обучения в высшей 
школе» нами в Донецком государствен-
ном университете проводятся занятия по 
решению ситуационно-методических за-
дач.  

Цель подобных занятий: сформиро-
вать умения и навыки подготовки струк-
туры разных типов лекций (объяснитель-
но-иллюстративной, проблемной, лекции-
визуализации, лекции вдвоём и др.). 

Постановка задачи: разработать 
структуру лекции (объяснительно-иллю-
стративной, проблемной, лекции-визуали-
зации, лекции вдвоём и др.) и охарактери-
зовать основные этапы ее проведения. 

Процесс решения ситуативно-мето-
дической задачи строится по следующей 
технологии:  

І этап. Каждый магистрант получает 
индивидуальную задачу по разработке 
структуры того или иного типа лекции по 
учебной дисциплине по базовой подго-
товке. Время І этапа – 15 минут. 

ІІ этап. Разработка и представление 
каждым участником занятия своих вари-
антов. Для оперативности используется 
компьютерная техника (на экран выво-
дятся структура и этапы лекций того или 
иного участника занятия). Каждый маги-
странт записывает свои мысли − характе-
ристики решения задачи участниками. 
После завершения сообщений письмен-
ные работы магистрантов распределяют-
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ся в соответствии с типами разработан-
ных лекций. Время ІІ этапа – 40 минут. 

ІІІ этап. Магистранты академической 
группы распределяются на подгруппы по 
количеству типов лекций, разработанных 
на занятии. Цель этапа – определить 
структуру лекции, на которой реализован 
наиболее удачный, творческий подход к 
её разработке. В состав подгруппы входят 
обучающиеся, которые разрабатывали 
один тип лекции, но для анализа на опре-
деление лучших структур им предлагает-
ся другой тип (тот, кто разрабатывал 
структуру и этапы проведения объясни-
тельно-иллюстративной лекции, анализи-
рует методические аспекты подготовки 
проблемной лекции и т.п.). Для эффек-
тивного управления работой подгрупп 
выбираются звеньевые, которые должны 
организовать работу так, чтобы за 10 ми-
нут определить победителей. 

ІV этап. Звеньевые сообщают реше-
ния звеньев о наиболее удачных разра-
ботках. Дискуссия. 

V этап. Завершение занятия, подве-
дение итогов, оценка и обсуждение ре-
зультатов. 

Рассмотрим подробнее проблемные 
ситуации, которые задаются в ситуаци-
онно-методических задачах. 

В педагогических словарях проблем-
ная ситуация трактуется как ситуация, для 
овладения которой отдельный субъект 
(или коллектив) должен найти и приме-
нить новые для себя знания или способы 
действий. В проблемной ситуации следует 
различать её объективную сторону (про-
тиворечие между сложностью, которую 
надо преодолеть, и недостаточностью 
имеющихся средств достижения этой це-
ли) и субъективную сторону (осознание 
субъектом этого противоречия и принятие 
или постановка им соответствующей про-
блемной задачи) [7; 10; 11; 12] и др. 

М. И. Махмутов и А. М. Матюшкин 
выделяют следующие факторы возникно-
вения проблемной ситуации: 

1. Проблемная ситуация возникает 
при условии, когда обучающиеся не зна-

ют способа решения предложенной зада-
чи, не могут ответить на проблемный 
вопрос, дать пояснение новому факту в 
учебной или жизненной ситуации, то есть 
в случае осознания студентом недоста-
точности предварительных знаний для 
объяснения нового факта [9].  

2. Проблемные ситуации возникают 
при обстоятельствах, когда человек дол-
жен использовать ранее усвоенные зна-
ния в новых практических условиях. Осо-
знание этого факта студентами побужда-
ет познавательный интерес и стимулиру-
ет поиск новых знаний [88].  

3. Проблемная ситуация легко воз-
никает в том случае, когда имеет место 
противоречие между теоретически воз-
можным путём решения задачи и практи-
ческой неосуществимостью выбранного 
способа [8].  

4. Проблемная ситуация возникает 
тогда, когда существует противоречие 
между практически достигнутым резуль-
татом выполнения учебной задачи и от-
сутствием у обучающихся знаний для его 
теоретического обоснования [9].  

Разрешение проблемных ситуаций, 
которые заложены в ситуационно-
методических задачах, позволяет маги-
странтам проявлять свои методические 
способности и умения разрешить про-
блему. Приведем несколько задач, кото-
рые можно предложить магистрантам по 
дисциплине «Методика обучения в выс-
шей школе». 

Задача 1. Пользуясь моделью разви-
тия учебно-познавательной активности 
студентов, изображённой на рисунке 1, 
подберите учебные задачи, при решении 
которых студенты должны:  

а) демонстрировать репродуктивную 
активность;  

б) задачу, в результате решения кото-
рой студенты демонстрируют продуктив-
ный уровень развития;  

в) задачу творческого уровня.  
Тему занятия выберите произвольно 

по дисциплине базовой подготовки. 
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Рисунок 1 – Рисунок к задаче 1 

 
Задача 2. Представьте такую ситуа-

цию. Вы – преподаватель университета, 
преподаёте специальную дисциплину для 
студентов ІV курса. Будущие инженеры 
под Вашим руководством выполняют 
курсовой проект. На очередной консуль-
тации оказалось, что студентка 
А.А. Бондарчук не выполняет график 
индивидуальной работы, апеллирует к 
тому, что ей не интересно проектировать 
объект, предусмотренный заданием. Она 
старается Вам доказать, что у других сту-
дентов задания для проектирования более 
интересные. Пользуясь приведенными 
ниже эмоциональными моделями обще-
ния, сконструируйте Ваш диалог-
убеждение.   

1. «Попробуй ещё раз, для тебя это 
будет интересным, тебе понравится, 
ты получишь хорошую практику». 

2. «Тебе это понадобится в жизни, 
это подготовит тебя к будущей рабо-
те». 

3. «Ты говорила, что в следующий 
раз попробуешь выполнить задание». 

4. «Для твоей группы важно, чтобы 
все было выполнено!». 

5. «Ты получишь неудовлетвори-
тельную оценку, если этого не выпол-
нишь. И даже можешь быть отчислена 
из университета!». 

6. «Я – преподаватель, а ты – сту-
дентка. Я решаю, интересно тебе или не 
интересно, а не ты». 

7. «Ты обещала это выполнить!». 
8. «От тебя зависит судьба всей 

группы. Твои друзья рассчитывают на 
тебя!». 

9. «Это все могут делать!». 
10. «Коллеги, которых ты уважаешь, 

это выполняют, кроме тебя!». 
11. «Ты хорошо умеешь это делать, 

ты имеешь к этому творческие способ-
ности». 

12. «Если ты этого не сделаешь сей-
час, то я дам тебе дополнительное зада-
ние». 

13. «У тебя нет выбора, ты здесь для 
того, чтобы работать, чтобы своевре-
менно выполнить проект!». 

14. «Это твоя обязанность!». 
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Задача 3. Представьте, что Вы за-
вершили овладение магистерской про-
граммой, получили диплом преподавате-
ля высшей школы и начали работу на 
кафедре. Заведующий кафедрой дал Вам 
задание: подготовить фрагмент проблем-
ной лекции по следующей схеме:  

1. Возникновение проблемной ситуа-
ции и постановка проблемы (5-10 мин.). 

2. Выдвижение предположений и 
обоснование гипотезы (5-15 мин.). 

3. Доказательство гипотезы (10-15 
мин.). 

4. Проверка правильности решения 
проблемы. 

Выполните требование заведующего 
кафедрой – подготовьте конспект фраг-
мента лекции по произвольной теме од-
ной из дисциплин базовой подготовки. 

Подобные задания мотивируют бу-
дущих преподавателей высшей школы к 
самостоятельной деятельности по разра-
ботке различных методических приемов, 
созданию проблемных ситуаций для ис-
пользования в будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Выводы. Таким образом, построен-
ная технология составления и решения 
ситуационно-методических задач в си-
стеме контекстного обучения способ-
ствует формированию у магистрантов 
методической компетентности.  При изу-
чении дисциплины «Методика обучения 
в высшей школе», обучаясь созданию 
различного типа лекций и семинарских 
занятий с помощью технологии решения 
ситуационно-методических задач, у маги-
странтов формируется мотивация к бу-
дущей профессиональной деятельности 
преподавателя высшей школы. 
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Аннотация. В статье сделан акцент на наиболее существенных изменениях, происхо-

дящих в семье как социальном институте. Подчёркнуто, что одним из путей снижения 
кризисных явлений в семье является формирование у будущих педагогов высокого уровня 
семейной культуры. Представлены возможности аудиторных и внеаудиторных форм ор-
ганизации образовательного процесса в решении обозначенной проблемы. 

Ключевые слова: культура семьи, культура здоровья, эмоциональная культура, культу-
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Постановка проблемы. Ученые всего 
мира – представители разных областей 
научного знания – совершенно справедли-
во указывают на наличие глобального 
духовного кризиса, основным признаком 
которого является утрачивание духовно-
нравственных ценностных приоритетов и 
подлинных общечеловеческих идеалов. 
Особую тревогу вызывают изменения, 
происходящие в семье как социальном 
институте. Среди них наиболее суще-
ственными являются: снижение значимо-
сти традиционных семейных ценностей 
(любовь, верность, прочность брака и др.); 
возникновение альтернативных форм 
брачно-семейных отношений и рост числа 
их приверженцев; увеличение числа раз-
водов и детей, рожденных вне брака, а 
также количество неполных и неблагопо-
лучных семей; распространение идеоло-
гии чайлдфри; появление такого феномена 

как «социальное сиротство» (массовое 
игнорирование отцами и матерями своих 
родительских обязанностей) и др. На сего-
дняшний день семья, находясь под влия-
нием кризисных общественных явлений, 
утрачивает способность создавать благо-
приятный для развития каждого члена 
семьи духовный микромир, способность в 
полной мере выполнять свои основные 
функции, быть воспитательной колыбе-
лью человечества, где должны взращи-
ваться зерна нравственности и заклады-
ваться основы культуры личности. Соот-
ветственно, семья уже не в состоянии ока-
зывать должного влияния на духовное 
развитие детей и в целом на оздоровление 
общества. Она, как больная клетка, рас-
пространяет духовный недуг на все обще-
ство, тем самым способствуя углублению 
духовного кризиса. 
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Совершенно очевидным является 
необходимость нахождения путей преодо-
ления глубокого духовного кризиса, и 
начинать необходимо с семьи как микро-
модели общества. В этом отношении 
своевременным является Указ президента 
Российской Федерации «Об утверждении 
основ государственной политики по со-
хранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценно-
стей» (№ 809 от 9.11.2022) с целью обес-
печения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. В документе указы-
вается, что крепкая семья является тради-
ционной духовно-нравственной ценно-
стью. Главенствующая роль в осуществ-
лении государственной политики по со-
хранению и укреплению духовно-
нравственных ценностей отводится обра-
зованию и воспитанию.  

В связи с этим подготовка молодого 
поколения к семейной жизни должна стать 
одной из важнейших задач, решаемых на 
всех уровнях образования. Особенно важ-
но решать эту проблему при подготовке 
педагогических кадров. Во-первых, мис-
сия педагога состоит в служении на благо 
развития общества, а это возможно путем 
культивирования семейных ценностей, 
формирования у воспитанников ценност-
ного отношения к семье и ее традициям. 
Во-вторых, педагог, взаимодействуя с се-
мьями воспитанников, может оказывать 
опосредованное положительное влияние 
на взрослых членов семьи, тем самым по-
вышая их педагогическую культуру. В-
третьих, привлекая родителей к решению 
образовательно-воспитательных задач, 
педагог уже непосредственно участвует в 
развитии культуры семьи и способствует 
повышению ее уровня. В-четвертых, сам 
педагог должен быть подготовлен к вы-
полнению важнейших семейных ролей – 
супруга и родителя: осознать значимость 
нравственного союза между мужчиной и 
женщиной, осмыслить значимость выпол-
нения родительской миссии, познать ис-
кусство домашнего воспитания и др. 

С нашей точки зрения, в условиях 
высшего образовательного учреждения 
особое внимание необходимо уделять 
формированию у молодежи культуры се-

мьи как более высокого уровня подготов-
ки к семейной жизни, опираясь на знания, 
умения и навыки по семьеведению, кото-
рые молодежь приобрела на предыдущих 
уровнях образования. Решение этой важ-
ной задачи будет способствовать подго-
товке студентов к созданию семьи, кото-
рую по праву можно будет назвать, как 
писал И.А. Ильин, островом духовной 
жизни человека.  

Анализ актуальных исследований. 
Подготовка молодежи к семейной жизни в 
современных условиях отражена в иссле-
дованиях В.И. Барского, И.Н. Батуры, 
И.В. Гребенникова, И.В. Дубровиной, Е.И. Зрит-
невой, С.В. Ковалева, И.А. Комаровой, 
Н.А. Максимовской, С.М. Пителина, Л.Л. Ро-
манова, М.В. Семиной, Т.А. Федоровой и 
др. Однако недостаточно исследованными 
остаются вопросы, связанные с проблемой 
становления культуры семьи. 

Цель статьи – исследование пробле-
мы становления культуры семьи в совре-
менных условиях духовного кризиса и осо-
бенности ее формирования у будущих пе-
дагогов. 

Изложение основного материала. 
Определимся с понятием «культура се-
мьи». Так, Е.С. Сочнева определяет се-
мейную культуру в широком (социаль-
ном) и узком (личностном) значениях. В 
широком значении семейная культура 
представляет собой наличие единого се-
мейного пространства со сложившимися 
традициями, нормами и правилами, кото-
рые используются обществом для сохра-
нения и укрепления брачно-семейного 
института и включающая такие взаимо-
связанные компоненты как культура се-
мейной среды, семейного общения и се-
мейного досуга. В узком значении семей-
ная культура – это совокупность ценно-
стей и знаний, используемых для создания 
семьи и ее благоустроенного быта, воспи-
тания детей и организации совместного 
досуга всех ее членов [6]. 

С. Кови – консультант по созданию 
крепкой семьи – автор книги «Семь навы-
ков высокоэффективных семей» под вы-
сокой семейной культурой понимает та-
кую «культуру взаимоотношений, где 
члены семьи глубоко, искренне, по-
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настоящему наслаждаются обществом 
друг друга, где есть ощущение общности 
ценностей и убеждений, где люди дей-
ствуют и взаимодействуют по-настоящему 
эффективно, основываясь на принципах, 
которые управляют всей жизнью». Это 
культура, где акцент смещен с «я» на 
«мы», где осуществлен переход от незави-
симости к взаимозависимости, где глав-
ным источником счастья является счастье 
других [4]. 

Становление семейной культуры в со-
временных условиях духовного кризиса 
осуществляется под влиянием ряда факто-
ров. Так, С. Кови в качестве основных выде-
ляет следующие: массовая культура, законо-
дательство, технологии и экономика [4].  

Акцентируем внимание на таких фак-
торах как массовая культура и технологии, 
поскольку они непосредственно оказыва-
ют влияние на сознание молодежи. Так, 
доминирующая в нашем обществе и сти-
мулирующая некритическое восприятие 
культурных ценностей, массовая культура 
примитивизирует духовный мир людей, 
что, безусловно, отражается на процессе 
приобщения молодого поколения к семей-
ным ценностям, их сохранения и при-
умножения. Расцвету массовой культуры 
значительно способствуют средства мас-
совой информации (телевидение, радио, 
реклама, печать, Интернет), формирую-
щие у молодежи имидж современной се-
мьи. Анализ ряда телевизионных про-
грамм показал, что многие из них не со-
действуют подготовке молодежи к семей-
ной жизни, более того – нивелируют зна-
чимость в современном мире духовных 
ценностей, выступающих скрепами су-
пружества и семейного благополучия.  

