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МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
УДК 378.147 
DOI: 10.24412/2079-9152-2023-59-7-11 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ К СОЗДАНИЮ ОНЛАЙН-КУРСОВ 
 

Попова Людмила Владимировна, 
доктор педагогических наук, доцент, 

e-mail: lvpo.eco@mail.ru  
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова», 

г. Москва, РФ 
 

 
Аннотация. В статье рассмотрены ключевые элементы готовности преподавателей 

высшей школы к созданию собственных онлайн-курсов (разработка методических матери-
алов и запись видео лекций), а также условия их формирования во время прохождения про-
граммы повышения квалификации «Педагогическое обеспечение онлайн-обучения» в МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Приведены результаты анализа итоговых творческих работ пре-
подавателей после прохождения программы повышения квалификации показал, что у них 
оказалась хорошо сформирована такая компетенция, как способность разрабатывать 
методические материалы, но для формирования остальных компетенций еще потребовал-
ся дополнительный практический опыт. Обосновано, что для формирования готовности 
преподавателей к созданию собственных онлайн-курсов их теоретическая подготовка яв-
ляется только начальным звеном данного процесса, а требуется еще и большая практиче-
ская работа, которую каждый преподаватель осуществляет самостоятельно. 

Ключевые слова: повышение квалификации, онлайн-обучение, онлайн-курс, дистанцион-
ные технологии, цифровая дидактика. 

Для цитирования: Попова, Л. В. Формирование готовности преподавателей высшей 
школы к созданию онлайн-курсов / Л. В. Попова // Дидактика математики: проблемы и ис-
следования. – 2023. – Вып. 3 (59). – С. 7–11.  
DOI: 10.24412/2079-9152-2023-59-7-11. 

 
 

Постановка проблемы. Быстрое раз-
витие информационных технологий явля-
ется важным стимулом модернизации 
учебного процесса как в средней, так и в 
высшей школе. Цифровая среда стала 
неотъемлемой частью жизни общества и 
требует специальной подготовки всех 
членов нашего общества. Для решения 
этой проблемы в России в 2016 году был 
принят приоритетный проект «Современ-

ная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации». Этот проект 
направлен на создание условий для си-
стемного повышения качества и расшире-
ния возможностей непрерывного образо-
вания для всех категорий граждан страны 
за счет увеличения числа онлайн-курсов и 
числа людей, обучающихся на этих кур-
сах. Однако для создания обучающих он-
лайн-курсов сначала надо подготовить 

mailto:lvpo.eco@mail.ru
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педагогические кадры, которые могли бы 
самостоятельно разрабатывать собствен-
ные онлайн-курсы. Что для этого надо? 
Дать задания преподавателям и вручить 
им требования? Мы считаем, что подго-
товку преподавателей необходимо начи-
нать со специальных курсов повышения 
их квалификации. Но будет ли этого до-
статочно? Именно этот вопрос и явился 
основным для нашего исследования. 

Анализ актуальных исследований. 
Быстрый рост количества онлайн курсов 
связан с активной деятельностью высших 
учебных заведений, о чем свидетель-
ствуют публикации многих авторов [1; 
13]. Изучение онлайн курсов расширяет 
аудиторию обучающихся и делает до-
ступным образовательные ресурсы раз-
личный вузов [1; 11]. Особенно возросло 
количество слушателей онлайн курсов 
после начала работы в апреле-мая 2012 
года образовательных платформ Massive 
Open Online Course (MOOC), таких как 
Coursera и Edx [9; 10]. В Российской Фе-
дерации в 2015 начала работать Нацио-
нальная платформа открытого образова-
ния (openedu.ru), на которой изначально 
были представлены курсы (менее 100) 
только от шести вузов страны [4], в сен-
тябре 2023 году уже 24 вуза подготовили 
и предложили для изучения более 1200 
курсов. Поэтому остается актуальным 
вопрос оценки качества онлайн курсов, 
чему также посвящен ряд педагогических 
исследований [5]. 

Готовность преподавателей работать 
онлайн изучалась рядом зарубежных ав-
торов вначале через готовность препода-
вателей самим обучаться онлайн [7; 8]. 
Так в 2016 году были опубликованы ре-
зультаты онлайн опроса 208 преподава-
телей университетов до начала обучения, 
во время и после обучения [6]. Этот опрос 
показал, что до начала онлайн обучения 
90 % преподавателей считали, что они 
готовы обучаться, однако во время изу-
чения курса только 70 % преподавателей 
подтвердили свое намерение обучаться 
дальше. В 2019 году опубликованы ис-
следования по готовности преподавате-
лей преподавать онлайн на основе изуче-
ния их компетенций, которые были 

сгруппированы в 4 направления: разра-
ботка курса, ведение курса (коммуника-
ция на курсе), управление курсом (ме-
неджмент) и технические компетенции 
[12]. Показано, что для преподавателей 
важно подготовиться ко всем 4-м направ-
лениям работы. Однако, не затрагиваются 
такие вопросы, как подготовка к разра-
ботке и ведению онлайн курсов, а также 
как оценка подготовки преподавателей. 
Теоретическим аспектам разработки он-
лайн-курсов в нашей стране посвящено 
несколько учебных пособий, среди кото-
рых выделяются своей основательностью 
работы под редакцией М.Е. Вайндорф-
Сысоевой и Е.С. Полат [2; 3]. Однако 
остаются практически не освещенными 
вопросы, связанные с оценкой сформиро-
ванности ключевых элементов готовно-
сти преподавателей к созданию соб-
ственных онлайн-курсов.  

Цель статьи – выявление ключевых 
элементов готовности преподавателей к 
созданию онлайн-курсов и анализ условий 
их формирования. 

Изложение основного материала. Ис-
следование готовности преподавателей 
высшей школы к созданию собственных 
онлайн-курсов было проведено среди слу-
шателей программы повышения квалифи-
кации «Педагогическое обеспечение он-
лайн-обучения» (36 ак. ч.). Данная програм-
ма реализовывалась в онлайн-формате с 
марта 2018 года по декабрь 2019 года на 
платформе МГУ имени М.В. Ломоносова 
«Университет без границ» (distant.msu.ru). 
За указанный период 252 человека полно-
стью прошли обучение и получили удосто-
верение о повышении квалификации. Про-
грамма обучения включала просмотр запи-
санных видео-лекций (6 основных тем), 
выполнение тестовых заданий и подготовку 
творческой работы, которая состояла из 
записи краткого видео сюжета по собствен-
ному онлайн курсу и разработки тестовых 
заданий различной формы. По материалам 
выполненной творческой работы можно 
было оценить сформированность у препо-
давателей компетенций, необходимых для 
создания собственных онлайн курсов. 

Мы пришли к выводу, что наиболее 
важными компетенциями для преподавате-
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лей являются: 1) способность разрабатывать 
методические материалы к онлайн-курсу; 
2) способность работать на камеру (запись 
видео); 3) способность держать внимание 
аудитории без личного контакта; 4) способ-
ность структурировать онлайн-курс.  

Для оценки сформированности ука-
занных выше компетенций нами были 
разработаны восемь критериев, которые 
по результатам исследования в полной 
мере можно считать ключевыми элемен-

тами готовности преподавателей к созда-
нию собственных онлайн-курсов. Каж-
дый критерий оценивался нами по 5-ти 
бальной шкале. Обобщенные данные ис-
следования представлены в таблице 1. В 
качестве наблюдаемых показателей был 
выбран средний балл (Mean), полученный 
N респондентами (N = 252), рассчитан-
ный по каждому из восьми критериев, а 
также среднеквадратическое отклонение 
этого балла (SD).  

 
Таблица 1 – Оценка сформированности у преподавателей компетенций, необходимых 

для разработки собственных онлайн-курсов  
№ 

кри-
терия Название компетенции Название критерия 

Средний 
балл 

(Mean) 

Среднее 
квадрат. 

откл. 
(SD) 

Разработанные тестовые задания 
1  

Способность разраба-
тывать методические 
материалы 

Содержание теста  4,59 0,48 
2 Уровень сложности теста 4,68 0,45 
3 Выполнение требование к тестам 

закрытого типа 
4,51 0,54 

4 Выполнение требований к тестам 
открытого типа 

4,21 0,92 

Записанный видео сюжет 
5 Способность работать 

на камеру 
Объем видео сюжета  4,03 1,43 

6 Работа на камеру 3,87 1,25 
7 Способность держать 

внимание аудитории 
без личного контакта 

Внимание аудитории 3,84 1,25 

8 Способность структу-
рировать курс 

Формулировка цели и задач курса 3,96 1,22 

 
Результаты показали, что компетен-

ция «способность разрабатывать методи-
ческие материалы» после изучения он-
лайн-курса сформирована на высоком 
уровне, так как и средний балл почти по 
всем критериям выше 4,5 (max = 5,0) при 
минимальном среднеквадратичном от-
клонении, что характеризует однород-
ность полученных данных. Однако такие 
компетенции, как «способность работать 
на камеру», «способность держать вни-
мание аудитории без личного контакта» и 
«способность структурировать курс» 
сформированы значительно хуже. Сред-
ние значения оценок по этим критериям, 
как правило, ниже 4,0 баллов, а средне-
квадратичное отклонение превышает 1,0. 
Таким образом, после прохождения он-

лайн-курса у преподавателей еще оста-
ются проблемы с записью видео лекций. 

Но могут ли преподаватели, прошед-
шие обучение на онлайн курсе «Педаго-
гическое обеспечение онлайн-обучения», 
сразу же приступить к созданию своих 
онлайн-курсов? Среди необходимых 
компетенций, представленных в таблице 
1, мы выделили две группы компетенций 
– на разработку методических материалов 
и на способность записывать структури-
рованные видео лекции. Проведенное 
исследование показало, что после про-
хождения онлайн курса повышения ква-
лификации преподаватели могут разраба-
тывать адекватные методические матери-
алы, что подтверждают данные таблицы 
1. Однако еще остаются проблемы с не-
высоким качеством записи видео лекций, 
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следовательно, преподавателям еще ну-
жен практический опыт. Но главное до-
стижение для многих преподавателей – 
они преодолели психологический барьер 
и страх работы с видеокамерой. 

Устный опрос после прохождения 
онлайн курса выявил, что 64 % обучаю-
щихся преподавателей уверены в своей 
готовности к созданию собственного он-
лайн курса. Эти данные показывают, что 
это не только преподаватели, которые 
пришли на курс по своему желанию (их 
было всего 29 %), но и скорее те, кто обу-
чался по рекомендации вуза. Также мож-
но констатировать, что обучающий он-
лайн-курс дал преподавателям понимание 
системы онлайн обучения (60 %), что и 
повлияло на их решимость.  

В ноябре 2022 года мы провели опрос 
группы преподавателей о реализованных 
ими планах по созданию собственных 
онлайн-курсов через три года после за-
вершения ими программы повышения 
квалификации. Из 252 человек, прошед-
ших обучение, в опросе приняло участие 
72 человека (одна третья часть). Оказа-
лось, что 73 % преподавателей за три года 
создали свои курсы, что примерно совпа-
дает с их мнением непосредственно после 
завершения обучения на курсах повыше-
ния квалификации. Однако стоит отме-
тить, что только 32 % преподавателей 
указали, что для создания своего онлайн-
курса они прошли обучение по одной 
программе повышения квалификации 
«Педагогическое обеспечение онлайн-
обучения», все остальные обучались на 2-
х и более онлайн-программах. Среди раз-
делов нашей программы повышения ква-
лификации, которые оказались наиболее 
полезными для создания собственных 
онлайн-курсов, преподаватели назвали 
следующие темы: контроль знаний 
(71 %), организация самостоятельной 
работы студентов (69 %) и онлайн-лекция 
как форма учебного процесса (57 %). По-
казательно, что в качестве основной про-
блемы, с которой столкнулись преподава-
тели при разработке своего онлайн-курса, 
они назвали сложность записи видео лек-
ции (54 %), что полностью коррелирует с 
проблемой выявленной по результатам 

оценки итоговых работ преподавателей 
по завершению нашей программы повы-
шения квалификации. 

Преподаватели, создавшие свои он-
лайн-курсы, написали рекомендации для 
коллег. Среди наиболее часто упоминае-
мых следующие: не боятся начинать рабо-
ту, уделять больше внимания записи лек-
ций, меньше волноваться перед камерой и 
не торопиться, делать материал презента-
ции более структурированным и нагляд-
ным, четко формулировать задания для 
слушателей, а главное – творчески подхо-
дить к созданию онлайн-курса и помнить, 
что за онлайн-обучением будущее. 

Выводы. Итак, ключевыми элемента-
ми готовности преподавателей к созданию 
собственных онлайн-курсов мы считаем их 
способность разрабатывать специальные 
методические материалы, выстраивать 
структурированный план своего курса и 
качественно записывать видео лекции. 
Данные компетенции могут быть сформи-
рованы после прохождения курса повыше-
ния квалификации в формате онлайн, так 
как в данном случае сама обучающая среда 
способствует пониманию системы онлайн-
обучения. Онлайн-курс «Педагогическое 
обеспечение онлайн-обучения» смог дать 
преподавателям необходимые теоретиче-
ские знания и первичный опыт их приме-
нения. Однако для создания собственных 
качественных видео лекций преподавате-
лям еще необходимо было приобрести до-
полнительный опыт. 

Таким образом, можно заключить, что 
для формирования готовности преподава-
телей к созданию собственных онлайн-
курсов их теоретическая подготовка явля-
ется только начальным звеном данного 
процесса, а требуется еще и большая прак-
тическая работа, которую каждый препо-
даватель осуществляет самостоятельно.  
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Аннотация. В статье поставлена цель проанализировать потенциал преподавателя 

высшей школы как ключевого субъекта процесса воспитания интеллигентности у студен-
тов университета и содержание культуры педагогического взаимодействия субъектов 
педагогического процесса в высшей школе как организационно-методологической основы 
эффективного решения задач воспитания интеллигентности, что обусловлено проведен-
ным автором анализом наблюдений и педагогического опыта, научно-педагогической лите-
ратуры, обобщением и систематизацией имеющихся научных результатов, которые поз-
волили сделать вывод о необходимости разработки методологических и теоретических 
основ решения актуальной задачи воспитания личности в процессе профессиональной под-
готовки в высшей школе. В результате анализа социокультурных и профессионально-
психологических особенностей современного преподавателя высшей школы, содержания 
культуры педагогического взаимодействия, ключевым субъектом формирования которой 
является преподаватель высшей школы, сделан вывод о том, что профессионально значи-
мые качества преподавателя высшей школы как субъекта процесса воспитания интелли-
гентности и культура педагогического взаимодействия субъектов педагогического процес-
са в высшей школе как организационно-методологическая основа эффективного решения 
задач воспитания интеллигентности являются необходимыми содержательными компо-
нентами проектирования и реализации педагогического процесса воспитания интеллигент-
ности у студентов университета. 