Ярким подтверждением являются 
следующие вопросы, обсуждаемые на 
некоторых телепередачах: способы тайно 
изменять, заводить служебные романы, 
продвигаться по карьерной лестнице с 
помощью секса, стать свингером, скло-
нить к сексу семейного человека на пер-
вой же встрече и т.п. 

С.В. Вальцев приводит список «геро-
ев», модель жизни которых презентуется 
медиа и с удовольствием «поглощается» 
не особо разборчивой публикой. Среди 

них: актеры (1 место), бизнес-элита (2), 
элита преступного мира (3), политическая 
элита (4), звезды эстрады (5), элитные 
проститутки (6), ученые (7) [2]. В этом 
списке, к сожалению, нет матери-героини, 
человека, который умеет любить и строить 
крепкую семью, мудро воспитывать детей 
и готов ради своих родных и близких на 
великие свершения. 

Таким образом, массовая культура 
оказывается одним из основных постав-
щиков ценностей, норм и моделей поведе-
ния; определяет для молодежи устремле-
ния, стиль жизни, вкусы и предпочтения. 
В отличие от высокохудожественных 
произведений (например, киноискусства), 
культура массового спроса использует в 
своих целях суррогат, очень легко «укла-
дывающийся» в сознание молодежи и не 
дающий пищу для размышлений о значи-
мости семьи, построения позитивных дет-
ско-родительских отношений, сохранения 
любви и верности в браке и т.д.  

Что касается такого фактора как тех-
нологии, то, с одной стороны, они суще-
ственно облегчают жизнь человека (мгно-
венный доступ к обширнейшим информа-
ционным ресурсам, возможность комму-
никации и т.д.), с другой стороны отвле-
кают от живого общения с родными и 
близкими, способствуют формированию 
Интернет-зависимости, навязывают ин-
формацию и медиа-продукцию (порно-
графию, рекламу алкоголя, сцены насилия, 
жестокости и т.д.), негативно влияющую 
на психику человека, особенно детскую. 

Благодаря тонким технологиям, кото-
рые очень хорошо работают именно там, 
где расшатаны духовно-нравственные 
основы, происходит легализация, согласно 
концепции «Окно Овертона», безнрав-
ственных ценностей. Например, как это 
произошло в 34 странах мира (общее 
население которых составляет более одно-
го миллиарда человек), где официально 
разрешена регистрация однополых браков. 

Как видим, становление семейной 
культуры происходит под влиянием факто-
ров, которые во многом деструктивно вли-
яют на сознание человека. Выход из сло-
жившейся ситуации нам видится в целена-
правленном воспитательном воздействии 
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на личность, привитии ей семейных ценно-
стей, которые станут защитным механиз-
мом от внешнего негативного воздействия. 
Как подчеркивает Е.И. Скафа, формирова-
ние информационно-аналитической куль-
туры (составляющей профессиональной 
подготовки) будет обеспечивать развитие 
информационного мировоззрения студен-
тов – системы взглядов человека на мир 
информации и определять его место в этом 
мире [5]. Именно благодаря правильному 
взгляду на мир человек в семейной жизни 
будет использовать подход «изнутри нару-
жу» (С. Кови) [4], суть которого состоит в 
воспитании человека, способного управ-
лять внутренними семейными факторами и 
успешно отражать негативное воздействие 
внешних факторов. Семья, функциониру-
ющая на основе подхода «изнутри нару-
жу», даст обществу духовно здоровых лич-
ностей, способствующих его стабилизации 
и развитию. 

Именно высокая семейная культура, 
показателем которой является выработан-
ная цель, система ценностей, на основе 
которой все члены семейного коллектива 
двигаются в направлении достижения по-
ставленной цели, т.е. осуществляют мис-
сию, обуславливающую смысл жизни се-
мьи, будет обеспечивать реализацию под-
хода «изнутри наружу». 

Поскольку семейная культура являет-
ся сложным образованием, акцентируем 
внимание на ее составляющих. Анализ 
проблем современной семьи, наследия 
выдающихся ученых и общественных 
деятелей прошлого (Я.А. Коменский, Ж.-
Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушин-
ский, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Су-
хомлинский, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, 
К.Н. Вентцель, М.И. Демков, В.В. Роза-
нов, И.А. Ильин), современных исследо-
ваний в области семейной педагогики 
(Ю.П. Азаров, Ш.А. Амонашвили, А.И. Бар-
кан, Ю.Б. Гиппенрейтер и др.), позволили 
нам выделить следующие основные со-
ставляющие культуры семьи: культура 
здоровья, эмоциональная культура, куль-
тура общения, хозяйственно-экономи-
ческая культура, культура досуга в семье. 

Культуру здоровья семьи мы опреде-
ляем, как сформированную систему цен-

ностей, валеологических знаний, умений, 
выработанную систему практик, благода-
ря которым реализуется модель здорового 
образа жизни и обеспечивается сохране-
ние и укрепление здоровья каждого члена 
семьи. 

Эмоциональную культуру семьи мы 
определяем как способность ее членов 
распознавать, регулировать и корректиро-
вать свои эмоции, а также распознавать 
эмоции других и проявлять к ним эмпа-
тию. Значимость эмоционального разви-
тия человека как основы формирования 
эмоциональной культуры семьи подтвер-
ждают следующие результаты исследова-
ний: по оценкам ученых во всем мире до-
ля страдающих алекситимией (с греч. a – 
отрицание, lexis – слово, thyme – чувство, 
«без слов для чувств») – затруднение в 
определении и описании собственных 
эмоций и эмоций других людей составляет 
от 5 до 19%. Человеку, имеющему своеоб-
разный эмоциональный паралич, очень 
трудно приходится в общении с другими 
людьми, у него сложности в построении 
карьеры и семейного благополучия [3]. 
Формирование и развитие эмоциональной 
культуры семьи является условием кон-
структивного общения ее членов, эффек-
тивного решения разнообразных задач и 
проблем, плодотворного сотрудничества в 
реализации семейных проектов. Высокий 
уровень эмоциональной культуры семьи – 
это основа моделирования позитивных 
детско-родительских отношений и успеш-
ного воспитания детей.  

Под культурой семейного общения 
мы понимаем способность членов семьи 
устанавливать конструктивные супруже-
ские и детско-родительские отношения, 
достигать взаимовыгодных соглашений 
между всеми членами семьи, сотрудни-
чать в решении разнообразных задач и 
проблем, оказывать содействие в форми-
ровании жизненного сценария ребенка, 
имеющего положительный вектор разви-
тия и становления его как личности.  

Согласно исследованиям психолога 
Э. Берна, в раннем детстве в процессе кон-
такта ребенка с родителями формируется 
жизненный сценарий. В большинстве слу-
чаев жизненные сценарии основываются 
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на родительском программировании, ко-
торое нередко происходит в негативной 
форме (низкий уровень культуры обще-
ния), когда родители забивают головы 
детей ограничениями, затрудняющими их 
приспособление к жизненным обстоятель-
ствам [1]. 

Хозяйственно-экономическая куль-
тура семьи состоит в умении членов се-
мьи вести домашнее хозяйство, в обслу-
живании и самообслуживании, в под-
держке надлежащего санитарного состоя-
ния и гигиены жилья, в распределении 
семейного бюджета и домашних обязан-
ностей на основе согласия, доверия, взаи-
мопонимания и взаимоподдержки. Под-
тверждением нашей позиции являются 
результаты исследований немецких со-
циологов по изменению представлений 
молодых людей о распределении домаш-
ней работы. Проведя ряд исследований, 
они пришли к выводу, что в семьях, где 
муж делит домашние заботы пополам с 
женой, счастливых браков встречается в 
три раза больше и в семь раз меньше 
несчастных, чем в браках с традиционным 
распределением бытовых обязанностей. 
Тогда как отказ со стороны мужа в помо-
щи супруге по ведению домашнего хозяй-
ства влечет за собой конфликты, ссоры и 
даже разводы [7]. 

Культура досуга в семье служит со-
хранению, укреплению и восстановлению 
физического и духовного здоровья каждо-
го члена семейного коллектива. Семейный 
досуг будет полноценно выполнять свои 
основные функции только в том случае, 
если его организация и проведение осу-
ществляется с учетом интересов членов 
семьи, проходит с увлечением и доставля-
ет всем удовольствие.  

Акцентируем внимание на некоторых 
практических аспектах решения обозна-
ченной проблемы в Луганской государ-
ственном педагогическом университете. 
Ее решение осуществляется как в процес-
се организации аудиторных, так и внеа-
удиторных занятий. Формированию куль-
туры семьи способствует освоение буду-
щими педагогами такой дисциплины как 
«Семейная педагогика и домашнее воспи-
тание дошкольников». С целью комплекс-

ного формирования компонентов культу-
ры семьи мы используем на лекционных и 
практических занятиях следующие техно-
логии: игровые, проектные, кейс-техноло-
гии и рефлексивные. Для каждого практи-
ческого занятия разработан комплекс за-
даний разного уровня сложности, выпол-
нение которых при поддержке обозначен-
ных технологий способствует формирова-
нию у студентов знаний по каждому ком-
поненту культуры семьи, развитию моти-
вации овладения компетенциями и ценно-
стями каждого компонента, формирова-
нию модели поведения, характерной для 
высокого уровня культуры семьи. В каче-
стве педагогического средства использу-
ется учебное пособие [8]. 

Что касается внеаудиторной работы со 
студентами, то при кафедре дошкольного 
образования работает научно-образова-
тельный Центр «Ключи к миру детства», 
на базе которого проводятся семинары, 
лекции, круглые столы, беседы, где об-
суждаются вопросы, связанные с семьеве-
дением и, соответственно, способствую-
щие формированию у студентов культуры 
семьи (к примеру, «Христианские основы 
брака», «Любовь-основа жизни и форми-
рования культуры семьи», «Ценность дет-
ства», «Общение в семье», «Культура здо-
ровья семьи – залог успеха каждого ее 
члена» и др.). 

Выводы. Становление и развитие 
культуры семьи происходит под влиянием 
ряда как внешних, так и внутрисемейных 
факторов. Способность членов семьи от-
ражать негативное воздействие, особенно 
внешних факторов, во многом определя-
ется уровнем сформированной культуры 
семьи как сложного образования, состоя-
щего из таких компонентов как культура 
здоровья, эмоциональная культура, куль-
тура общения, хозяйственно-экономичес-
кая культура, культура досуга в семье. Все 
компоненты взаимосвязаны между собой, 
поддерживают и подпитывают друг друга. 
Наиболее благоприятным для формирова-
ния культуры семьи является студенче-
ский возраст, когда, наряду с профессио-
нальной подготовкой, осуществляется и 
подготовка к созданию семьи. Во многом 
этому способствует освоение студентами 
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дисциплины «Семейная педагогика и до-
машнее воспитание дошкольников». При-
меняемые на занятиях интерактивные 
технологии при поддержке изданного по-
собия [8], как показала практика, значи-
тельно повышают эффективность реше-
ния поставленных задач. 
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Аннотация. В статье описаны общедидактические задачи, решаемые субъектами об-

разовательного процесса в условиях информационной предметной среды; компьютерно-
педагогическое сопровождение обучения студентов математике рассматривается как 
комплекс педагогических программных средств, входящих в состав учебно-методического 
обеспечения процесса обучения математике; приведены особенности компьютерно-
педагогического сопровождения при обучении математике студентов технического уни-
верситета в рамках решения комплексной задачи практико-ориентированного обучения 
математики студентам технических специальностей. 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение математике, студенты инже-
нерно-технических специальностей, компьютерно-педагогическое сопровождение, компь-
ютерное математическое моделирование, «скрайбинг-технология». 
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Постановка проблемы. В настоящее 
время математическая подготовка сту-
дентов технических специальностей об-
ладает рядом существенных недостатков, 
среди которых: формализация математи-

ческих знаний; отсутствие межпредмет-
ных связей математики со специальными 
дисциплинами; слабые навыки использо-
вания математического аппарата при изу-
чении специальных дисциплин с приме-
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нением средств компьютеризации. Пере-
численные проблемы являются основой 
для построения методики практико-
ориентированного обучения математике 
студентов технического профиля. Под 
практико-ориентированным обучением 
математике в техническом университете 
будем понимать обучение, предусматри-
вающее усиление направленности целей, 
содержания, форм, методов и средств 
обучения математике студентов инже-
нерно-технических специальностей на 
формирование их универсальных и базо-
вых профессиональных компетенций, 
выступающих базисом практического 
выполнения будущей профессиональной 
деятельности.  

Анализ актуальных исследований. 
Исследования современного состояния и 
основных результатов процесса препода-
вания математики  в высшей технической 
школе позволили определить  основные 
задачи методики преподавания матема-
тики, которые являются необходимым 
базисом в обучении математике студен-
тов технических специальностей: препо-
давание математики как самостоятельной 
учебной дисциплины со всеми характер-
ными ей как науке особенностями (опора 
на символьный математический язык, 
абстрактность понятий и объектов, ло-
гичность и доказательность выводов, от-
сутствие возможности эмпирической 
проверки многих утверждений [8]); акту-
ализация междисциплинарных связей 
указанной дисциплины; необходимость 
выявления начального уровня математи-
ческой подготовки в качестве диагности-
ки их готовности по тем вопросам, кото-
рые являются фундаментом изучения 
специальной дисциплины; компьютерно-
педагогическое сопровождение обучения 
математике с целью использования её 
при изучении специальных дисциплин на 
протяжении всего периода обучения в 
вузе. Отметим, приведённые задачи яв-
ляются равноправными и их необходимо 
решать одновременно, не отдавая пред-
почтения ни одной из них, поэтому целе-

сообразно эти задачи объединить в одну и 
в дальнейшем называть комплексной 
задачей практико-ориентированного 
обучения математики (КЗПООМ) сту-
дентов технических специальностей. 

В практико-ориентированной матема-
тической подготовке будущего инженера 
наблюдаются две противоположные 
тенденции: первая – сохранение тенден-
ции классического (академического) сти-
ля преподавания, учитывая при этом, что 
математическая подготовка будущего 
инженера должна иметь прикладную 
направленность и быть ориентирована на 
обучение использованию математических 
методов при решении прикладных задач с 
использованием компьютерных средств 
моделирования; вторая – переход на су-
губо прикладной стиль преподавания [3, 
4, 5, 23]. Наличие таких тенденций в ме-
тодике преподавания математики обу-
словлено природой самой математики как 
науки, для которой, как указывают 
В.П. Беспалько [2], И.И. Блехман [3], 
А.Д. Мышкис [3], Я.Г. Пановко [3], объ-
ективно существуют два источника её 
развития: внешний, связанный с необхо-
димостью решения математическими 
средствами задач, лежащих за пределами 
математики, и внутренний, вытекающий 
из необходимости развивать, системати-
зировать и совершенствовать математи-
ческий аппарат. В связи с этим решение 
КЗПООМ носит осциллирующий харак-
тер: либо отдаётся предпочтение реше-
нию первым двум задачам методики, ли-
бо, по истечении некоторого промежутка 
времени, – остальным. Уменьшить ам-
плитуду колебания этого решения, или, 
иными словами, сблизить указанные тен-
денции – цель исследования. 

Вопросам применения компьютер-
ных технологий в преподавании матема-
тических дисциплин посвящены публи-
кации Т.В. Капустиной [14], Л.П. Марти-
росян [15], М.В. Махриновой [16], 
В.И. Сафонова [20], Т.А. Степановой [22] 
и др. Основное внимание в этих исследо-
ваниях уделяется созданию учебных про-
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грамм и разработке соответствующих 
методик изучения отдельных тем и раз-
делов различных курсов математики. Од-
нако современные исследования в обла-
сти применения информационных и ком-
муникационных технологий при обуче-
нии математическим дисциплинам недо-
статочно полно ориентированы на спе-
цифику обучения студентов в техниче-
ском университете. 

Изложение основного материала. 
Cогласно требованиям современного об-
разовательного стандарта по специально-
сти «Информационные системы и техно-
логии в проектировании и производстве», 
в процессе математической подготовки 
студенты технического университета 
должны овладеть следующими универ-
сальными компетенциями (УК): 

− быть способным к саморазвитию и 
совершенствованию в профессиональной 
деятельности (УК-5); 

− решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на основе при-
менения информационно-ком-
муникационных технологий (УК-2); 

− обладать навыками творческого 
аналитического мышления (УК-11) [17]. 

К базовым профессиональным ком-
петенциям (БПК), формируемым в про-
цессе изучения дисциплин «Линейная 
алгебра и аналитическая геометрия», 
«Теория вероятности и математическая 
статистика», «Специальные математиче-
ские методы и функции», «Дискретная 
математика», отнесены компетенции: 

− взаимодействовать со специалиста-
ми смежных профилей (БПК-22); 

− анализировать и оценивать собран-
ные данные (БПК-23); 

− разрабатывать бизнес-планы созда-
ния новых информационных технологий 
(БПК-27); 

− оценивать конкурентоспособность 
и экономическую эффективность разра-
батываемых информационных техноло-
гий (БПК-28) [17]. 

Однако, будущему специалисту 
необходимы не только прочные знания 

по изучаемым техническим дисциплинам, 
но и умения реагировать на запросы ди-
намично изменяющейся действительно-
сти. Анализ педагогических и дидактиче-
ских исследований (Н.В. Бровка [7], 
Е.В. Борисова, Д.Г. Медведев, Н.А. Гали-
бина, Ю.Н. Гамбеева, Н.В. Голубева, 
А.С. Гребёнкина, А.В. Смирнова, С.А. Сми-
рнов, О.Г. Петрова, С.В. Зенкина, М.А. Су-
рхаев и др.) позволил выделить следую-
щие общедидактические задачи, которые 
решают субъекты образовательного про-
цесса в условиях информационной пред-
метной среды: визуализация учебного 
материала с помощью современных тех-
нических устройств, электронных обра-
зовательных ресурсов, сетевых сервисов; 
организация способов обработки учебной 
информации; организация и осуществле-
ние контроля, оценки и фиксации учебных 
достижений студентов с применением 
современных компьютерных средств; 
организация информационного взаимо-
действия субъектов обучения с использо-
ванием образовательного сайта препо-
давателя; активизация учебной деятель-
ности, повышение мотивации через ин-
терактивные формы обучения (мульти-
медийная лекция, интерактивный семи-
нар, сетевой проект, дистанционная 
олимпиада и др.). Компьютерное сопро-
вождение обучения математическим 
дисциплинам студентов технических 
специальностей представляет собой ком-
плекс педагогических программных 
средств, входящих в состав методическо-
го обеспечения дисциплины, и методиче-
ских рекомендаций по работе с инстру-
ментальными средствами познавательно-
го и универсального характера [14]. Су-
ществующие методы обучения не позво-
ляют преподавателю регулярно осу-
ществлять обратную связь, несущую ин-
формацию об уровне обученности, про-
водить оперативную обработку этой ин-
формации, принимать соответствующие 
решения по коррекции учебной деятель-
ности обучающихся. Это обстоятельство 
требует обозначить пути обнаружения и 
исправления недостатков в знаниях и 
умениях студентов технического универ-
ситета. 
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На наш взгляд, компьютерные сред-
ства поддержки должны помочь препода-
вателю не только организовать учебную 
деятельность студентов, но и помочь ему 
осуществить действенный контроль, диа-
гностику и управление учебным процес-
сом. Применительно к нашему исследо-
ванию, компьютерно-педагогическое 
сопровождение рассматривается как си-
стемное, дидактически целесообразное 
использование электронных ресурсов 
(компьютерных и цифровых технологий) 
в процессе субъект-активного взаимодей-
ствия преподавателя и студентов с целью 
повышения эффективности формирова-
ния универсальных и базовых професси-
ональных компетенций при обучении 
студентов инженерно-технических спе-
циальностей математике. 

Основываясь на научно-педагоги-
ческие и диссертационные исследования, 
а также собственный опыт образователь-
ной практики, нами выделены следую-
щие особенности компьютерно-педагоги-
ческого сопровождения в практико-
ориентированной математической подго-
товке студентов технического универси-
тета. 

1. Использование сетевых динами-
ческих компьютерных тестов как 
средства диагностики и управления 
учебно-познавательной деятельностью 
студентов технического университета 
в процессе практико-ориентированного 
обучения математике. Особое значение 
имеют компьютерные технологии разра-
ботки тестовых заданий, которые позво-
ляют автоматизировать процесс сбора и 
обработки информации о деятельности 
студентов, необходимой для контроля 
знаний и психолого-педагогической диа-
гностики. Методологические основы со-
временного тестирования как эффектив-
ного средства контроля освещены в рабо-
тах крупнейших зарубежных тестологов 
В.С. Аванесова, Г. Айзенка, М.С. Берн-
штейна и др. Одной из важных и акту-
альных проблем современного тестиро-
вания является то обстоятельство, что 
широко распространённые закрытые те-

стовые задания фиксируют только пра-
вильность или неправильность выполне-
ния заданий. При этом преподаватель не 
может извлечь информацию о деятельно-
сти студентов в процессе выполнения 
задания. Поэтому является актуальным 
разработать гибкие технологии тестиро-
вания, позволяющие получить информа-
цию не только о правильности выполнен-
ных заданий, но и о том, каким путём 
студент двигался к полученному резуль-
тату, дающие преподавателю возмож-
ность оказывать управляющие воздей-
ствия на студента непосредственно в 
процессе тестирования. В итоге каждый 
студент должен двигаться по индивиду-
альной образовательной траектории.  

Как отмечается в работах ряда авто-
ров (С.И. Архангельского, Е.Л. Белкина, 
В.П. Беспалько, А.И. Берга, Б.В. Бирюко-
ва, А.В. Брушинского, Т.А. Ильиной, 
Л.Б. Ительсона и др.) один из возможных 
путей для создания таких средств – при-
менение методов компьютерного моде-
лирования систем искусственного интел-
лекта и применение идей кибернетики в 
дидактике.  

Нами разработана система тестов, ко-
торая позволяет рассматривать математи-
ку как «мостик преемственных связей» 
для успешного освоения дисциплины. 
Приведем примеры тестовых заданий, 
предлагаемых студентам специальности 
«Информационные системы и техноло-
гии в проектировании и производстве» в 
качестве зачётной тестовой работы «Эле-
менты математической логики. Алгебра 
высказываний. Логика предикатов» по 
дисциплине «Дискретная математика» 
(рис. 1). 

2. Основы компьютерного мате-
матического моделирования – необхо-
димый компонент практико-ориентиро-
ванной направленности преподавания 
математики студентам технического уни-
верситета как способ приобретения навы-
ков составления математических моделей 
с использованием возможностей компью-
терного программного обеспечения.  

 



 
 
   
Didactics of mathematics: Problems and Investigations.  2023,  no. 4 (60)                                                     © Badak B., Brovka N. 
 
 

 

41 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Пример тестовых заданий по дисциплине «Дискретная математика» 

 
В частности, фундаментом большин-

ства приложений машинной графики яв-
ляются математические методы, особен-
но геометрия и способы преобразования. 
Основной целью дисциплины «3D-моде-
лирование инженерных конструкций» 
является изучение математических и ал-
горитмических основ геометрического 
моделирования с помощью существую-
щих систем конечно-элементного моде-
лирования (Pro/Engineer, FlexPDE, AN-
SYS и др.).  

Математическое моделирование в 
научных исследованиях [12, 25, 26, 27] 
имеет две отличительные особенности: 

во-первых, это обоснование построения 
модели и, во-вторых, её анализ и уточне-
ние. Нами разработаны методические 
положения основ компьютерного мате-
матического моделирования, включаю-
щие принципы: профессионального со-
ответствия (выбор объекта исследова-
ния, для которого должна быть построена 
математическая модель, производится из 
учебных дисциплин данной специально-
сти; преемственности (выбранный объ-
ект исследования будет использован при 
изучении соответствующих дисциплин 
данной специальности; обоснованности 
(построению математической модели 
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предшествует отбор известных фактов из 
учебных дисциплин данной специально-
сти, на которых должно базироваться 
построение этой модели); адекватности 
(установление соответствия между изуча-
емым объектом и его математическим 
представлением, при помощи которого 
интересующие исследователя свойства 
объекта выражены математическим язы-
ком); устойчивости (поиск того диапазо-
на изменения параметров модели, в кото-
ром сохраняется метод решения задачи).  

3. Использование эвристических 
мультимедийных тренажёров. Компь-
ютеры с качественным программным 
обеспечением могут быть успешно ис-
пользованы в учебном процессе при обу-
чении математике студентов техническо-
го университета. Они способствуют акти-
визации учебно-познавательной эвристи-
ческой деятельности студентов, позволя-
ют добиться более высокого уровня 
наглядности предлагаемого материала, а 
также способствуют глубокому усвоению 
учебного материала за счёт самопогру-
жения обучающегося в деятельность по 
отысканию разнообразных методов и 
способов решения математических задач, 
а, следовательно, и нахождения своего 
собственного продукта деятельности. По 
мнению Е.И. Скафы, эвристико-дидакти-
ческие конструкции при формировании и 
усвоении математических понятий могут 
использоваться в следующих направ-
лениях: для диагностики уровня усвоения 
тех понятий, на которых базируется но-
вое, изучаемое понятие; для актуализации 
знаний (эвристически ориентированные 
системы задач, программы актуализации 
знаний в виде «предпрограмм», акценти-
рованные программы); для образования 
новых понятий (программы актуализации 
знаний в виде «задачи-метода», «задачи-
софизма», программы с запаздывающей 
коррекцией); для усвоения понятия (про-
граммы «задача-метод», тестовые задания 
в виде эвристического тренажера); для 
закрепления понятия, его дальнейшего 
развития, то есть применения (сцепленные 

программы, программы с запаздывающей 
коррекцией, программы-софизмы, эври-
стически ориентированные системы за-
дач); для выявления уровня сформирован-
ности понятия, устранения недостатков в 
знаниях (тестовые задания в виде эври-
стических тренажеров) [21, с. 138].  

В качестве одного из практико-
ориентированных средств обучения нами 
разработано электронное учебное посо-
бие в виде авторского эвристического 
мультимедийного тренажёра по разделу 
«Линейная алгебра и аналитическая гео-
метрия». Тренажер по темам дисциплины 
представляет собой отдельный файл, а 
файлы по всем темам объединены в элек-
тронное учебное пособие. Структура 
мультимедийного тренажёра одинакова 
для всех тем дисциплины и содержит 
такие разделы как «Практический трена-
жер», «Прикладные задания» и «Спра-
вочные материалы». 

Приведём пример эвристического за-
дания «Функции потерь (Loss Functions)», 
предлагаемого студентам специальности 
«Информационные системы и техноло-
гии в проектировании и производстве» в 
качестве упражнения.  

Преамбула эвристического задания. 
В Data Science функции потерь помогают 
создавать рекомендательные и прогнозные 
системы, определять тенденции в масси-
вах данных. Функции потерь часто ис-
пользуются в линейной регрессии – мате-
матической модели, которая описывает 
связь нескольких переменных. Модели 
линейной регресии представляют собой 
статистическую процедуру, помогающую 
прогнозировать будущее. Она применя-
ется в научных сферах и в бизнесе, а в 
последние десятилетия используется в 
машинном обучении. 

Постановка эвристического 
задания.  

1. Приведите пример известной Вам 
модели линейной регрессии (с исходны-
ми данными). 

2. Полученный результат сравните с 
образцом. 
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3. Предложите аналитические спо-
собы оптимизации функции прогнозиро-
вания. 

«Информационная поддержка»: 
Представьте исходные данные в виде 
двух векторов и примените к ним функ-
цию потерь.  

Например, пусть P��⃗  – ожидаемый про-
гноз, E��⃗  – полученные результаты.  

Тогда P��⃗ − E ���⃗ – разница между данны-
ми, �P��⃗ − E��⃗ � – величина ошибки. 

4. Включение элементов пирингово-
го практико-ориентированного обуче-
ния как средство организации комму-
никации и взаимодействия между со-
бой и студентов с преподавателем. Ряд 
исследователей (А.И. Берг, П.Я. Галь-
перин, А.Н. Захаров, Т.А. Ильина и др.) 
полагают, что проблему управления 
учебно-познавательной обучаемых нужно 
решать поэтапно и пооперационно, при 
этом можно отслеживать не только 
ошибки усвоения, но и наступающие из-
менения. Однако надо отдавать отчёт в 
том, что, как бы часто не делались кон-
трольные срезы, считываемая информа-
ция характеризует статусное состояние 
студента на момент тестирования, при 
этом особенности учебной деятельности 
обучаемого и их изменения остаются вне 
контроля. Существующие дистанцион-
ные способы взаимодействия субъектов 
образовательного процесса дают 
недостаточную информацию о самом 
процессе деятельности для объективной 
оценки качества сформированности 
практикоориентированных знаний и 
умений. Следовательно, для эффектив-
ного управления учебно-познавательной 
деятельностью студентов необходимо 
использовать такие формы проведения 
занятий с использованием возможностей 
компьютерно-педагогического сопровож-
дения, основой которых бы являлись 
общение между обучаемым и обучающим 
и их взаимодействие. Именно этим 
требованиям отвечает технология 
взаимного обучения А.Р. Ривина [24] и 

В.К. Дьченко [11], которая способствует 
развитию когнитивной активности сту-
дентов, вовлечённости и учебной моти-
вации, позволяет оптимально использо-
вать технологию коллективного (между-
народного) взаимодействия в сетевой 
форме, выполняет следующие функции: 
коммуникативную, социализации, кор-
рекционную. Совместная деятельность и 
общение являются решающими фактора-
ми развития самосознания студентов бла-
годаря тому, что студенты становятся 
субъектами взаимного межличностного 
отношения и взаимодействия. Активное 
использование пиринговой формы обу-
чения преподавателями престижных уни-
верситетов, таких как Гарвард (Harvard), 
Стэнфорд (Stanford) и Корнелл (Cornell) 
указывает на ее высокую эффективность 
и актуальность в наше время [26]. Пирин-
говое обучение является учебной практи-
кой, в которой обучающиеся взаимодей-
ствуют друг с другом для достижения 
образовательных целей [28]. Принцип 
активного обучения в пиринговом методе 
обеспечивается за счет следующих спо-
собов взаимодействия между учащимися: 
консультирование, наставничество и 
объяснение друг другу. Примером прак-
тической реализации пирингового обуче-
ния является созданный нами на плат-
форме Stepik онлайн-курс «Высшая ма-
тематика в техническом университете» 
[18]. Данный онлайн-курс состоит из 51 
урока по основным разделам высшей ма-
тематики. Каждый этап урока состоит из 
трёх или более «шагов»: первый шаг 
включает, как правило, теоретический 
материал лекционных занятий, снабжен-
ных видеоматериалами, второй – матери-
ал практических занятий, включающий 
как тестовые, так и разноуровневые зада-
чи. Второй шаг – «Думаем, анализируем, 
обобщаем» содержит темы докладов, 
рефератов, эссе, эвристических и творче-
ских заданий для самостоятельной рабо-
ты студентов во внеаудиторное время. 
Отметим, в силу специфики обучения 
математике, применение пирингового 
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обучения в дистанционной форме обуче-
ния особенно эффективно. В таком слу-
чае студент учится рассуждать и обсуж-
дать свои умозаключения с участниками 
форумами, сочетать интеллектуальную, 
практическую и оценочную деятельность, 
а также воспринимает её как самообуче-
ние, саморазвитие, самоактуализацию. 