 

Ключевые слова: воспитание, интеллигентность, субъектно-ориентированный педаго-
гический процесс, преподаватель высшей школы, культура педагогического взаимодей-
ствия. 
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Постановка проблемы. Эффектив-

ное решение актуальной задачи воспита-
ния личности в высшей школе предпола-
гает не только поиск, разработку, апроба-
цию и внедрение разнообразных методик 
и технологий воспитания, но и формиро-
вание современной методологии воспи-
тания, позволяющей выстраивать педаго-
гические системы профессионального 
образования, в которых задачи воспита-
ния личности, формирования у студентов 
образовательных организаций высшего 
образования гуманистически ориентиро-
ванного мировоззрения, ценностно-
смысловых ориентаций, общей и профес-
сиональной культуры станут стержнем 
целостного образовательного процесса, 
направленного на достижение планируе-
мых результатов обучения, предусмот-
ренных федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего 
образования. 

Анализ актуальных исследований. 
Различные аспекты проблемы формиро-
вания личности студентов в процессе 
профессиональной подготовки, формиро-
вания духовности, духовной культуры, 
системы духовных ценностей студенче-
ской молодежи исследовались В. Андре-
евым, А. Белых, Г. Шевченко и др. Ак-
сиологические основы высшего образо-
вания раскрыты в работах И. Бабуриной, 
А. Кирьяковой, Д. Леонтьева, В. Сласте-
нина, Г. Чижаковой. Личностно-деятель-
ностный подход к проектированию и ор-
ганизации высшего образования пред-
ставлен в работах Л. Байбородовой [8], 
Е. Бондаревской [2], С. Головлевой [4], 
С. Паладьева, В. Юдина, И. Якиманской. 
В то же время содержательный вектор, 
позволяющий соединить существующие 
подходы к воспитанию личности как но-
сителя культуры и интегрировать их в 
процесс профессиональной подготовки, 
раскрыт фрагментарно.  

В последние десятилетия актуализа-
ция гуманистической направленности 
высшего образования, профессиональной 
подготовки студентов нашла отражение в 
работах А. Карпова, С. Костюкевич, 

А. Кравец, М. Пушкаревой, Н. Субботи-
ной и др. Цели, задачи, методология про-
фессионального воспитания изучаются в 
работах В. Белова, И. Борзых, А. Дзундзы 
[5], Л. Макаровой, О. Макаровой, Е. Скафы 
[17], А. Тимонина, И. Шаршова, В. Юсу-
пова. Вопросам воспроизводства интел-
лигенции, воспитания интеллигентности 
в процессе профессионального образова-
ния, становления личности как носителя 
общей и профессиональной культуры, 
качеств интеллигентного человека по-
священы диссертационные работы 
Л. Викторовой, О. Лукъяновой, А. Труфа-
нова. В то же время проблема воспитания 
интеллигентности студентов университе-
та не являлась объектом целостного 
научного исследования. 

Отметим, что в научной литературе 
наблюдается разрозненность подходов к 
определению сущности и содержания 
интеллигентности, ее структуры как ка-
чества личности. В научно-педагогичес-
ких работах отсутствует целостное пред-
ставление об интеллигентности как педа-
гогической категории и, как следствие, о 
ее роли в становлении личности профес-
сионала и возможностях воспитания ин-
теллигентности в процессе профессио-
нальной подготовки студентов в универ-
ситете. 

Цель статьи – проанализировать по-
тенциал преподавателя высшей школы 
как ключевого субъекта процесса воспи-
тания интеллигентности у студентов 
университета и содержание культуры 
педагогического взаимодействия субъек-
тов педагогического процесса в высшей 
школе как организационно-методологи-
ческой основы эффективного решения 
задач воспитания интеллигентности. 

Изложение основного материала. 
Преподаватель высшей школы является 
ключевым субъектом процесса воспита-
ния интеллигентности, поскольку в со-
временных условиях он выступает не 
только носителем учебной информации и 
профессионалом, организующим и кон-
тролирующим процесс ее усвоения сту-
дентами. Динамичные изменения, проис-
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ходящие в обществе, его экономическом, 
технологическом укладах, цифровизация 
различных сфер жизни, в том числе и 
образования, возрастание объема научной 
информации и необходимость ее опера-
тивного освоения для качественной про-
фессиональной подготовки выпускников 
обусловливают изменения в целеориен-
тировании современного преподавателя 
университета, его задачах и функциях. 
Цифровая экономика, как показывает 
опыт и анализ современных научно-
педагогических исследований, требует от 
системы образования не просто перехода 
в цифровой формат (организации доступа 
к текстовым ресурсам и т.д.), а «… ком-
плексного подхода, который ставил бы 
новые цели, менял структуру и содержа-
ние образовательного процесса» [14], что 
требует, прежде всего, изменения роле-
вой модели преподавателя, который ста-
новится не столько источником профес-
сиональной информации, а наставником, 
лидером, способным создать оптималь-
ный образовательный маршрут и органи-
зовать его прохождение созданной и 
вдохновленной им командой студентов-
единомышленников [14]. Как отмечает 
Л. Красинская, в настоящее время 
« …важно не столько умение ретрансли-
ровать знания, сколько умения управлять 
учебной деятельностью студентов, ори-
ентировать их в информационном потоке, 
помогать подбирать учебные ресурсы, 
формировать навыки самообучения, ко-
мандной работы, выполнения творческих 
проектов, подготовки презентаций, реше-
ния профессиональных кейсов, создания 
портфолио и т. п.» [12, с. 40]. 

В первую очередь, современный пре-
подаватель олицетворяет для студентов 
мир науки, научных исследований, обще-
ственный, научный и технологический 
прогресс, поэтому, как показывают ре-
зультаты проведенных исследователями 
опросов, для студентов важны и профес-
сиональные навыки (умение увлечь 
предметом, доступно излагать учебный 
материал), и личностные качества (спра-
ведливость, доброжелательность, чувство 
юмора, высокий интеллект), и способ-

ность преподавателя быть современным, 
идти в ногу со временем [12, с. 40]. 

Современные исследователи выде-
ляют в качестве основных функций пре-
подавателя высшей школы, задач его 
профессиональной деятельности функции 
профессиональной подготовки к практи-
ческой деятельности, развивающую и 
исследовательскую [3; 13].  

При этом задачи преподавателя как 
субъекта профессиональной подготовки 
студентов к будущей практической дея-
тельности значительно усложняются, 
поскольку меняются требования рынка 
труда к выпускникам – предусмотренные 
государственными образовательными 
стандартами планируемые результаты 
обучения, сформулированные в виде 
комплекса компетенций, предполагают 
не только формирование необходимых 
профессиональных знаний, умений и 
навыков, но и комплекса профессиональ-
но значимых личностных качеств, так 
называемых «Т-компетенций», или «гиб-
ких» навыков («мягких» навыков, soft 
skills), обеспечивающих «… наличие у 
работника глубоких знаний и устойчивых 
профессиональных умений, сопровожда-
ющихся широким кругозором и выра-
женными «мягкими» навыками. Такое 
сочетание позволяет добиваться высоких 
профессиональных результатов на основе 
синтеза идей из различных областей дея-
тельности, а также гибкости, адаптивно-
сти и хороших коммуникационных спо-
собностей» [3].  

Содержание развивающей функции 
представляется как ориентация препода-
вателя на позитивные изменения психи-
ческих качеств и свойств личности сту-
дента, направленных на развитие у них 
умений самоорганизации, навыков само-
образования, необходимых для осу-
ществления поиска и критического ана-
лиза информации, обеспечивающих эф-
фективное решение задач профессио-
нальной деятельности, а также формиро-
вание позитивной мотивации к повыше-
нию собственной квалификации, непре-
рывному образованию. Реализация раз-
вивающей функции преподавателем 
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предполагает индивидуализацию педаго-
гического процесса, глубокое внимание к 
личности студента, комплексную активи-
зацию всех сфер его личности – не только 
интеллектуальной, но и мотивационной, 
нравственной, эстетической, обращение к 
неповторимому опыту каждого студента, 
развитие их самостоятельности в процес-
се профессиональной подготовки и само-
совершенствования. 

Содержание исследовательской фун-
кции преподавателя высшей школы рас-
сматривается как проведение научных 
исследований в рамках соответствующей 
предметной области и связанных с пре-
подавательской деятельностью, посколь-
ку активная научная деятельность являет-
ся основой развития творческого и про-
фессионально-педагогического потенци-
ала преподавателя [13].  

Такая постановка задач профессио-
нально-педагогической деятельности 
преподавателя высшей школы законо-
мерно актуализирует необходимость вла-
дения им не только содержанием своей 
предметной области, но и актуальными 
психолого-педагогическими знаниями и 
современным методическим репертуа-
ром, готовности к научному и педагоги-
ческому творчеству, способности к 
трансформации педагогического процес-
са в процесс творческого взаимодействия 
со студентами, направленный на воспи-
тание студентов как носителей общей и 
профессиональной культуры. Очевидно, 
что качественная и полноценная реализа-
ций указанных выше функций возможна 
лишь в рамках гуманистической образо-
вательной парадигмы через реализацию 
субъектно-ориентированной модели пе-
дагогического процесса в высшей школе, 
что обусловливает представления о ком-
плексном характере профессиональной 
деятельности преподавателя высшей 
школы, проявляющемся в сочетании в 
ней целого ряда ролей [3]: 

– ученого-исследователя, являющего-
ся авторитетом в определенной сфере 
науки, что дает возможность представ-
лять в рамках учебной дисциплины соот-
ветствующую науку в динамике и на ак-

туальном уровне ее развития, а также 
вовлекать студентов в актуальные науч-
ные исследования, развивая их научный и 
профессиональный кругозор, системное и 
инновационное мышление; 

– создателя уникального авторского 
содержания образования, транслирующе-
го авторскую позицию преподавателя, 
интегрирующую в себе его научные 
взгляды как ученого в своей предметной 
области и педагогическую позицию как 
субъекта педагогического процесса, вы-
бирающего и реализующего комплекс 
образовательных технологий, включаю-
щий технологии профессионального обу-
чения и профессионального воспитания; 

– лектора, способного сформировать 
необходимые компетенции студентов и 
их мотивацию к обучению, саморазви-
тию, организовать интерактивное взаи-
модействие со студенческой аудиторией 
как в формате традиционной лекции, так 
и при использовании формата видео- и 
онлайн-лекций; 

– наставника (ментора), владеющего 
методиками организации познавательной 
деятельности и индивидуального профес-
сионального развития студента, форми-
рования индивидуальных образователь-
ных траекторий, психолого-педагогиче-
ской поддержки как в процессе профес-
сиональной подготовки, так и в процессе 
выбора профессионального пути, начала 
построения профессиональной карьеры, 
способного не только научить студентов, 
но и вовлечь их в процесс профессио-
нальной подготовки и саморазвития, 
вдохновить студентов на интеллектуаль-
ную деятельность, научный поиск, твор-
ческие решения, преодоление трудно-
стей, быть эмоциональным лидером сту-
денчества. 

Представленная ролевая структура 
профессиональной деятельности препо-
давателя высшей школы отражает ком-
плекс профессионально значимых ка-
честв, необходимость его готовности к 
разностороннему взаимодействию со 
студентами, вовлеченности в процесс 
взаимодействия с ними, актуальность 
рассмотрения профессиональной дея-
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тельности преподавателя как деятельно-
сти, направленной на воспитание целост-
ной личности студента, предполагающего 
активизацию всех ее сфер: духовно-
интеллектуальной, духовно-нравственной 
и духовно-эстетической. 

В качестве одного из критериев про-
дуктивности преподавательской деятель-
ности и качества профессиональной дея-
тельности преподавателя высшей школы 
П. Кисляков определяет уровень культу-
ры его поведения и качество внедрения 
им в педагогический процесс инноваци-
онных, в том числе социальных техноло-
гий [7, с. 337]. Преподаватель, адаптируя 
результаты актуальных научных исследо-
ваний в содержание высшего образова-
ния, выбирая и творчески используя в 
образовательном процессе традиционные 
методы и технологии обучения и воспи-
тания, разрабатывая и внедряя инноваци-
онные методики, реализует воспитатель-
ный потенциал высшего образования, 
вовлекая студентов в процесс совместно-
го поиска истины, научного поиска, в 
размышления о смысле научных, профес-
сиональных достижений, смысле жизни, 
тем самым выстраивая гуманистический 
вектор профессиональной подготовки 
студентов и формируя гуманистические 
ориентиры их будущей профессиональ-
ной деятельности, воспитывая их как но-
сителей интегративного качества интел-
лигентности. 

Обоснование методологической зна-
чимости формирования культуры педаго-
гического взаимодействия преподавате-
лей и студентов для эффективного реше-
ния задач воспитания интеллигентности 
строится на выборе подхода к понима-
нию сущности педагогического взаимо-
действия и его характерных черт. 