5. Использование «скрайбинг-тех-
нологий» как инструмента реализации 
взаимосвязи формульной, текстовой 
информации с визуальными образами 
(графиками, фигурами, схемами и др.). 
В отношении мыслительной деятельно-
сти при изучении математики не суще-
ствует единого мнения: различные авто-
ры фиксируют внимание на разных сто-
ронах и особенностях мышления (логиче-
ское, алгоритмическое, аналитическое, 
пространственное и др.). Известный ма-
тематик Адамар выделял два, с его точки 
зрения, ведущих типа мышления: логиче-
ское и интуитивное [1]. Однако, его рас-
суждения касались мыслительной дея-
тельности как процесса поиска решения 
на базе имеющихся знаний, навыков и 
компетенций, то есть в центре его внима-
ния – не столько процесс становления и 
постижения основ математических рас-
суждений, сколько развитие и углубление 
теоретических положений математики.  
Иные типы математического мышления – 
с точки зрения особенностей восприятия 
математического материала были выде-
лены И. Каплуновичем [13]. В частности, 
были обозначены такие типы, как метри-
ческое (легче воспринимается информа-
ция, которая оперирует конкретными 
цифрами и параметрами), топологическое 
(предпочтительны рассуждения, в кото-
рых целостность достигается путем связ-
ности логических операций – сначала 
суть, а потом логика решения задачи), 
порядковое (выработка алгоритма и 
скурпулёзное следование ему), алгебраи-
ческое (структурированное восприятие и 
выстраивание комбинаций), проективное 
(восприятие объекта с разных «сторон») 
[13]. В последние годы вследствие бурно-

го развития инженерии знаний и внедре-
ния технологий искусственного интел-
лекта, появилось много публикаций, ка-
сающихся «вычислительного» или «ком-
пьютерного мышления». Общность ин-
женерии знаний, математики и информа-
тики определяется тем, что в этих обла-
стях знания представляют собой резуль-
тат мыслительной деятельности человека, 
направленной на обобщение его опыта и 
актуализацию этих знаний в процессе 
решения соответствующих задач [6].   

Важно отметить, что в курсе матема-
тики технического университета содер-
жание электронной образовательной сре-
ды должно включать дидактические при-
ёмы, направленные на формирование у 
студентов умений работать с текстовой 
информацией. Для реализации данной 
стратегии, направленной на достижение 
успешного усваивания обучающимися 
математического содержания учебных 
программ, при изучении математических 
дисциплин целесообразно применять 
скрайбинг-технологию как технологию 
визуализации информации при помощи 
графических символов [19]. Скрайбинг 
превращает слова преподавателя в обра-
зы, позволяет обозначить связи между 
понятиями и подчеркнуть ключевые мо-
менты изложения, преобразовав их в гра-
фики, иерархические структуры и диа-
граммы. Основная функция способа по-
дачи информации с использованием 
скрайбинга – это возможность быстро, 
качественно и наглядно донести инфор-
мацию до студентов. При создании 
скрайбинг-показа могут использоваться 
готовые образы, графики, аудио- и ви-
деоинформация [10]. Приведём примеры 
видео-скрайбингов, созданных студента-
ми второго курса специальности «Ин-
формационные системы и технологии в 
проектировании и производстве» по те-
мам «Ряды Фурье. Интеграл Фурье», 
«Кратные интегралы», при изучении дис-
циплины «Специальные математические 
методы и функции» [9, 10]. Техника 
скрайбинга позволяет регулировать по-



 
 
   
Didactics of mathematics: Problems and Investigations.  2023,  no. 4 (60)                                                     © Badak B., Brovka N. 
 
 

 

45 

этапное появление схемы, задавать ско-
рость появления элементов схемы на 
экране, включать методические поясне-
ния преподавателя, добавлять анимаци-
онные эффекты – появление подписей, 
стрелок, перемещение, исчезновение не-
которых элементов схемы на экране. Ос-
новная её дидактическая особенность – 
связь текстовой или формульной записи с 
наглядными образами (графиками, фигу-
рами, схемами в динамическом режиме). 

Выводы. Повышение эффективности 
практико-ориентированного обучения 
математике студентов инженерно-
технических специальностей может быть 
достигнуто внедрением в него новых 
компьютерно-педагогических техноло-
гий. В математической практико-
ориентированной подготовке будущего 
инженера по специальности «Информа-
ционные системы и технологии в проек-
тировании и в производстве» необходимо 
перейти к современным компьютерно-
педагогическим технологиям, основан-
ным на использовании сетевых динами-
ческих компьютерных тестов, основ ком-
пьютерного математического моделиро-
вания, эвристических мультимедийных 
тренажёров, элементов пирингового обу-
чения, скрайбинг-технологий. Компью-
терно-педагогическое сопровождение 
может использоваться как в традицион-
ных формах обучениях (очной, заочной), 
так и в системе открытого образования: 
все элементы компьютерного сопровож-
дения можно разместить в сети Internet и 
организовать обратную связь с препода-
вателем, материал в пособиях изложен 
максимально доступно для самостоятель-
ного изучения. Компьютерно-педагоги-
ческое сопровождение дисциплины по-
могает студентам научиться самостоя-
тельно приобретать знания, пользоваться 
разнообразными источниками информа-
ции; уметь с этой информацией работать, 
использовать различные способы позна-
вательной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности цифровой образовательной среды 

при организации образовательного процесса, в частности, при проектировании уроков ма-

тематики. Конструирование цифровых уроков основывается на определенной последова-

тельности этапов, их содержании, цифровом контенте и различных электронных образова-

тельных программах, ресурсах, сервисах и т.п. В работе приводятся примеры выбора и при-

менения учителем цифровых образовательных ресурсов при обучении математике, в част-

ности, при проектировании этапов мотивации, актуализации знаний, изучения и закрепления 

нового материала, обобщения и систематизации знаний. Проведенный анализ этапов уроков 

показал, что использование цифровой образовательной среды на уроках математики позво-

ляет не только совершенствовать уже имеющие приемы, формы и методы обучения, но и 

создавать совершенно новые на основе применения современных цифровых образовательных 

технологий. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая образовательная среда, цифровые обра-

зовательные ресурсы, интерактивность, урок математики, этапы урока, проектиро-

вание обучения математике. 

Для цитирования: Абраменкова, Ю.В. Проектирование урока математики в цифро-

вой образовательной среде / Ю.В. Абраменкова, Д.А. Скворцова // Дидактика матема-

тики: проблемы и исследования. – 2023. – Вып. 4(60). – С. 48-60. DOI: 10.24412/2079-

9152-2023-60-48-60. 

 
 

Постановка проблемы. Сегодня од-

ной из глобальных мировых тенденций яв-

ляется цифровая трансформация всех 

сфер человеческой деятельности, в том 

числе и образования. В связи с этим воз-

никает проблема поиска эффективных пу-

тей и инновационных подходов, которые 

бы способствовали качественной подго-
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товке обучающихся. Последние не-

сколько лет цифровизации образования 

является одним из ведущих направлений 

развития системы образования в России 

[9]. Сегодня использование цифровой об-

разовательной среды (ЦОС) в учебном 

процессе является одним из приоритетных 

направлений деятельности образователь-

ных организаций. 

Современный учитель должен не 

только владеть учебным материалом по 

предмету, но и использовать в своей про-

фессиональной деятельности различные 

образовательные ресурсы и сервисы, об-

разовательные электронные платформы, 

информационно-коммуникационные и 

цифровые технологии; создавать цифро-

вой учебный контент с обеспечением от-

крытого доступа к нему всех участников 

образовательного процесса и др. А также 

учитель должен уметь проектировать и 

проводить уроки и внеклассные меропри-

ятия с использованием современных циф-

ровых образовательных ресурсов [14, 19]. 

Проектирование урока в цифровой об-

разовательной среде основывается на со-

блюдении преподавателем федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов, требований, выдвигаемым к со-

временным урокам, а также определенной 

последовательности этапов урока, их со-

держании и использовании различных 

цифровых образовательных ресурсов. 

Также важно применять специальные ме-

тодические приемы для обеспечения эф-

фекта социального присутствия учителя и 

обучающихся, использовать различные 

техники для создания комфортного эмо-

ционального фона на уроке [2, 3].  

Анализ актуальных исследований. 

Под цифровой образовательной средой 

понимается совокупность условий для ре-

ализации образовательных программ с ис-

пользованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных техно-

логий, с применением электронной ин-

формационно-образовательной среды, ко-

торая включает в себя цифровой образова-

тельный контент, электронные информа-

ционные и образовательные ресурсы, тех-

нологические средства и объединяет всех 

участников образовательного процесса [5, 

13]. 

Цифровая образовательная среда 

включает в себя различные цифровые об-

разовательные ресурсы (ЦОР), среди ко-

торых образовательные платформы, 

сайты, педагогические блоги, различные 

электронные методические и дидактиче-

ские материалы, а также программы, ре-

сурсы, приложения, разработанные с ис-

пользованием цифровых, облачных, мо-

бильных и других технологий и т.п. 

Использование цифровой образова-

тельной среды на уроках способствует ре-

шению таких задач, как:  

 предоставление доступа к совре-

менным цифровым образовательным сер-

висам и ресурсам;  

 разнообразие учебного процесса, 

нешаблонное построение занятий с при-

менением различных цифровых образова-

тельных ресурсов, интерактивных прило-

жений и т.п.; 

 активизация деятельности обуча-

ющихся и облегчение условий индивиду-

ализации учебного процесса; 

 формирование новых условий 

для мотивации обучающихся при созда-

нии и выполнении учебных заданий;  

 повышение удобства монито-

ринга за образовательным процессом; 

 расширение возможностей ком-

муникации участников образовательного 

процесса [2, 4, 5, 10, 16, 18]. 

Так, М. П. Мозговая отмечает, что ис-

пользование интерактивных инструмен-

тов цифровой образовательной среды 

(например, интерактивных моделей, экс-

периментальных задач-исследований, рас-

чётных задач с последующей компьютер-

ной проверкой решения, лабораторных ра-

бот, дидактических игр и др.) на уроках 

математики предоставляет широкие воз-

можности учителю для организации уро-

ков по математике, спроектированных в 

традиционных и инновационных формах 
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[7]. 

Совершенствование методической си-

стемы обучения математике посредством 

использования возможностей современ-

ной цифровой образовательной среды 

И. В. Нишакова считает задачей каждого 

педагога [8]. Развитие ЦОР и использова-

ние цифровых инструментов позволяют 

существенно облегчить учителю задачу 

по организации исследовательской дея-

тельности обучающихся по математике. 

Одно из решений данной проблемы она 

видит в использовании на уроках матема-

тики графических калькуляторов.  

Применение цифровых сервисов и он-

лайн-сред в обучении математике позво-

ляет учителю легко и быстро создать соб-

ственные интерактивные игры, сборники 

задач, сайты, которые в дальнейшем и 

формируют цифровую образовательную 

среду. Одним из видов онлайн-сервисов 

А. В. Фомина, И. С. Паухина  считают он-

лайн-квесты, которые предлагают исполь-

зовать при обучении решению задач неко-

торых тем школьного курса математики 

[16]. Ученые отмечают, что каждый учи-

тель может не только создать интересный 

квест на закрепление или изучение какой-

либо темы, но и собрать на сайте необхо-

димые теоретические и практические ма-

териалы, интерактивные игры, что и даст 

ему возможность в дальнейшем использо-

вать это как полноценную ЦОС.  

Также цифровая образовательная 

среда позволяет реализовать различные 

современные образовательные техноло-

гии в обучении математике, например, 

смешанное обучение, «перевернутый 

класс», адаптивное обучение, геймифика-

цию, микрообучение, построить и реали-

зовать индивидуальные образовательные 

маршруты и т.п. Так, Е. П. Круподерова, 

К. Р. Круподерова, И. А. Печенева выде-

ляют необходимые учителю для реализа-

ции модели «перевернутый класс» цифро-

вые образовательные ресурсы для публи-

кации контента и подготовки различных 

заданий, для оценивания и рефлексии, ор-

ганизации сотрудничества и взаимодей-

ствия, среди которых цифровые инстру-

менты для создания интерактивных ви-

деороликов, интерактивных уроков и за-

даний, цифровые образовательные ре-

сурсы и платформы [6]. 

Анализ научных исследований пока-

зал, что использование цифровых образо-

вательных ресурсов в обучении матема-

тике позволяет расширить возможности 

современного урока, повысить его эффек-

тивность. Представленные в цифровом 

виде учебные материалы позволяют ис-

пользовать их на различных этапах урока, 

решать поставленные задачи. Однако, 

структура уроков в ЦОС, особенности 

проектирования их этапов с применением 

цифровых образовательных ресурсов, в 

настоящее время не получила достаточ-

ного освещения и требует внимательного 

исследования. 

Цель статьи – описать методические 

основы проектирования урока матема-

тики и его этапов в условиях применения 

цифровой образовательной среды. 

Изложение основного материала. 

Проектирование современного цифрового 

урока с использованием ЦОР целесооб-

разно осуществлять на основе подготов-

ленного ранее урока, что предполагает ре-

ализацию определенной последовательно-

сти этапов. В частности, можно выделить 

следующие этапы проектирования урока в 

ЦОС: определение материалов, заданий, 

которые можно представить в оцифрован-

ном виде (например, теоретический мате-

риал, видеоматериал, скринкасты, задачи, 

тесты и т.д.); подбор ЦОР, которые можно 

использовать при изучении темы (следует 

учитывать, что конкретный урок не реко-

мендуется «перегружать» электронными 

ресурсами и программами); выбор наибо-

лее эффективных и подходящих к типу 

урока и/или его этапу цифровых образова-

тельных ресурсов; подготовка необходи-

мых учителю и обучающимся ссылок или 

отдельных фрагментов программ, ресур-

сов, сервисов, обучающих платформ и т.п. 

[2, 3, 11, 15, 17].  
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Рассмотрим особенности проектиро-

вания некоторых этапов урока с использо-

ванием цифровых образовательных ресур-

сов. 

Основным фактором, влияющим на 

продуктивность учебного процесса, явля-

ется мотивация. Использование различ-

ных цифровых и информационно-комму-

никационных технологий в обучении ма-

тематике позволяет усилить мотивацию 

обучения благодаря не только новизне ра-

боты с современными ЦОР, но и стимули-

рованию к нахождению правильных ре-

шений, «открытию» новых знаний. 