Наиболее широкое определение педа-
гогического взаимодействия, дающее 
возможность спроектировать весь диапа-
зон потенциальных возможностей обра-
зовательного процесса, по нашему мне-
нию, представлено в Педагогическом 
энциклопедическом словаре под редакци-
ей Б. М. Бим-Бада (2003): педагогическое 
взаимодействие в нем определяется как 

«… личностный случайный или предна-
меренный, частный или публичный, дли-
тельный или кратковременный, вербаль-
ный или невербальный контакт субъектов 
деятельности, в результате которого про-
исходят взаимоизменения в их поведе-
нии, отношениях, деятельности, установ-
ках» [16, с. 18]. В педагогической науке 
выделяют следующие типы педагогиче-
ских взаимодействий [10, с. 44-45; 11, с. 
36-47]: 

– деструктивный, основанный на ав-
торитарном, субъект-объектном подходе 
к организации педагогического процесса, 
фрагментарности как основе его реализа-
ции. При таком подходе при выборе 
форм и методов организации образова-
тельного процесса нивелируется его гу-
манистическая цель и гуманистический 
вектор содержания, что разрушает связи 
между отдельными компонентами педа-
гогической системы и участниками педа-
гогического процесса, не формирует ос-
новы для развития их субъектности; 

– рестриктивный, также основанный 
на субъект-объектном подходе, осу-
ществляется путем ограничения любой 
инициативы и свободы, «… строгого кон-
троля за развитием отдельных качеств 
(свойств, элементов и т.д.) без учета це-
лостного подхода к процессу развития и 
формирования личности» и приводит, по 
мнению исследователей к формированию 
«… безликой массы безынициативных 
исполнителей, «винтиков» для системы» 
[9, с. 24-25];  

– реструктивный, направленный на 
формирование определенных свойств и 
качеств личности студентов в объеме и 
качестве, необходимых для решения за-
дач целостного педагогического процесса 
в зоне актуального развития, однако не 
предполагающий формирования перспек-
тивы развития личности; 

– конструктивный, обеспечивающий 
полноценную целостность педагогиче-
ского процесса путем логичного проекти-
рования как зоны актуального развития, 
так и зоны ближайшего развития и со-
здающий «… условия для дальнейшего 
творческого развития личности с учетом 
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оптимальной адаптации к окружающей 
среде, т.е. для поведения субъектов, 
включенных в данный тип взаимодей-
ствия, характерна ориентация на долго-
срочное сотрудничество, кооперацию, 
сотворчество» [9, с. 25]. 

Безусловно, признание воспитания 
интеллигентности фундаментализирущей 
целью высшего образования и выбор мо-
дели субъектно-ориентированного педа-
гогического процесса как основы для раз-
работки модели процесса воспитания 
интеллигентности обусловливают пони-
мание педагогического взаимодействия в 
его конструктивном значении – как педа-
гогического взаимодействия, осуществ-
ляемого «… в виде партнерства, когда 
обеими сторонами достигается взаимная 
солидарность и согласие в осознании це-
лей совместной деятельности и путей ее 
достижения, и в виде сотрудничества, 
когда успехи одних членов совместной 
деятельности стимулируют или тормозят 
более продуктивную и целенаправлен-
ную деятельность других ее членов» [16, 
с. 18], как личностного контакта субъек-
тов совместной деятельности, «… в ре-
зультате которого осуществляются вза-
имные усовершенствования их поведе-
ния, работы, отношений, установок» [15, 
с. 183]. Такое понимание сущности педа-
гогического взаимодействия отражает 
гуманистическую направленность педа-
гогического взаимодействия, формиру-
ющую основу для равноправного взаимо-
действия преподавателя и студента, то 
есть для проектирования и реализации их 
субъект-субъектных отношений в образо-
вательном процессе, позволяющих каж-
дому участнику образовательного про-
цесса в полной мере, заинтересованно и 
свободно реализовать свою жизненную и 
профессиональную позицию. 

Гуманистически ориентированный 
образовательный процесс в современной 
педагогической науке рассматривается в 
контексте педагогики сотрудничества, 
которая характеризуется признанием че-
ловека как главной ценности и субъекта 
целостного педагогического процесса в 
высшей школе, гуманизацией образова-

тельного процесса, на всех уровнях, фор-
мированием субъект-субъектных отно-
шений как основы взаимодействия, сов-
местного творчества и развития личности 
субъектов образовательного процесса, 
интегративностью как ключевой характе-
ристикой процессов профессионального 
обучения и воспитания. Как отмечает 
Н. Копылова, реализация идей педагоги-
ки сотрудничества в высшей школе пред-
полагает в первую очередь переориента-
цию взаимодействия субъектов обучения 
и воспитания на профессиональную дея-
тельность, субъект-субъектные взаимоот-
ношения в условиях современного обще-
ства [9, с. 22]. 

Учитывая сложность и многоуровне-
вость задач современной профессиональ-
ной подготовки, осуществляемой в соот-
ветствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами 
высшего образования, педагогическое 
взаимодействие в образовательном про-
цессе высшей школы объединяет в себе и 
межличностное взаимодействие препода-
вателей и студентов, и взаимодействие 
студентов друг с другом и каждого сту-
дента с академической группой как кол-
лективом и студенческим сообществом в 
целом, и взаимодействие преподавателей 
и студентов, опосредованное содержани-
ем профессионального образования и 
социально-культурной средой, в которой 
осуществляется профессиональная под-
готовка. Качество этого взаимодействия и 
определяет уровень сформированности 
личности как преподавателя, так и сту-
дентов, ее зрелости, направленность лич-
ности на общечеловеческие ценности. 

Именно поэтому педагогическое вза-
имодействие в образовательном про-
странстве современного университета 
должно осуществляться на основе куль-
турных ценностей, выстраиваться в си-
стеме культурных координат в соответ-
ствии с архитектурой культурного про-
странства, основываться на сущностных 
характеристиках культуры как продукта 
совместной жизнедеятельности людей, 
системы согласованных способов их кол-
лективного существования, упорядочен-
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ных норм и правил удовлетворения груп-
повых и индивидуальных потребностей, а 
также человеческой способности разви-
вать культуру через общение, коммуни-
кацию, разнообразные формы взаимодей-
ствия и контактов (М. Бахтин, В. Библер, 
Е.  Бондаревская, И.  Зимняя и др.) [6, 
с. 22].  

Мы разделяем позицию А. Жигалева, 
определившего культуру педагогического 
взаимодействия как «… форму человече-
ских контактов, обеспечивающих дости-
жение требуемого (нормативного) уровня 
культурной компетентности студентов. 
Особое внимание формированию куль-
турной компетентности в структуре про-
цесса личностного развития определяется 
ее значением в формировании и стабили-
зации ключевых компетенций будущих 
специалистов» [6, с. 24]. Педагогическое 
взаимодействие, осуществляемое в кон-
тексте осваиваемых культурных архети-
пов и ценностей, становится процессом 
культуротворчества, совместной творче-
ской деятельности преподавателей и сту-
дентов, направленной на освоение, 
трансляцию и приумножение культурных 
ценностей и смыслов, формирования 
направленности личности студентов на 
культуру в их будущей профессиональ-
ной деятельности.  

Взаимодействие преподавателей и 
студентов – субъектов педагогического 
процесса, направленное на решение задач 
воспитания интеллигентности, должно 
осуществляться в целенаправленно спро-
ектированной и организованной среде, 
построенной на идее человекоцентрично-
сти, глубинном понимании гуманизма 
как основы полноценного общественного 
и личностного развития, – в культурно-
образовательном пространстве современ-
ного университета, которое формируется 
на основе идеи гуманизма через создание 
эстетической логосферы и атмосферы 
совместного творчества, со-творчества 
преподавателей и студентов. Со-
творчество, творческое взаимодействие 
субъектов педагогического процесса, в 
котором раскрывается, развивается и со-
вершенствуется личность каждого из них, 

возможно только на основе диалога, диа-
логического восприятия жизни, диалоги-
ческого взаимодействия. Глубинно ду-
ховные, истинно человеческие измерения 
жизни и деятельности выстраиваются 
только на основе диалога, поэтому пони-
мание личности, ее самобытной индиви-
дуальности возможно только в контексте 
диалога как методологии взаимодей-
ствия.  

Более того, только в диалогическом 
контексте, в диалоге с миром, как отмеча-
ет М. Бахтин, возможно становление 
личности как субъекта духовной деятель-
ности [1, с. 286]. Именно поэтому культу-
ра педагогического взаимодействия субъ-
ектов педагогического процесса в высшей 
школе как проявление внутренней спо-
собности к диалогу, настроенности на 
диалогическое взаимодействие, плодо-
творную коммуникацию, взаимопонима-
ние, сотрудничество, совместный поиск 
истины, готовность воспринять другую 
точку зрения и рассматривается нами как 
организационно-методологическая осно-
ва эффективного решения задач воспита-
ния интеллигентности в высшей школе, а 
выстраивание диалогического культурно-
образовательного пространства в высшей 
школе является, по нашему мнению, обя-
зательным условием воспитания интел-
лигентной личности, его ключевые ха-
рактеристики обусловливают культурные 
координаты со-творчества, совместной 
деятельности преподавателя и студентов 
в процессе профессиональной подготов-
ки, становясь одновременно и условием, 
и результатом формирования культуры 
педагогического взаимодействия субъек-
тов педагогического процесса в высшей 
школе как организационно-методологи-
ческой основы эффективного решения 
задач воспитания интеллигентности. 

Выводы. Таким образом, проведен-
ный анализ дает основания предполагать, 
что проектирование и реализация педаго-
гического процесса воспитания интелли-
гентности у студентов университета с 
учетом его психолого-педагогических 
основ, содержание которых составляют 
психофизиологические и социокультур-
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ные особенности студентов, выделенные 
в контексте решения задач воспитания 
интеллигентности, профессионально зна-
чимые качества преподавателя высшей 
школы как субъекта процесса воспитания 
интеллигентности и культура педагогиче-
ского взаимодействия субъектов педаго-
гического процесса в высшей школе как 
организационно-методологическая осно-
ва эффективного решения задач воспита-
ния интеллигентности, обеспечат его эф-
фективность и позволят воспитать в про-
цессе профессиональной подготовки вы-
пускника как носителя общей и профес-
сиональной культуры, Человека, Гражда-
нина и Профессионала. 
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Аннотация. Рассмотрен вопрос обучения математическому моделированию будущих 

инженеров пожарно-спасательных подразделений. Предложено в процессе математиче-
ской подготовки формировать у курсантов пожарно-технических специальностей умения 
строить имитационные математические модели, отражающие современные проблемы 
обеспечения необходимого уровня пожарной и техносферной безопасности, применять для 
практической реализации моделей специализированные программные продукты. Обозначе-
ны основные направления математического моделирования в сфере гражданской защиты: 
моделирование деятельности экстренных служб, моделирование опасных процессов и явле-
ний. Указаны практико-ориентированные цифровые инструменты, позволяющие строить 
имитационные модели в области пожарной и техносферной безопасности. Показана необ-
ходимость применения таких инструментов в процессе обучения математике с целью 
формирования у будущих инженеров-спасателей умений математического моделирования, 
ориентированного на практические профессионально-служебные задачи.  

Ключевые слова: практико-ориентированный подход к обучению, математическая мо-
дель, имитационное моделирование, моделирование деятельности экстренных служб, мо-
делирование опасных явлений, обучение моделированию. 
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Постановка проблемы. Важнейшим 
элементом обучения математике буду-
щих инженеров-спасателей является 
формирование умений строить математи-

ческие модели в области пожарной и тех-
носферной безопасности. Такие модели 
характеризуются сложностью и громозд-
костью расчетов в ходе их решения, 
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наличием в исходных данных неизвест-
ных и быстро меняющихся параметров, 
требованием оперативности решения мо-
дели, возникающим в силу особенностей 
профессиональной деятельности пожар-
но-спасательных подразделений.  

Особым видом математических мо-
делей, применяемых в профессиональной 
деятельности специалистов в области 
пожарной и техносферной безопасности, 
являются модели чрезвычайных ситуаций 
(ЧС). Любая ЧС характеризуется внезап-
ностью возникновения, быстротой разви-
тия, а также неопределенностью исход-
ной информации о ней. Во многих случа-
ях математическое моделирование слу-
жит эффективным инструментом для 
выполнения анализа и прогнозирования 
динамики ЧС, а в некоторых – един-
ственно допустимым (например, при ис-
следовании особо опасных природных 
или техногенных явлений). 

Для оперативного и качественного 
решения профессиональных задач в обла-
сти проектно-конструкторской, организа-
ционно-управленческой и научно-
исследовательской деятельности у буду-
щих инженеров пожарной и техносфер-
ной безопасности должны быть сформи-
рованы умения: строить математические 
модели, отражающие современные про-
блемы в сфере гражданской защиты; 
применять в процессе построения и реа-
лизации математической модели специа-
лизированные компьютерные програм-
мы, инструментальные средства, автома-
тизированные системы и комплексы и 
пр.; выполнять практическую реализацию 
математических моделей опасных про-
цессов и явлений, а также интерпретиро-
вать результаты решения модели. 
Успешному формированию таких умений 
может способствовать внедрение практи-
ко-ориентированного подхода к обуче-
нию математике курсантов пожарно-
технических направлений подготовки.  

Одной из тенденций практико-
ориентированного обучения математике 
является освоение способов действий по 

математическому моделированию раз-
личных процессов и явлений. Системати-
ческое решение задач на построение, ана-
лиз и интерпретацию математических 
моделей, связанных с будущей професси-
ональной деятельностью студентов, со-
здает предпосылки для формирования 
умений применять математический аппа-
рат при выполнении различных профес-
сионально-служебных задач специали-
стов технического профиля.  

Анализ актуальных исследований. 
Вопрос применения математического 
моделирования как обучающего средства 
исследовали такие ученые, как 
М.М. Абдуразаков [1], Т.Т. Боргоякова 
[3], Н.В. Бровка [4], М.В. Козлов [17], 
М.Е. Королев [12], Е.В. Лозицкая [3], 
О.И. Садыкова [17], П. Фрейд [20] и др. 
Многие авторы указывают на необходи-
мость применения имитационных моде-
лей при обучении математике студентов 
различных специальностей (например, 
Н.В. Василишина [6], А.А Вдовиченко 
[7], О.В. Куликова [13], Р.В. Майер [14], 
Ю.М. Танг [21], Р.М. Шерайзина [18], 
Д.Н. Шеховцова [19], К.М. Йу [21] и др.). 
При этом профессиональная направлен-
ность моделей, а также требование при-
менения практико-ориентированных 
цифровых инструментов для построения 
модели, учитываются исследователями 
недостаточно. 