Одним из приемов формирования мо-

тивации у обучающихся является исполь-

зование эффекта удивления от чего-то не-

обычного, неожиданного. Если учитель 

при представлении материала показывает, 

рассказывает что-то, что является для обу-

чающихся совершенно необычным, инте-

ресным, интригующим, то у учащихся не-

вольно возникает потребность, а потом и 

мотив установить, что это такое, как это 

понять [12]. Например, на этапе мотива-

ции учитель может использовать:  

 квесты по смешанному матери-

алу, в которых часть учащимся известна, а 

часть – является «мостиком» к новой теме 

(сервис Learnis);  

 имаджинариум – ассоциацию по 

ключевым понятиям или теме урока, кото-

рую можно реализовать в виде облака 

слов (Word Cloud, Wordle, Word It Out и 

др.) или генерации изображений 

(Sociation.org, GeneratorMix и т.п.);  

 ребусы, кроссворды, загадки, кве-

сты (сервис Квестодел); видеофрагменты 

мультфильмов, фильмов, познавательных 

передач и др. 

Так, при изучении темы «Теорема Пи-

фагора» учитель может заинтересовать 

обучающихся продемонстрировав мульт-

фильм «Маленькая история про великого 

мудреца – Пифагора»; при изучении функ-

ций и их графиков учитель может сделать 

презентацию с подборкой изображений, 

выделив при этом на них часть графиков 

функций дополнительными элементами, 

где изучаемые функции встречаются в по-

вседневной жизни.  

Еще одним способом формирования 

мотивации к обучению является проблем-

ная ситуация, создать которую учитель 

может, поставив перед учениками про-

блемную задачу. Например, для мотива-

ции изучения тем по геометрии можно ис-

пользовать такую проблемную ситуацию: 

попросить учащихся ответить на вопрос: 

«Будет ли выполнятся утверждение?», за-

ранее не сообщая им о том, что это тео-

рема, свойство, признак и т.п. и оно будет 

доказано на уроке. Чтобы проверить 

утверждение, можно воспользоваться, 

например, программами GeoGebra, Живая 

математика, 1С: Конструктор и др., и на 

наглядном примере убедится в правильно-

сти утверждения. 

Цифровые образовательные ресурсы 

накладывают определенные изменения на 

этап актуализации знаний. Он проходит 

интенсивнее, заинтересовывает учащихся 

к изучению следующего нового матери-

ала. На данном этапе можно использовать 

различные электронные тесты, кросс-

ворды, квизы, дидактические игры, интел-

лект-карты и другие цифровые ресурсы, 

как уже созданные и предлагаемые раз-

личными образовательными порталами, 

так и созданные учителем самостоятельно 

(сервисы Survio, Plickers, Learning Apps, 

Online Test Pad и др.). 

Например, на этапе актуализации зна-

ний для проведения тестирования и созда-

ния кроссвордов можно воспользоваться 

следующими программными средствами. 

1. Программа для создания тестов 

My-Test (рис. 1), которая позволяет созда-

вать различные типы заданий (один и не-

сколько вариантов ответа, вписывание от-

вета, установление последовательности и 

соответствия, выбор альтернативного ва-

рианта и др.). 
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Рисунок 1 – Пример создания теста в MyTest 

 

2. Программа для создания тестов 

EasyQuizzy (рис. 2). Количество типов 

вопросов и вариантов настроек у данной 

программы меньше, чем у MyTest, од-

нако она имеет преимущество: есть воз-

можность вводить математические фор-

мулы во встроенном редакторе формул 

MathType, и можно получить файл для 

запуска тестирования без установки са-

мой программы. 

3. Онлайн-сервис для создания те-

стов Online Test Pad (рис. 3). Данный 

сервис имеет большое количество типов 

вопросов, возможность введения фор-

мул (но только в формулировке вопроса, 

а в ответах есть возможность вставки 

изображений). Одним из преимуществ 

является возможность прикрепить файл 

и записать голосовой ответ. 

4. Гугл и Яндекс Формы, благодаря 

которым можно проводить тестирование 

дистанционно, однако они имеют не 

слишком большое количество типов зада-

ний. 

5. Конструктор форм forms.app, в ко-

тором также можно создавать тесты. Од-

нако, типы заданий для тестов невелики: 

одиночный и множественный выбор, вы-

бор картинки и выпадающий выбор. 

6. Программа MS PowerPoint с мак-

росами (рис. 4). С помощью встроенного 

языка программирования VBA можно 

создавать различные тесты: обучающие 

(без подсчета баллов, с советом, подсказ-

кой или возможностью просмотра реше-

ния аналогичного задания, проверкой 

правильности ответов) и контролирую-

щие (с подсчетом баллов за тест). 
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Рисунок 2 – Пример создания теста в EasyQuizzy 

 

 
Рисунок 3 – Пример создания теста в Online Test Pad 



 

 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ НАУКА – УЧИТЕЛЮ  МАТЕМАТИКИ  И  ИНФОРМАТИКИ  

 

 

 

54 

  
 

Рисунок 4 – Пример создания теста в MS PowerPoint 

 

7. Онлайн-сервис для создания крос-

свордов Online Test Pad (рис. 5). Для со-

здания кроссворда при открытии поля 

необходимо выбрать количество клеток 

по длине слова и нажать «Создать 

слово». Далее нужно ввести само слово и 

текст вопроса. Аналогично создаются 

остальные слова, но при выборе стан-

дартного кроссворда сервис не даст воз-

можность вводить слова в соседних 

клетках.  

8. Программа Crossword Creator 

(рис. 6) позволяет создавать кроссворды. 

Для начала нужно придумать и внести в 

редактор списков вопросы и ответы на 

них, затем редакторе сетки «перета-

щить» ответы на поле и расставить на 

свое усмотрение. Программа имеет 

стильный интерфейс и позволяет вы-

брать различные темы и цвета оформле-

ния. В дальнейшем обучающийся откры-

вает в программе файл с кроссвордом, 

заполняет его и проверяет. При проверке 

выделяются клетки, в которых введен 

неправильный ответ. 

 

  
Рисунок 5 – Пример создания кроссворда в Online Test Pad 
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Рисунок 6 – Пример создания кроссворда в Crossword Creator 

 

Также на этапе актуализации знаний 

можно использовать диалоги, разрабо-

танные с помощью сервиса iSpring 

QuizMaker (рис. 7). С помощью таких 

диалоговых тренажеров можно созда-

вать обучающие и контролирующие про-

граммы со сложным ветвлением, напри-

мер, программы с запаздывающей кор-

рекцией, сцепленные и акцентирован-

ные и программы. Также в таких диало-

говых тренажерах можно осуществлять 

оценивание ответов учащихся и резуль-

таты отправлять учителя на электрон-

ную почту [1]. 

Этап введения нового материала 

требует мотивированного включения 

обучающихся в учебно-познавательную 

деятельность и направлен на создание 

ситуации успеха. В связи с этим на дан-

ном этапе целесообразно использовать 

ресурсы электронных учебников и обра-

зовательных порталов, мультимедийные 

презентации, интерактивные курсы, 

учебные видеофильмы и др. 

Наиболее целесообразными цифро-

выми ресурсами, используемыми при 

изучении нового материала, считаем со-

временные сетевые образовательные ре-

сурсы (Kahoot, iSpring Suite, CORE, 

Online Test Pad и др.). Одним из основ-

ных их преимуществ является универ-

сальность, поскольку для работы с ними 

(а также с приложениями и ресурсами, 

созданными с их помощью) не требуется 

дополнительное программное обеспече-

ние. Для работы с данными сетевыми ре-

сурсами достаточно наличие любого 

браузера на устройстве.  

Например, программа iSpring Suite 

позволяет создавать интерактивные пре-

зентации и on-line уроки, организовы-

вать совместную работу учителя и обу-

чаемых; реализовывать индивидуаль-

ную или автоматическую обратную 

связь; создавать электронные книги из 

файлов или презентаций и многое другое 

(рис. 8). В частности, подпрограмма 

iSpring Visuals позволяет создавать ин-

терактивные презентации с помощью 

встроенных в программу различных ви-

дов интерактивности (иерархия, процесс, 
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аннотирование, каталог). Например, та-

кой вид интерактивности, как «процесс» 

позволяет визуализировать порядок вы-

полнения определенных действий; «ка-

талог» позволяет разрабатывать алфа-

витные указатели, интерактивные спра-

вочники, словари терминов и т.п.) [1]. 

 

 
Рисунок 7 – Фрагмент диалогового тренажера в iSpring QuizMaker 

 

 
Рисунок 8 – Фрагменты интерактивных презентаций в iSpringVisuals 
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Дидактические задачи этапа закреп-

ления нового материала: обеспечить 

восприятие, осмысление и первичное за-

поминание обучающимися изучаемого 

материала; способствовать усвоению 

обучающимися способов, средств, кото-

рые привели к определенному выводу; 

создать содержательные и организаци-

онные условия усвоения обучающимися 

изученного. В связи с этим на этапе за-

крепления нового материала целесооб-

разно использовать дидактические игры, 

электронные задания и викторины (в том 

числе на время), тренажеры, виртуаль-

ные среды и т.п. 

Например, на уроках геометрии при 

решении задач на нахождение площади 

и длины дуги окружности, можно ис-

пользовать программу Geometry, кото-

рая вычислит необходимые данные. 

Кроме того, эта программа вычисляет 

площади и объемы пространственных 

фигур, координаты середины отрезков, 

соотношения элементов в треугольнике, 

площадь треугольника по формуле Ге-

рона и многое другое. 

На уроках алгебры для проверки пра-

вильности решения можно использовать 

программу «Калькулятор ЛовиОтвет». 

Данная программа дает возможность ре-

шать линейные и квадратные уравнения, 

находить значения выражений, при этом 

можно проверить не только ответ, но и 

ход решения, можно выбрать 3 варианта 

его записи. На рис. 9 представлен при-

мер решения квадратного уравнения. 

Калькулятор совершенствуют, периоди-

чески появляются обновления с новыми 

возможностями. 

 

 

 
Рисунок 9 – Решение квадратного уравнения в «Калькулятор ЛовиОтвет» 

 

При изучении тригонометрии можно 

использовать программу Trigonom, кото-

рая в своем функционале содержит: 

изображение числа, построение и изоб-

ражение свойств тригонометрических 

функций, построение преобразования 
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графиков, демонстрацию формул приве-

дений, решение простейших уравнений 

и неравенств, а также строит и вычис-

ляет обратные тригонометрические 

функции. 

При изучении графиков функций и 

их исследования можно воспользоваться 

программой Glance 2.0. После запуска 

программы необходимо ввести коэффи-

циенты для необходимой функции (ли-

нейной, квадратичной, обратной пропор-

циональности, степенной, показатель-

ной, логарифмической, или тригономет-

рической), построить ее график и нажать 

на кнопку «Исследовать». Исследование 

включает в себя такие данные как: назва-

ние функции и ее графика, вершины и 

направленность ветвей для параболы, 

области определения и значений функ-

ции, промежутки возрастания и убыва-

ния, точки пересечения с осями коорди-

нат, четность, или нечетность функции и 

ось симметрии графика, если она есть и 

др. 

На уроках алгебры можно использо-

вать также Microsoft Math Solver, кото-

рый показывает пошаговое решение и 

ответ при решении уравнений, нера-

венств, систем уравнений, строит гра-

фики функций, вычисляет пределы и 

определенные интегралы, находит про-

изводные и неопределенные интегралы и 

многое другое. 

Целью этапа обобщения и система-

тизации знаний является обеспечение 

формирования целостной системы зна-

ний обучающихся; обеспечение установ-

ления обучающимися внутрипредмет-

ных и межпредметных связей; обеспече-

ние формирования у обучающихся обоб-

щенных понятий и т.п. С этой целью на 

данном этапе могут быть использованы 

такие ЦОР, как: квесты, компьютерные 

тесты, дидактические игры, тренажеры и 

т.п.  

Например, на этапе обобщения и си-

стематизации знаний, а также на этапе 

постановки домашнего задания, по теме 

«Квадратные уравнения» учитель может 

использовать различные программы ге-

нерации заданий по данной теме. В од-

ном генераторе предложено указать ко-

личество вариантов, выбрать вид уравне-

ний (полные, неполные, приведенные 

или все виды вместе) и вид корней (це-

лые, рациональны и вещественные); за-

тем программа генерирует задания и от-

веты на них. Другой генератор позволяет 

создать 4 карточки на одном листе с 5-ю 

уравнениями в каждой, к каждой из ко-

торых создается карточка с ответами, од-

нако в нем возможно сгенерировать и 

сразу напечатать, так как программа их 

не запоминает. 

Выводы. В результате анализа осо-

бенностей проектирования этапов урока 

математики с помощью цифровых обра-

зовательных ресурсов нам удалось сде-

лать вывод, что применение ЦОР делает 

образовательный процесс мобильным, 

дифференцированным и индивидуаль-

ным, повысить интерес и мотивацию 

обучающихся за счет высокой мультиме-

дийности, интерактивности, усиления 

самостоятельности обучающихся, орга-

низации различных форм учебной дея-

тельности и др. При этом цифровые об-

разовательные технологии не заменяют 

учителя, а гармонично дополняют. Уро-

кам, разработанным с использованием 

цифровых технологий, присущи интер-

активность, управляемость, адаптив-

ность, сочетание индивидуальной и 

групповой работы, а также временная 

неограниченность обучения. 
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Аннотация. Статья посвящена организации эвристической деятельности студентов 

среднего профессионального образования на занятиях по стереометрии при изучении тео-

ремы о трех перпендикулярах. Авторы рассматривают понятие эвристики и эвристиче-

ской деятельности, выделяют эвристический прием, который можно использовать при 

решении геометрических задач. 
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Постановка проблемы. Изучение 

математики в рамках среднего професси-

онального образования (СПО) играет 

важную роль в формировании общей 

теоретической базы и развитии аналити-

ческих навыков студентов. Математика 

позволяет обучающимся: 

– развить логическое мышление, про-

странственное воображение, алгоритми-

ческую культуру, критическое мышление 

на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразо-

вания; 

– формировать навыки решения гео-

метрических задач, требующих примене-

ния различных методов и приемов; 

– расширять свои знания о математи-

ке и её основных принципах, сформиро-

вать представления о математике как 

универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, 

идеях и методах математики; 
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– применять полученные математи-

ческие знания в профессиональной дея-

тельности. 

Рассматривая геометрию как часть 

математики, нужно отметить, что она 

играет важную роль в развитии логиче-

ского мышления, пространственной ин-

туиции и абстрактного мышления уча-

щихся среднего профессионального обра-

зования. Однако традиционные методы 

преподавания геометрии, как отмечает 

Г.И. Саранцев, концентрируются на фор-

мулировке и применении строгих правил 

и алгоритмов, которые могут быть слож-

ны для понимания и запоминания [6]. В 

этом случае на помощь приходят разно-

образные эвристические приемы, кото-

рые важно применять в процессе обуче-

ния геометрии. На наш взгляд, эвристи-

ческое обучение, базирующееся на ис-

следовательском подходе и активном 

участии студентов в процессе поиска но-

вого продукта деятельности, поможет 

снизить указанные трудности. 

Эвристика (от греч. heurisko – нахо-

жу) – метод научного познания, и способ 

обучения, построенный на открытии или 

догадке. Зародилась в Древней Греции. 