Анализ современных публикаций по-
казал, что учеными исследуются возмож-
ности применения имитационного моде-
лирования в процессе подготовки буду-
щих специалистов пожарной и техно-
сферной безопасности. Примеры постро-
ения имитационных математических мо-
делей в сфере гражданской защиты насе-
ления и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера приведены в ра-
ботах М.О. Авдеевой [2], Д.Г. Ахуновой 
[5], М.В. Буйневича [5], Г.А. Доррера 
[10], Л.В. Медведевой [16], М.Т. Пелеха 
[2], Д.И. Савельева [2] и др. Но авторы 
делают акцент на применение математи-
ческих моделей в процессе профессио-
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нальной подготовки обучающихся – при 
изучении дисциплин «Пожарная такти-
ка», «Прогнозирование опасных факто-
ров пожара (ОФП))», «Планирование 
деятельности пожарных гарнизонов» и 
пр. Перспективы применения имитаци-
онных математических моделей в про-
цессе обучения математике остаются без 
внимания. Системный подход к примене-
нию математических моделей в процессе 
практико-ориентированной математиче-
ской подготовки будущих специалистов 
пожарной и техносферной безопасности в 
литературе отсутствует. 

Цели статьи: 1) уточнить основные 
направления математического модели-
рования в сфере гражданской защиты; 
2) указать практико-ориентированные 
цифровые инструменты, которые 
наиболее эффективно применять в про-
цессе обучения математике будущих 
инженеров пожарной и техносферной 
безопасности. 

Изложение основного материала. В 
современных условиях, выполняя модели-
рование в сфере пожарной и техносфер-
ной безопасности, недостаточно разрабо-
тать и решить модель процесса или явле-
ния. Для обеспечения достаточного уров-
ня защиты населения и территорий от ЧС 
и их последствий инженер-спасатель дол-
жен уметь подготовить практические ре-
комендации по внедрению результатов 
решения модели, по принятию управлен-
ческих решений в сфере обеспечения 
гражданской защиты и пр. Поэтому, при 
обучении математике курсантов пожарно-
технических специальностей нужно фор-
мировать у них умения ориентироваться в 
нестандартных условиях и ситуациях, 
анализировать проблемы, разрабатывать 
алгоритмы действий на основе индивиду-
ального стиля профессионального мыш-
ления и деятельности.  

Это определяет необходимость фор-
мирования профессиональных компетен-
ций курсантов в неразрывной связи с ма-
тематической компетентностью. Матема-
тическое моделирование следует рас-

сматривать как эффективное средство 
формирования профессиональных компе-
тенций. Например, одним из основных 
направлений повышения эффективности 
превентивных мероприятий является ма-
тематическое моделирование ЧС и про-
гнозирование их последствий. Математи-
ческая модель позволяет исследовать раз-
личные сценарии развития ЧС, оценить 
возможные риски и, как следствие, разра-
ботать комплекс мер, направленных на 
борьбу с опасным явлением.  

В практической деятельности инже-
неров-спасателей большая часть матема-
тических моделей, применяемых в ходе 
выполнения профессионально-служеб-
ных задач, реализуется посредством ком-
пьютерных технологий. Поэтому, при 
обучении математике будущих специали-
стов пожарной и техносферной безопас-
ности нужно формировать у курсантов 
умение визуализировать модель с помо-
щью инструментальных средств практи-
ко-ориентированного цифрового инстру-
мента, соответствующего конкретной 
модели. Такое умение развивается в про-
цессе имитационного математического 
моделирования.  

В обучении математике наглядное 
моделирование включает в себя не только 
использование изображений, иллюстра-
цию зависимостей величин в виде графи-
ков, схем или диаграмм, но и комплекс-
ное использование представления ин-
формации в графическом и символьно-
аналитическом виде, в разработке таких 
шаблонов или фреймов заданий, метод 
решения которых зависит от диапазона 
изменения входящих параметров [4]. Все 
это позволяют сделать инструментальные 
средства различных компьютерных си-
стем и программ.  

При формировании навыков матема-
тического моделирования необходимо 
задействовать все межпредметные связи 
дисциплин математического цикла с 
профильными дисциплинами [15]. Слу-
жебные задачи, стоящие перед специали-
стами пожарной и техносферной без-
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опасности и требующие для своего вы-
полнения применения метода математи-
ческого моделирования, весьма разнооб-
разны. Так, математико-статистические 
модели позволяют оценить эффектив-
ность системы обслуживания вызовов 
пожарных подразделений, разработать 
оптимальный план обследования района 
поиска объекта в зоне ЧС и пр. Посред-
ством математических моделей может 
быть исследован процесс горения лесных 
горючих материалов, оценено состояние 
объектов в условиях воздействия различ-
ных средств поражения и пр. Такое раз-
нообразие задач подтверждает, что уме-
ние построения математических моделей 
является одним из основных элементов 
практико-ориентированной составляю-
щей профессиональной компетентности 
будущих специалистов пожарной и тех-
носферной безопасности.  

На наш взгляд, при подготовке буду-
щих инженеров-спасателей обучение ма-
тематическому моделированию должно 
осуществляться с применением практико-
ориентированных цифровых инструмен-
тов. Имитационные программы, позволя-
ющие строить математические модели в 
сфере гражданской защиты, являются уз-
коспециализированными. Для построения 
модели инструментальными средствами 
таких программ и систем необходимы 
знания и умения из предметного поля 
дисциплин профессионального цикла под-
готовки. Например, для построения плана 
пожаротушения нужны умения, формиру-
емые при изучении дисциплин «Пожарная 
тактика» и «Пожарное водоснабжение». 
На первых курсах обучения курсанты еще 
не обладают такими умениями. Поэтому, в 
процессе обучения математике специали-
зированные цифровые инструменты при 
построении математических моделей 
нужно применять только в том объеме, 
который отражает содержание математи-
ческой дисциплины [9]. 

Современные среды имитационного 
моделирования не требуют от пользова-
телей наличия навыков программирова-

ния. Вместо составления программы в 
виде последовательности команд пользо-
ватель компонует модель, перенося гото-
вые элементы модели из имеющихся 
библиотек шаблонов на рабочий лист, 
устанавливая связи между элементами.  

Разделяем мнение о том, что совре-
менное математическое образование бу-
дущих инженеров должно строиться на 
основе интеграции математического и 
компьютерного имитационного модели-
рования [12]. Развитие информационных 
инструментальных сред значительно спо-
собствует распространению математиче-
ского моделирования в области опера-
тивно-тактической и противопожарной 
деятельности спасательных служб, по-
скольку позволяют переводить математи-
ческие модели из символьной формы 
представления в компьютерную форму.  
Такие среды предоставляют инженеру-
спасателю доступные и эффективные 
средства всестороннего анализа моделей 
опасных процессов и явлений.  

В имитационном моделировании в 
области гражданской защиты можно вы-
делить два основных направления – мо-
делирование деятельности экстренных 
служб и моделирование опасных процес-
сов и явлений. В каждом из направлений 
построение математической модели вы-
полняется средствами специализирован-
ных программных продуктов. 

Имитационная математическая мо-
дель деятельности экстренной службы 
представляет собой компьютерную про-
грамму, которая описывает действия и 
события в процессе функционирования 
службы, происходящие с момента по-
ступления вызова на диспетчерский 
пункт экстренной службы города до воз-
вращения оперативных подразделений к 
местам дислокации. К наиболее распро-
страненным инструментальным сред-
ствам моделирования деятельности экс-
тренных служб относятся: инструмен-
тальная среда AnyLogic, геоинформаци-
онная система «ArcGis», имитационная 
система «КОСМАС» и язык объектно-
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ориентированного программирования 
GPSS.  