Изначально под эвристикой понимали 

способ обучения путем наводящих во-

просов. В современной методике обуче-

ния математике эвристику часто пони-

мают как прием или метод обучения, ко-

торый способствует развитию у обучаю-

щихся находчивости и творческого мыш-

ления [3; 5; 8]. Применить такой метод 

обучения возможно при помощи органи-

зации эвристической деятельности обу-

чающихся, под которой понимается дея-

тельность обучающихся, организованная 

и управляемая учителем с использовани-

ем разнообразных эвристических прие-

мов, методов и средств, направленная на 

создание новой системы действий по по-

иску неизвестных ранее закономерно-

стей, на формирование процессов, обес-

печивающих познавательную и творче-

скую деятельности, в результате которой 

учащиеся активно овладевают знаниями, 

развивают эвристические умения и лич-

ностные качества [7; 10].  

Таким образом, обучая студентов 

среднего профессионального образования 

геометрии, в процессе изучения теорем 

полезно организовывать эвристическую 

деятельность, направленную на понима-

ние учебного материала и формирование 

при этом у обучающихся специальных 

эвристических приемов, позволяющих 

находить решения нестандартных гео-

метрических задач. 

Цель статьи – описать опыт орга-

низации эвристической деятельности 

студентов среднего профессионального 

образования на примере изучения теоре-

мы о трех перпендикулярах. 

Изложение основного материала. 

Теорема о трех перпендикулярах изуча-

ется в рамках раздела «Прямые и плоско-

сти в пространстве». Это первый и ввод-

ный раздел курса геометрии в СПО. Его 

целью является дать обучающимся пред-

ставление о предмете стереометрии, ос-

новных понятиях, аксиомах и теоремах 

[6]. Очень важно на этом этапе обучения 

геометрии познакомить студентов со 

специальными эвристиками, которые они 

могут использовать в дальнейшем при 

самостоятельном решении задач и дока-

зательстве теорем [2]. 

Теорема. Прямая, проведенная в 

плоскости через основание наклонной 

перпендикулярно к её проекции на эту 

плоскость, перпендикулярна и к самой 

наклонной. 

Формулировка теоремы сложна для 

восприятия обучающимися, поэтому сна-

чала можно предложить им задачу на 

построение чертежа, который необходим 

для доказательства теоремы. 

Задача 1. Проведите перпендикуляр и 

наклонную к плоскости, постройте про-

екцию наклонной на эту плоскость. В 

плоскости через основание наклонной 

проведите прямую, перпендикулярную к 

проекции наклонной (рис. 1). 

После выполнения чертежа задачи 1 

начинаем диалог. 
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– На предыдущем занятии мы изучи-

ли понятия перпендикуляра и наклонной. 

Сегодня мы рассмотрим теорему о трех 

перпендикулярах. Чертеж для этой тео-

ремы вы уже построили, решая задачу 1. 

Дадим обозначения (рис. 1). Докажите, 

что прямая 𝑎 перпендикулярна 𝐵𝐾. 

– Что для этого нужно сделать? (Сту-

денты затрудняются ответить); 

– Как доказать, что две прямые пер-

пендикулярны? (Возможны разные отве-

ты:  

а) достроить треугольник, содержа-

щий в себе прямые 𝑎 и 𝐵𝐾, и доказать, 

что он прямоугольный по теореме Пифа-

гора; 

б) построить прямую, параллельную 

прямой 𝑎, и доказать, что она перпенди-

кулярна наклонной 𝐵𝐾;  

в) доказать, что прямая 𝑎 перпенди-

кулярна плоскости треугольника 𝐵𝐶𝐾). 

– Можем ли мы доказать, что прямая 

𝑎 ⊥ ∆𝐵𝐶𝐾? (Можем); 

– Когда прямая перпендикулярна 

плоскости? (Прямая перпендикулярна 

плоскости, если она перпендикулярна 

двум пересекающимся прямым, лежащим 

в этой плоскости); 

– Каким прямым перпендикулярна 

прямая 𝑎? (𝑎 ⊥ 𝐶𝐾 по условию); 

– Есть ли еще прямая в плоскости 

треугольника 𝐵𝐶𝐾, которой будет пер-

пендикулярна прямая 𝑎? (Нет ответа, 

студенты молчат); 

– Каким свойством обладает прямая, 

перпендикулярная к плоскости? (Ответы 

могут быть разные, среди них ответ: она 

перпендикулярная любой прямой, лежа-

щей в этой плоскости); 

– В нашем случае, какая прямая будет 

перпендикулярна плоскости 𝛼? (Прямая 

𝐵𝐶 перпендикулярна плоскости 𝛼); 

– Какой вывод из этого следует? 

(Прямая 𝑎 перпендикулярна 𝐵𝐶, так как 

прямая 𝑎 лежит в плоскости 𝛼, а прямая 

𝐵𝐶 перпендикулярна плоскости 𝛼 по из-

вестной теореме); 

– Будет ли прямая 𝑎 перпендикулярна 

плоскости треугольника 𝐵𝐶𝐾? (Да, будет, 

так как 𝐶𝐾 ⊥ 𝑎 и 𝐵𝐶 ⊥ 𝑎, то 𝑎 ⊥ ∆𝐵𝐶𝐾 

по теореме). 

– Что из этого следует? (𝑎 ⊥ 𝐵𝐾, так 

как 𝑎 ⊥ ∆𝐵𝐶𝐾 и значит, перпендикулярна 

любой прямой, лежащей в этой плоско-

сти). 

– Таким образом, мы доказали теоре-

му, которая называется теоремой о трех 

перпендикулярах.  

(Преподаватель дает формулировку 

теоремы, студенты записывают ее в свои 

тетради). 

 – Как вы думаете, почему теорема 

называется «о трех перпендикулярах»? 

Назовите эти три перпендикуляра. (Сту-

денты называют три перпендикуляра). 

Таким образом, в результате органи-

зованной преподавателем деятельности у 

студентов происходит формирование 

эвристических приемов [4; 9]. В описан-

ном нами примере у обучающихся фор-

мируется эвристический прием, основан-

ный на свойствах перпендикуляра и 

наклонной. Чтобы применить теорему о 

трех перпендикулярах в решении задачи, 

необходимо: 

1) выделить на чертеже перпендику-

ляр, наклонную и ее проекцию; 

2) отметить прямой угол, между пер-

пендикуляром и проекцией наклонной; 

3) найти прямую, перпендикулярную 

к проекции или к наклонной, отметить 

прямой угол; 

4) сделать вывод о перпендикулярно-

сти данной прямой к наклонной или к ее 

проекции. 

Рассмотрим пример применения при-

ема, основанного на свойствах перпенди-

куляра и наклонной, к решению задач. 

Возьмем задачу из учебника Л. С. Атана-

сяна «Геометрия 10-11» [1, с. 54].  

Задача 2. Неперпендикулярные плос-

кости α и β пересекаются по прямой 𝑀𝑁. 

В плоскости β из точки 𝐴 проведен пер-

пендикуляр 𝐴𝐵 к прямой 𝑀𝑁, и из точки 

𝐴 проведен перпендикуляр 𝐴𝐶 к плоско-

сти α. Докажите, что < 𝐴𝐵𝐶 – линей-

ный угол двугранного угла 𝐴𝑀𝑁𝐶 (рис. 2). 
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В таблице 1 описано применение сту-

дентом сформированного эвристического 

приема при самостоятельном решении 

задач данной темы. При этом мы дали 

характеристику каждого вида деятельно-

сти по решению задачи и описали фор-

мируемые у обучающегося при этом дей-

ствия. 

 

  

Рисунок 1 – Геометрическая модель  

к задаче 1 

Рисунок 2 – Геометрическая модель 

 к задаче 2 

 

Таблица 1 – Применение студентом приема эвристической деятельности при само-

стоятельном решении задачи 

Деятельность студента Формируемые действия (умения) 

– Выполним чертеж по условию задачи Построение чертежа. 

– В данной задаче прямая 𝐴𝐶 является перпендику-

ляром, так как 𝐴𝐶 ⊥ 𝛼 по условию. Тогда 𝐴𝐵 – 

наклонная, а  CB – проекция. 

Выделение на чертеже перпенди-

куляра, наклонной и ее проекции 

на плоскость. 

– Так как 𝐴𝐶 – перпендикуляр, а CB – проекция, зна-

чит, угол 𝐴𝐶𝐵 равен 90°. 

Распознавание прямого угла, меж-

ду перпендикуляром и проекцией 

наклонной. 

– 𝐴𝐵 ⊥ 𝑀𝑁 по условию задачи, значит, угол 

𝐴𝐵𝑁 прямой.  

Умение находить прямую, перпен-

дикулярную к наклонной. 

– Так как угол 𝐴𝐶𝐵 и угол 𝐴𝐵𝑁 прямые, то угол 

𝑀𝐷𝐶 равен 90° (по теореме о трех перпендикулярах). 

Умение делать вывод и аргумен-

тировать его.  

– Так как 𝐶𝐵 ⏊ 𝑀𝑁 и 𝐴𝐵 ⏊ 𝑀𝑁, отсюда следует, что 

< 𝐴𝐵𝐶 – линейный угол двугранного угла 𝐴𝑀𝑁𝐶 (по 

определению линейного угла). 

Умение выявлять существенные 

свойства понятия. 

 

Выводы. Таким образом, мы проил-

люстрировали организацию эвристиче-

ской деятельности при доказательстве 

теоремы о трех перпендикулярах и при-

менение студентами соответствующих 

эвристик при самостоятельном решении 

задачи. Как видим, организация эвристи-

ческой деятельности – процесс трудоем-

кий, требующий от преподавателя значи-

тельной подготовки. К тому же он требу-

ет большего времени, чем традиционный 

подход к обучению. Однако эвристиче-

ский метод позволяет преподавателю 

вовлечь студентов в активный процесс 

обучения, что способствует повышению 

уровня усвоения ими учебного материа-

ла, развитию у них логического и крити-

ческого мышления, которое необходимо 

им для дальнейшего обучения и карьер-

ного роста в профессиональной деятель-

ности. 
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укрупненных дидактических единиц на уроках математики, ее характеристика и особенно-

сти применения, пути эффективного использования в процессе преподавания математики. 

Представлены результаты многолетнего педагогического опыта авторов, в области при-

менения укрупнённых дидактических единиц на уроках математики. Приведены практиче-

ские рекомендации по созданию укрупнённых дидактических единиц, образец опорного кон-

спекта по алгебре для учащихся 8-11 классов. В процессе создания укрупненных дидактиче-

ских единиц выделяется формирование общей информационной картины на основе опорно-
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Постановка проблемы. Современ-

ная философия школьного образования 

базируется на трех основных принципах: 

научить детей учиться; научить опти-

мально выполнять поставленные задачи; 

научить жить в современном обществе. 

Исходя из этого, одной из стратегических 

задач реформирования школы является 

переориентация на личностное развитие 

учащихся. Веря в ребенка, учитель стре-

мится к тому, чтобы учащимся было ин-

тересно на уроках независимо от объема 

и сложности материала, а также от уров-

ня знаний детей.  

Однако, на практике имеет место 

наличие значительных проблем в совре-
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менной школе, которые сопровождают в 

том числе и математическое образование. 

Сложности преподавания математики 

обусловлены многими причинами, среди 

которых можно выделить чрезмерную 

загруженность как учителя, так и учени-

ка, т.е. дефицит времени. Кроме того, 

имеет место преобладание так называе-

мого «клипового» мышления не только у 

школьников, но и у молодого поколения 

учителей, что обуславливает преоблада-

ние фрагментарного восприятия инфор-

мации, потребности в дискретности её 

подачи, ярких образах, частой их смене.  

В связи с этим актуальность вновь 

приобретает технология укрупненных 

дидактических единиц (УДЕ), как один из 

путей оптимизации учебного процесса. 

Идея укрупнения дидактических единиц 

зародилась в 60-х годах ХХ века. Отме-

тим, что именно в это время наблюдался 

всплеск интереса к внедрению разнооб-

разных технических средств в учебный 

процесс, что потребовало нового подхода 

к формированию структуры излагаемого 

учебного материла. Основная идея УДЕ 

заключается в том, что материал аккуму-

лируется в крупные блоки, давая возмож-

ность значительно увеличить объем изу-

чаемого материала при снижении нагруз-

ки на ученика. В крупном блоке легче 

установить логические связи, легче выде-

лить ведущую мысли и показать ее детям, 

а также позволяет освободить учащихся 

от страха перед трудностями.  

Анализ актуальных исследований. 

Понятие укрупнения дидактических еди-

ниц впервые в научный оборот было вве-

дено П.М. Эрдниевым (1986) как резуль-

тат создания «клеточки учебного процес-

са», на основе принципов системности, 

целостности, устойчивостью к сохране-

нию во времени и быстрым проявлением 

в памяти, что способствует стимулирова-

нию познавательного интереса школьни-

ков, эффективности организации их са-

мостоятельной работы над материалом 

[6, с. 6-7]. В 80-е годы ХХ века имел ме-

сто всплеск научного интереса к пробле-

мам повышения эффективности процесса 

обучения математики [1], предлагались 

различные формы организации препода-

вательской деятельности учителя. Отме-

тим, что в 70–80-х годах получила широ-

кую известность методика донецкого 

учителя Виктора Федоровича Шаталова 

[5], которая также опиралась на укруп-

ненный материал. Исследованиями в об-

ласти технологии укрупнения дидактиче-

ских единиц в разные годы занимались 

Ю.А. Горяев, Г.Г. Микерова, Г.Ж. Ми-

керова, А.Б. Омшанов, Н.И. Шевченко и 

др. Однако, при том, что исследования по 

УДЕ достаточно обширны, имеет место 

недостаток разработок современных ком-

плектов методических материалов по 

математике. Кроме того, анализ практи-

ческой работы учителей показывает, что, 

с одной стороны, имеет место их повы-

шенный интерес к проблеме изучения 

материала укрупненными блоками, а, с 

другой стороны, в настоящее время су-

ществуют существенные трудности в 

практической реализации этих идей, в 

недостаточном знании технологии УДЕ. 

Цель статьи – на основе анализа ре-

зультатов научных исследований, прак-

тического педагогического опыта по 

данной проблеме рассмотреть особенно-

сти содержания технологии УДЕ и её 

реализации. 

Изложение основного материала. 

Технология УДЕ в современной дидакти-

ке рассматривается с различных позиций. 

Так, А.Б. Омшанов, анализируя понятие 

укрупненной дидактической единицы, 

представляет его как единство содержа-

тельной (собственно укрупнение учебно-

го материала) и процессуальной (переход 

от единиц содержания предмета в едини-

цы его усвоения) сторон обучения [3, 

с. 9]. К.В. Кужим и П.Ю. Романов рас-

сматривают УДЕ как технологию, обес-

печивающую формирование знаний 

школьников с помощью активизации у 

них подсознательных механизмов пере-

работки информации посредством реше-

ния исходных, обратных и обобщенных 
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задач [2, с. 409]. Педагогическая техноло-

гия нацелена на повышение эффективно-

сти учебного процесса и гарантирует до-

стижение запланированных результатов 

обучения [4, с. 18], что в полной мере 

отвечает специфики технологии УДЕ. 

Отметим, что подобная трактовка 

технологии УДЕ предполагает специфи-

ческую обработку исходного материала, 

объем и содержание которого определя-

ется не только программными требовани-

ями, но и принципами, позволяющими 

активизировать познавательную деятель-

ность учащихся. Согласно П.М. Эрд-

ниеву, в основе должно лежать «упраж-

нение», на базе которого происходит ди-

дактическое укрупнение – исходная зада-

ча, обратная задача и обобщение. 

В работе над созданием и использо-

ванием УДЕ можно выделить следующие 

основные моменты. 

С начала изучения темы с помощью 

опорного конспекта вводятся основные 

понятия и формируется общая информа-

ционная картина, которая далее наполня-

ется более конкретным содержанием, 

углубляется, закрепляется, но никогда не 

теряется из виду. Это позволяет преодо-

леть негативное влияние на ребенка 

чрезмерной дробности материала.   

Укрупненные дидактические едини-

цы – это, прежде всего, укрупненные 

«информационные порции» (блоки), ко-

торые соответствуют программным тре-

бованиям и связанны единой учебной 

целью (что надо усвоить). С их помощью 

учитель может многократно «прокру-

тить» материал в пределах времени, отве-

денного на изучение темы, что позволяет 

больше внимания уделять работе слабо-

успевающим учащимся. Выделение 

групп родственных понятий (уравнения и 

неравенства, круг и шар, арифметическая 

и геометрическая прогрессии, пропорции 

и проценты и др.) приводит к возникно-

вению качественно новых знаний за счет 

познаний связей между ними, переходов 

между знаниями внутри блока. Исчезают 

однообразные упражнения, их заменяют 

информативно обогащенные задания 

(матрицы), решение которых связанно с 

анализом нескольких вариантов решения. 

Тем самым создаются условия для 

постепенного наращивания новых знаний 

вокруг основного их ядра, чем обеспечи-

вается целостная картина восприятия 

темы, раздела курса. 

Психологическая основа технологии 

– сравнение через такие его формы как 

противопоставление, аналогию, обобще-

ние, единство взаимосвязанных противо-

положностей, а также принцип обратных 

связей. Умелое использование учителем 

этих скрытых резервов мышления приво-

дит к повышению результативности обу-

чения. 

Рассмотрим наиболее распространен-

ные приемы укрупнения дидактических 

единиц: 

а) синхронное изучение родственных 

тем и разделов, взаимосвязанных дей-

ствий и понятий, задач, теорем и т.д. 

(рис. 1). Это позволяет представить изу-

чаемый материал как элемент глобальной 

системы знания, показать учащимся меж-

дисциплинарные взаимосвязи. Кроме 

того, параллельное изучение тем из раз-

ных разделов алгебры и геометрии дает 

возможность акцентировать внимание на 

схожести и различиях в свойствах тех или 

иных понятиях школьного курса матема-

тики; 

б) составление и решение укрупнен-

ного упражнения, которое предполагает 

решение заданий самостоятельно; вос-

становление деформированных равенств 

(с пропусками) (рис. 2). В этой связи от-

метим, что технология УДЕ предполагает 

решение как прямых, так и обратных за-

дач, что позволяет активизировать позна-

вательную деятельность учащихся, поз-

волит обеспечить более прочное усвоение 

материала. Это связано с тем, что для 

школьника обратная задача относится в 

большей степени к исследовательскому 

типу задач, при её решении учащийся 

переосмысляет условие, находит новые 

взаимосвязи в изучаемом материале; 
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Рисунок 1 – Пример укрупнения темы вписанные и описанные окружности 
 

 
в) граф-схемы доказательств и суж-

дений. Применение граф-схем позволяет 

визуализировать различные варианты 

решения (доказательства), визуализиро-

вать решение. Такой прием способствует 

установлению взаимозависимостей, об-

легчает поиск допущенных ошибок, вы-

бор наиболее оптимального пути реше-

ния. В работе по составлению граф-

схемы целесообразно использовать тра-

диционные для алгоритмизации элемен-

ты – блоки различной формы (ромбы, 

параллелограммы, эллипсы и др.), соеди-

няя их стрелками. 
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Рисунок 2 – Представление прямой и обратной задачи в технологии УДЕ 

 

г) матричное изложение материала 

(объединение характеристик данного по-

нятия в одну таблицу), использование 

опорных конспектов, в которых символы, 

рисунки и слова выступают как взаимо-

дополняющие носители учебной инфор-

мации, применение содержательных 

обобщений (рис. 3). Матричные изложе-

ние материала представляет собой табли-

цу с двумя входами, показывающая в 

наглядной форме учебный материал. Ме-

тодика работы с ней заключается в том, 

что изначально учащимся объясняется 

принцип построения всей схемы, а соб-

ственно заполнение осуществляется на 

нескольких уроках. При этом каждый 

элемент матрицы вписывается в строго 

определённом месте, заранее продуман-
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ном учителем. Постепенно, заполняя пу-

стые места, учащиеся получают целост-

ную таблицу (матрицу), в которой эле-

менты находится в логической связи друг 

с другом, образуя информационную си-

стему по изучаемой теме. 

 

 
Рисунок 3 – Пример опорного конспекта при изучении квадратных уравнений  

укрупненными блоками (8 класс) 

 

К особенностям содержательной ча-

сти УДЕ в математике как технологии 

можно отнести то, что в процессе учитель 

имеет возможность обобщения и укруп-
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нения материала, который осваивался 

учащимися в предыдущие годы. Подоб-

ное обобщение должно строиться на ос-

нове сохранения структурно-логический 

схемы учебного материала, что особенно 

важно в условиях введения новых ФГОС 

по математике. Укрупнение единиц поз-

воляет сосредоточить внимание учащих-

ся как на основном материале – ядре, так 

и на сопутствующем, способствующем 

более глубокому погружению в тему и 

прочному её усвоению. 

Использование в учебном процессе 

деформированных равенств может быть 

дополнено применением деформирован-

ных граф-схем и таблиц, опорных кон-

спектов. Учащимся предлагаются такие 

таблицы, в которых пропущены отдель-

ные элементы, предлагая заполнить пу-

стоты. Это позволяет повысить эффек-

тивность изучения темы, более тщатель-

но её проработать.  

Применение технологии УДЕ наибо-

лее эффективно на интегрированных уро-

ках, уроках-лекциях, при систематизации 

и обобщении полученных знаний, уро-

ках-диалогах, семинарах, уроках решения 

задач и т.д. Работа по УДЕ позволяет 

учителю реализовать одну из образова-

тельных целей обучения математике – 

достижение целостных алгебраических и 

геометрических знаний у учащегося.  

Выводы. Технология УДЕ позволяет 

решить проблему обеспечения системно-

сти знаний, что особо важно в современ-

ном обществе, где молодому человеку 

бывает нелегко ориентироваться в боль-

шом объеме информации по интересую-

щей его проблеме. Главным аргументом в 

пользу указанной технологии выступают 

временной фактор, когда появляется воз-

можность для улучшения качественных 

показателей при сокращении расхода 

учебного времени. Данная технология 

позволяет повысить успеваемость уча-

щихся, усилить их мотивацию к изуче-

нию математики, более эффективно под-

готовиться к итоговой государственной 

аттестации. На наш взгляд, учителям це-

лесообразно пробовать применять техно-

логию УДЕ в системе своей работы, со-

четая его с сильными сторонами приме-

няемой каждым из них методики.  
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teaching experience in the field of application of enlarged didactic units in mathematics les-

sons are presented. Practical recommendations for the creation of enlarged didactic units are 
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the basis of a supporting summary is highlighted, the psychological component of the tech-

nology is analyzed, the main techniques for enlarging didactic units, specific to a mathemat-

ics course, are given, including the simultaneous study of related topics and sections, en-

larged exercises, graph diagrams, supporting notes, matrix assignments. 
 

Keywords: mathematics, technology, effectiveness of the educational process, enlarge-

ment of didactic units, comparison, systematicity, supporting notes. 

For citation: Krivko Ia., Slobodyan V. (2023). Technology of enlargement of didactic 

units in the process of teaching mathematics. Didactics of Mathematics: Problems and Inves-

tigations. No. 4(60), pp. 66-73. (In Russ., abstract in Eng.). DOI: 10.24412/2079-9152-2023-

60-66-73. 

 

Статья поступила в редакцию 11.09.2023 

 
 



 

 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ НАУКА – УЧИТЕЛЮ  МАТЕМАТИКИ  И  ИНФОРМАТИКИ  

 

 

 

74 

УДК 373.091.31:51-027.522 
DOI: 10.24412/2079-9152-2023-60-74-78 
 

ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ ЛОПОВОК – ПИОНЕР МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ЛУГАНЩИНЕ 

 
Тищенко Александр Анатольевич, 

старший преподаватель 

e-mail: alexandr.ti2019@gmail.com  

ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет»,  

г. Луганск, РФ 
 

 
Аннотация. Статья посвящена личности выдающегося педагога Луганщины, ученно-

го-математика Льва Михайловича Лоповка. Проанализированы основные идеи Л.М. Лопо-

вка и его опыт организации работы математического кружка и школы юного математи-

ка, проведения открытых лекций, организации различного рода математических конкурсов 

и олимпиад, что послужили популяризации математики среди учащихся средней школы.  

Автором сделана попытка проанализировать педагогическое наследие Л.М. Лоповка и вы-

делить основные идеи в организации нестандартных форм математического образования 
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Постановка проблемы. Анализ ис-

тории развития олимпиадного движения 

по математике в послевоенные годы по 

всему Советскому Союзу позволяет 

утверждать, что его восстановление шло 

постепенно. Заново образовывались и 

начинали работать в различных регионах 

СССР математические кружки –  образо-

вательная практика, способствующая 

развитию интеллектуальных способно-

стей учащихся. Они были ориентирован 

на формирование мыслительных процес-

сов, логического мышления, творческой 

деятельности и овладение важными логи-

ко-математическими понятиями [3; 5]. 

Это не только место для изучения мате-

матики, но и площадка для развития ин-

тереса к этой науке, обмена знаний и ре-

шения интересных задач. В контексте 

обучения, математический кружок можно 

рассматривать как эвристическую техно-

логию, так как он ставит перед учащими-
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ся задачу конструирования собственного 

понимания математики и активного по-

иска решений [2].  

Школьные математические кружки 

на местах были подготовительным эта-

пом организации всесоюзного предмет-

ного олимпиадного движения, конечной 

целью которого было развитие интеллек-

туального и творческого потенциала под-

растающей молодежи через создание 

«эвристической образовательной ситуа-

ции» [4]. 

После официально подписанного 

приказа об утверждении государственной 

системы предметных олимпиад школь-

ников (1964 год) и проведения первых 

Всесоюзных олимпиад по математике 

олимпиадное движение получило вторую 

жизнь и снова стало носить массовый и 

стихийный характер.  

На Луганщине в это время жил и ра-

ботал выдающийся педагог, приложив-

ший немало усилий для организации ма-

тематических кружков и олимпиад в дан-

ном регионе – Лев Михайлович Лоповок, 

который активно пропагандировал необ-

ходимость развития интеллектуального 

потенциала подрастающего поколения 

посредством эвристических технологий в 

процессе преподавания математики. 

Целью статьи является анализ педа-

гогического наследия Льва Михайловича 

Лоповка, выдающегося учителя, живше-

го и работавшего на Луганщине, оста-

вившего большое количество идей и за-

думок относительно развития интел-

лектуального потенциала школьников в 

рамках работы школьных математиче-

ских кружков и олимпиадного движения, 

а также большую плеяду учеников и по-

следователей популяризации математи-

ческой науки среди учащихся.  

Изложение основного материала. 

Родился Лев Михайлович Лоповок в 1916 

году семье рабочих, отец – Михаил Аб-

рамович Лоповок, работал в типографии, 

а мать – Вера Леонтьевна Лоповок, тру-

дилась на трикотажной фабрике. В 1929 

Лев окончил трудовую школу  и посту-

пил в Полтавский автодорожный техни-

кум, который через 5 лет успешно окон-

чил. Однако уже через два года (с сентяб-

ря 1936) Лев Михайлович начинает свою 

трудовую деятельность в школе препода-

вателем математики, черчения и немец-

кого языка. А в 1937 поступает на заоч-

ное отделение физико-математического 

факультета Полтавского учительского 

института [1]. С началом Великой Отече-

ственной войны обучение пришлось 

оставить. Лев Михайлович Лоповок ушел 

на фронт, где за доблесть и отвагу был 

награжден Орденом Красной Звезды и 

Отечественной войны I и II степени.  

Демобилизовавшись после войны, 

Лев Михайлович продолжил обучение и в 

1949 году окончил заочное отделение 

физико-математического факультета 

Винницкого педагогического института. 

И в том же году он поступил в аспиран-

туру Академии педагогических наук. В 

1961 по совокупности работ Л.М. Лопов-

ку присвоена научная степень кандидата 

педагогических наук.  

С 1962 Л.М. Лоповок работал на ка-

федре геометрии и методики математики 

в Ворошиловградском педагогическом 

институте, а с 1963 стал заведующим 

этой кафедрой. В этот период он активно 

выступал на научных конференциях, по 

приглашению читал лекции в СССР и за 

рубежом.  

Л.М. Лоповок был организатором и 

идейным вдохновителем многочислен-

ных математических конкурсов и олим-

пиад, опыт организации и проведения 

которых, а так же внеклассной работы по 

математике, опыт организации и руко-

водства математическим кружком и шко-

лой юного математика педагог описал в 

статье «Математический кружок в шко-

ле» в журнале «Математика в школе» за 

1951 год.  

Интересен опыт организации работы 

кружковой работы по математике, кото-

рые, по мнению Льва Михайловича Ло-

повка, должны работать под непосред-

ственным руководством школьного учи-
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теля математики. Так предусматривалось, 

что занятия необходимо проводить не-

сколько раз в месяц по расписанию. А с 

целью обмена опытом и устранения, 

имеющиеся недостатков следует, считал 

Лев Михайлович, практиковать посеще-

ние занятий того или иного кружка кол-

легами-учителями математики. При этом 

необходимо вопросы о работе кружка 

периодически рассматривать на заседа-

ниях предметной комиссии учителей ма-

тематики [1].  

Также Л.М. Лоповком были сформу-

лированы основные требования к членам 

математического кружка: во-первых, не 

допускать пропусков занятий без уважи-

тельных причин, во-вторых члены круж-

ка не должны иметь двоек, а по матема-

тике учиться только на четыре и пять.  

План работы кружков, по мнению 

Льва Михайловича, помимо решения за-

нимательных задач и задач повышенной 

трудности, должен включать заслушива-

ние докладов учащихся, что развивает 

теоретическое мышление. Также педагог 

предлагал проводить тематические эпи-

зодические мероприятия кружка, напри-

мер, математические вечера. 

Именно в рамках математических ве-

черов, отмечал Л.М. Лоповок, возможно 

проведение различных «математических 

развлечений», например, таких, как ма-

тематические ребусы (фигуры, которые 

требуются начертить одним росчерком; 

задание по составлению «магических 

квадратов»; кроссворды математического 

содержания; задачи логического содер-

жания и комбинаторные задачи на шах-

матной доске). Автором были предложе-

ны и другие виды упражнений, например, 

найти ошибку в рассуждениях.  

Еще более интересной формой рабо-

ты была математическая лотерея, где 

каждый участник по предъявлению вход-

ного билета мог вытащить билет, в кото-

ром заключалась задача. На решение её 

предоставлялась десять-пятнадцать ми-

нут, решившие задачу получали премию, 

обычно это научно-популярная книга. 

Лев Михайлович отмечал, что такие 

вечера неизменно проходили с успехом, 

но подготовка к проведению такого вече-

ра отнимает очень много времени, т.к. 

«подготовка материалов – это дело кро-

потливое» [1], т.к. согласно принципам 

эвристических методов обучения, уча-

щихся надо и замотивировать на решение 

задачи, и настолько тонко подтолкнуть к 

ее решению, чтоб для учащихся нахож-

дение этого решения стало как бы соб-

ственным открытием.  

Педагогическая деятельность Льва 

Михайловича играла большую роль и не 

только в развитии интеллектуального 

потенциала учащихся, повышении уровня 

математического мышления, но и, как 

уже отмечалось, в деле популяризация 

математики, чему служили, например, 

беседы о великих математиках нашей 

Родины. Так предметом таких бесед были 

С. Ковалевская, Н. Лобачевский, П. Че-

бышев, И. Виноградов и т.д. Еще одним 

инструментом популяризации математи-

ки стали беседы Л.М. Лоповка со школь-

никами, посвященные отдельным зани-

мательным вопросам элементарной ма-

тематики (простые числа, геометрия на 

местности, наука о случае и приемы 

быстрого счета и пр.). В конце таких бе-

сед, предлагал Лев Михайлович, можно 

давать несколько задач для самостоя-

тельного решения, а на последующих 

встречах разбирать решение этих задач и 

сообщать фамилии решивших правильно. 

Он отмечал, что такая работа была очень 

популярной среди школьников [1].  

Отдельное место в творческом педа-

гогическом наследии Л.М. Лоповка явля-

ется его работа по организации олим-

пиадного движения на Луганщине. Педа-

гог уделял внимание не только содержа-

тельной стороне олимпиады (подбор за-

дач, упражнений на логическое мышле-

ние), но и разработке ее организационных 

аспектов. Так Лев Михайлович настаивал 

на проведении предметной математиче-

ской олимпиады для школьников в не-

сколько этапов. На первом этапе учащие-
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ся должны решить предоставленные за-

дания дома, за какой-то определённый 

срок. Второй тур – уже очный, и прово-

диться он должен в каждой школе 

(например, пять задач на три часа). А тре-

тий тур (такой же по структуре) уже со-

бирает по одному победителю от школы 

в одном месте. 

Одна из статей Льва Михайловича 

описывает интересный опыт проведения 

олимпиады иного вида – олимпиад по 

составлению задач. Учащимся предлага-

ется составить по три задачи: алгебраиче-

скую, геометрическую и одну по их же-

ланию. Основное требование – задача 

должна решаться несколькими способа-

ми, причём один из них должен быть 

«изящным» (т.е. перед учащимися стави-

лась задания создания собственного 

творческого продукта). Стоит отметить, 

что среди составленных школьниками 

задач были и такие, в условиях которых 

входили данные о социалистическом 

строительстве. Впоследствии эти задачи 

Лоповок предлагал использовать в каче-

стве олимпиадных заданий соответству-

ющих классов.  

Потом сам Лев Михайлович отмечал, 

что проведение такого рода олимпиады – 

«дело новое, и предстоит ещё раз поду-

мать, как проводить их в будущем. Ведь 

данная олимпиада оказалась под силу 

немногим» [1, с. 49].   

Свой подход предлагал Лев Михай-

лович и к критериям эффективности 

кружковой и олимпиадной работы по 

математике. Так, он считал, что о работе 

кружка нужно судить не только по отчет-

ным материалам, но и, главным образом, 

потому, что «из года в год с растёт инте-

рес учащихся школы к изучению матема-

тики, углубляются их знания, а также 

потому, что выпускники школы посту-

пают в крупные технические вузы и 

успешно учатся в них. В этом есть вклад 

и наших математических кружков» [1, с. 

49].   

Выводы. Даже краткое ретроспек-

тивное изучение опыта ученого, педагога-

практика Льва Михайловича Лоповка 

показывает, что этот ученый внес огром-

ный вклад не только в развитие педагоги-

ческого образования Луганщины, но и 

педагогической мысли советской школы 

в целом. Его идеи относительно развития 

мышления школьников посредством ма-

тематики нашли практическое примене-

ние в его педагогическом опыте: Львом 

Михайловичем активно внедрялись в 

школьную жизнь Ворошиловградских 

школ относительно новые формы работы 

– математические кружки, где ребята не 

только развивали свое творческое мыш-

ление, решая разного рода логические 

задачки, но и целенаправленно готови-

лись к олимпиадам, а учителя, тщательно 

готовясь к занятиям, посещая кружки 

друг друга, повышают свою квалифика-

цию; математические вечера, которые в 

свободной развлекательно-познаватель-

ной атмосфере формируют интерес 

школьников к математике; беседы, наце-

ленные на расширение математического 

кругозора учащихся. Отдельным аспек-

том работы Л.М. Лоповка, как мы увиде-

ли, являлась разработка теоретико-

методологической базы организации 

олимпиадного движения по математике – 

от этапности организации олимпиады, 

содержания олимпиадных заданий, до 

нового вида олимпиады (сочинения зада-

ний самими школьниками). При этом мы 

видим, что вся олимпиадная работа педа-

гогом строилась на основе широкого 

применения эвристических технологий 

преподавания математики. 

Анализ изучаемых материалов позво-

ляет говорить, что многие идеи Л.М. Ло-

повка не просто звучат достаточно акту-

ально для современной школы, но и мо-

гут быть практически взяты на вооруже-

ние школьными учителями математики. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования математической гра-

мотности у обучающихся 10-11 классов. Авторами подчеркивается значимость ее форми-
рования не только на уровне получения основного общего образования, но и среднего общего. 
Подробно описаны теоретические особенности формирования математической грамот-
ности в рамках учебной деятельности в процессе решения текстовых задач. 
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Постановка проблемы. В современ-
ном мире возрастает потребность в людях 
грамотных. Под грамотностью подразу-
мевается способность личности функци-
онально использовать абсолютно разные 
знания и умения, касающиеся многих 
областей жизни человека. Однако мате-
матически грамотный человек наиболее 
востребован, так как он способен приме-
нять все полученные математические 
знания, рассуждать на математическом 
языке, способен интерпретировать со-
вершенно простой язык, на математиче-
ский.  

Такие знания в современных иссле-
дованиях относят к функциональным. 
Исследованию проблемы формирования 
и становления функциональной грамот-
ности личности в настоящее время по-

священы работы многих ученых. Авто-
рами рассматриваются вопросы, связан-
ные с формированием функциональной 
грамотности у детей младшего школьно-
го возраста [2], с исследованием компо-
нентов функциональной грамотности: 
читательской [1], математической [7; 9; 
11], финансовой [8], языковой [3] и др. То 
есть в настоящее время, как отмечает 
И.А. Кудрейко, данный феномен является 
основным трендом современного обуче-
ния и показателем как уровня знаний, 
умений и навыков, которые обеспечива-
ют нормальное поведение личности в 
социуме, так и языкового, речевого, ма-
тематического развития, которое должно 
обеспечиваться познавательной, комму-
никативной, ценностно-смысловой, ин-

mailto:nadegdalem@mail.ru
mailto:korochkinasandra@mail.ru
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формационной и личностной компетен-
циями [6]. 

Формировать математический ком-
понент функциональной грамотности у 
учащихся средней школы можно в про-
цессе решения текстовых задач, так как 
они содержат жизненные ситуации, кото-
рые касаются, как самих обучающихся, 
так и людей вокруг. 

Система образования Российской 
Федерации в последнее время претерпе-
вает изменения. Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт 
среднего общего образования (далее – 
ФГОС СОО), предъявляет новые требо-
вания к предметным результатам освое-
ния базового курса математики. В рамках 
нового стандарта учащиеся выпускных 
классов обязаны уметь решать тексто-
вые задачи разных типов, а именно зада-
чи на проценты, доли и части, на работу и 
движение, стоимость товаров и услуг, 
налоги, задачи из области управления 
личными и семейными финансами [10]. 
Стоит отметить, что основополагающим 
умением не является только решение за-
дач, так же учащимся необходимо оцени-
вать, полученное решение, приводить 
аргументы в пользу выбранного метода 
решения задачи. Данное умение лежит в 
основе математической грамотности, ко-
торая согласно ФГОС СОО все также 
продолжает формироваться у учащихся 
10-11 классов.  

Таким образом, формирование у 
школьников умения решать текстовые 
задачи является актуальным для развития 
их математической грамотности. 

Цель статьи – описать теоретиче-
ские особенности формирования мате-
матической грамотности обучающихся 
в рамках учебной деятельности в процес-
се решения текстовых задач. 

Изложение основного материала. 
Такой учебный предмет, как математика 
является обязательным и базовым, по-
скольку в процессе его изучения, у уча-
щихся развивается логическое мышление, 
формируется умение анализировать дан-
ные и переводить их на язык математики. 
Для многих учащихся этот учебный 
предмет сложный и тяжело-познаваемый. 
В средней школе, все чаще можно 

наблюдать тенденцию того, что старше-
классники не понимают для чего им изу-
чать математику, как она может приго-
диться в жизни, аргументируя свое неже-
лание изучать формулы и теоремы тем, 
что многие сдают лишь базовый уровень 
математики на ЕГЭ и углубленное изуче-
ние им не интересно. В данной ситуации 
учителям приходится объяснять, что зна-
ние математики необходимо как для ба-
зового, так и для профильного уровней 
ЕГЭ, ведь и там, и там встречаются тек-
стовые задачи, для решения которых 
необходимы знания, умения и практиче-
ские навыки, которые как раз таки и фор-
мируются при изучении отдельных тем, 
как профильных, так и базовых. Помимо 
этого, учителя приводят аргументы в 
пользу того, что математика окружает нас 
повсюду и её понимание может повлиять 
на действия человека в различных ситуа-
циях, например: 

– при планировании семейного бюд-
жета на месяц, в который входят как, до-
ходы, так и расходы, в которые необходи-
мо включать наиболее выгодные предло-
жения от магазинов, а именно выгодные 
цены и скидки;  

– при реализации себя как предпри-
нимателя, поскольку благодаря матема-
тическим знаниям, можно проанализиро-
вать финансовые рынки, рассчитать при-
быль, проценты по инвестициям; 

– при изучении медицины, как науки, 
ведь в ее основе лежат математические 
знания и методы, используемые для об-
работки и анализа информации, модели-
рования процессов и прогнозирования 
результатов научных исследований и т.д. 

На уроках математики используются 
текстовые задачи разного типа, контекст 
которых содержит абсолютно любую жиз-
ненную ситуацию. Благодаря решению 
таких задач учащиеся средней школы учат-
ся аргументировать свою точку зрения, 
тренируются представлять ситуации на 
математическом языке, применять рацио-
нальные способы решения, узнают, как 
математика связана с повседневной жиз-
нью и миром в целом. 

В исследовании PISA-2021 главным 
компонентом в определении математиче-
ской грамотности было математическое 
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рассуждение. Аргументировано это тем, 
что способность к логическому рассуж-
дению – это навык, набирающий попу-
лярность в мире. В исследовании уста-
новлено, что математическая грамотность 
– это способность человека мыслить ма-
тематически, формулировать, применять 
и интерпретировать математику для ре-
шения задач в разнообразных практиче-
ских контекстах [5]. Её формирование 
важно, ведь благодаря математической 
грамотности, учащиеся поймут роль ма-
тематики в жизни человека, смогут гра-
мотно излагать полученные суждения, 
проявлять себя как активных, рациональ-
ных граждан XXI века.  

Согласно учебному пособию 
Л.С. Капкаевой, текстовые задачи трак-
туют, как математические, в которых есть 

хотя бы один объект, являющийся реаль-
ным предметом [4, C. 110]. Иначе тексто-
вые задачи еще называют сюжетными, 
практическими или арифметическими, 
где описывается проблема, ее реальные 
объекты, процессы и связи между ними. 
Учащимся необходимо, анализируя кон-
текст задачи, применяя математические 
знания, найти наиболее рациональный и 
креативный путь решения. Чаще всего 
авторами при составлении таких задач 
прорабатывается словесная модель ситу-
ации, они стараются описать не все собы-
тие сразу, а лишь его количественные и 
функциональные характеристики. 

Элементы, из которых состоит тек-
стовая задача, представляют собой струк-
туру, которую учащийся должен увидеть 
и разобрать в процессе решения (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Элементы текстовой задачи 

 
В первую очередь учащимся необхо-

димо прочитать условие задачи, которое в 
структуре представлено в качестве чис-
ловых значений величин и систем функ-
циональных зависимостей, затем проана-
лизировать текст и понять какую величи-
ну ему требуется найти. Вопросов в зада-
че может быть несколько и на все учаще-
муся необходимо дать ответ. 

На сегодняшний день вопрос форми-
рования математической грамотности 
важен для каждого учителя математики. 
Мы считаем, что эффективным способом 
формирования математической грамот-
ности учащихся заключается в процессе 
решения текстовых задач, благодаря ко-
торым они рассматривают проблему, в 
рамках математического языка и исполь-

зуя алгоритмы и методы находят реше-
ние. 

Рассмотрим некоторые текстовые за-
дачи, в процесс решения которых, зало-
жена идея формирования математической 
грамотности учащихся средней школы. 

Задача 1. Месяц назад Екатерина М. 
получила водительские права. Недавно 
она решила отвезти младшую сестру Вик-
торию в художественную школу. Во вре-
мя поездки случилась непредвиденная 
ситуация. Под колеса машины выбежала 
собака. Девушка резко затормозила и су-
мела объехать ее. Екатерина испугалась за 
свою жизнь и жизнь сестры, поэтому они 
вернулись домой. На графике отображена 
скорость машины во время поездки 
(рис. 2).  
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Во сколько часов Екатерина нажала 
на педаль тормоза, чтобы не переехать 
собаку? Определите время, которое Ека-
терина потратила на путь от места, где 
случилось происшествие с собакой до 

дома. Используя график, сравните рас-
стояние до места происшествия и от ме-
ста происшествия до дома. Какое из них 
будет наибольшим, а какое наименьшим, 
ответ аргументируйте. 

 
Рисунок 2 – График скорости движения машины 

 
В процессе решения данной тексто-

вой задачи у учащегося проверяется 
сформированность следующих умений:  

– использовать приобретённые зна-
ния в практической деятельности; 

– исследовать простейшую матема-
тическую модель; 

– приводить доказательные рассуж-
дения при решении текстовой задачи. 

Задача 2. Студентка 4 курса, Анаста-
сия Т. факультета психологии и дефекто-
логии обучается на индивидуальном 
плане и успешно совмещает работу с 
учебой. В перечень ее доходов входит 
стипендия в размере 6 075 рублей, зара-
ботная плата в размере 13 355 рублей. 
Также ежемесячно родители поддержи-
вают свою единственную дочь и высы-
лают ей 5000 рублей на оплату съемного 
жилья, которая составляет 9 800 рублей. 
Рассчитайте общий доход Анастасии Т. 
за год, с учетом того, что раз в четыре 
месяца арендодатель делает скидку в 15% 
от общей суммы аренды в месяц. 

Выделим умения, которые проверя-
ются у обучающихся в процессе решения 
данной текстовой задачи:  

– анализировать числовые значения 
реальных величин и системы функцио-
нальных зависимостей; 

– вычислять проценты от числа и вы-
полнять преобразования; 

– умение анализировать и интерпре-
тировать реальные данные, на их основе 
делать логические выводы.  

Выводы. Таким образом, процесс 
решения текстовых задач во многом по-
могает учителю связать реальный мир и 
мир математики. Регулярность решения 
текстовых задач на уроках алгебры и 
геометрии способствует формированию 
математической грамотности старше-
классников, а также дает ценные навыки 
по применению математических знаний в 
контексте окружающей нас действитель-
ности.  
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