Преимущество моделей, построенных 
средствами перечисленных цифровых ин-
струментов в том, что в процессе модели-
рования курсант на экране монитора видит 
весь процесс имитации: распределение 
вызовов по территории обслуживания, 
движение оперативных подразделений по 
городу, необходимые информационные 
сведения, графики, таблицы, карты. Ими-
тационная модель дает наглядное пред-
ставление о том, как принятое управленче-
ское решение об изменении каких-либо 
исходных параметров модели влияет на 
функционирование экстренной службы. 

Математические модели деятельно-
сти экстренных служб города основаны 
на статистических закономерностях слу-
чайных процессов. Поэтому, такие моде-
ли целесообразно строить в процессе 
изучения дисциплин «Теория вероятно-
стей и математическая статистика», «Ме-
тоды математического моделирования и 
обработки данных». Например, маги-
странтами по направлению подготовки 
20.04.01 «Техносферная безопасность» 
(профиль – Пожарная безопасность) мо-
жет быть построена имитационная мо-
дель расчета маршрута от ближайшего 
пожарного депо к месту пожара.  

Пример такой модели представлен в 
работе М.В. Буйневича, М.Т. Пелеха и 
Д.Г. Ахуновой [5]. Модель разработана 
на языке программирования JavaScript с 
использованием сервиса «Яндекс.Карты». 
Сначала по закону Пуассона определяет-
ся численность оперативных отделений 
на автоцистернах: 

α−= eP0 , λτ=α ;    (1) 
 

( )∑
−

=
−−

α
=

1

0

n

i
iinn Pain

n
P ;  (2) 

 
nn PR −=1 ,    (3) 

где п – число оперативных отделений, α – 
плотность потока вызовов, λ – интенсив-
ность потока вызовов, τ – средняя про-
должительность вызова, Р0 – вероятность 
отсутствия вызовов, Рп – вероятность 
поступления п одновременных вызовов за 

время τ, ai – вероятность выезда по вызо-
ву i пожарных автомобилей, Rn – вероят-
ность поступления n одновременных вы-
зовов за время τ.  

Расчеты по формулам (1)-(3) выпол-
няются на основе имитационного моде-
лирования в программе, симулирующей 
поступающие вызовы и их обслуживание 
автоцистернами, с использованием необ-
ходимых статистических параметров мо-
дели. После определения необходимой 
численности оперативных отделений ин-
струментальными средствами модели на 
интерактивной карте сервиса «Ян-
декс.Карты» наносится маршрут следо-
вания оперативного отделения на автоци-
стерне к месту пожара. 

Другим направлением имитационно-
го моделирования в сфере гражданской 
защиты является моделирование опасных 
процессов и явлений. В процессе подго-
товки будущих специалистов Государ-
ственной противопожарной службы осо-
бую значимость приобретает моделиро-
вание пожара. Такое моделирование 
включает в себя анализ обстановки на 
пожаре, динамики ОФП, действий руко-
водителя тушения пожара, оценки по-
следствий пожара. Моделирование вы-
полняется средствами узкоспециализиро-
ванных программ, которые позволяют 
имитировать на компьютере реальный 
пожар, действия по тушению пожара и 
т. п.  

Основными инструментальными 
средствами для моделирования оператив-
ной обстановки на пожаре служат про-
граммы КИС РТП, INTMODEL, СИ-
ТИС: БЛОК, СИТИС: Флоутек, СИ-
ТИС: ВИМ, АИГС ГраФиС-Тактик. Пе-
речисленные программные продукты 
используются в настоящее время в дея-
тельности Государственной противопо-
жарной службы. Программы отличаются 
друг от друга набором рассчитываемых 
параметров и наличием или отсутствием 
возможности учесть дополнительные 
факторы, влияющие на развитие пожара. 

Например, имитационная программа 
КИС РТП, разработанная на основе инте-
гральной модели пожара, позволяет отра-
ботать различные варианты тушения по-
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жара на объекте; рассчитать время, необ-
ходимое для эвакуации людей из здания; 
оценить вероятность и время наступления 
критических ситуаций на пожаре (задым-
ление, обрушение, взрыв и т. п.); выпол-
нить экспертизу произошедшего пожара 
и хода его тушения и др. При работе в 
программе КИС РТП пользователь 
наблюдает имитацию развития пожара на 
экране монитора, а также может прини-
мать участие в процессе его тушения ин-
струментальными средствами програм-
мы. Курсант виртуально выполняет дей-
ствия руководителя тушения пожара, 
оценивая динамику ОФП и принимая 
управленческие решения. 

Также, при обучении математическо-
му моделированию будущих инженеров-
спасателей могут быть применены интер-
активные лабораторные стенды и вирту-
альный комплекс LabView, позволяющие 
оперативно строить математическую мо-
дель в сфере пожарной и техносферной 
безопасности, вводить начальные данные, 
выполнять расчеты, обрабатывать резуль-
таты решения модели. Например, посред-
ством интерактивного лабораторного 
стенда «Системы автоматического газо-
вого пожаротушения», может быть по-
строена имитационная модель современ-
ных средств автоматической пожарной 
сигнализации [8]. При обучении матема-
тике такую модель целесообразно рас-
смотреть при изучении темы «Экстремум 
функции». Решая практико-ориенти-
рованную задачу по данной теме, можно 
определить предельно допустимые зна-
чения параметров системы или состояния 
среды (максимум функции) и наглядно 
показать курсантам как при достижении 
экстремального значения срабатывает 
автоматическая система пожаротушения. 

В настоящее время в системе подго-
товки будущих инженеров-спасателей 
указанные выше имитационные програм-
мы используются преимущественно при 
изучении дисциплин профессионального 
цикла подготовки («Пожарная тактика», 
«Пожарное водоснабжение», «Экспертиза 
пожаров», «Прогнозирование ОФП» и 
пр.). Мы считаем, что при обучении мате-
матике также следует применять специа-

лизированные имитационные системы и 
программы для развития у курсантов уме-
ния практико-ориентированного имитаци-
онного математического моделирования. 

Предлагаем в процессе математиче-
ской подготовки будущих инженеров по-
жарной безопасности при построении со-
ответствующих математических моделей 
использовать инструментальные средства 
имитационных систем и программ, при-
меняемых в практической деятельности 
специалистов Государственной противо-
пожарной службы. Наиболее целесооб-
разным в обучении математике считаем 
использование автоматизированной ин-
формационно-графической системы 
(АИГС) ГраФиС-Тактик. В работах [9, 11] 
нами подробно описаны приемы органи-
зация учебной деятельности по математи-
ческому моделированию в сфере граждан-
ской защиты посредством инструменталь-
ных средств АИГС ГраФиС-Тактик.  

Выводы. Одним из направлений 
практико-ориентированной математиче-
ской подготовки, основанным на практи-
ческих ситуациях, которые могут возник-
нуть в будущей профессиональной дея-
тельности курсантов, является математи-
ческое моделирование. Проанализировав 
существующие имитационные системы и 
программы в области пожарной и техно-
сферной безопасности, а также изучив 
возможности их применения в процессе 
обучения математике, мы пришли к выво-
ду о том, что применение имитационных 
систем и программ при построении мате-
матических моделей должно осуществ-
ляться только в том объеме, который от-
носится к содержанию математической 
дисциплины. Визуализация организаци-
онных мероприятий или динамики опас-
ного явления в ходе построения имитаци-
онной модели позволяет обучающимся 
оценить пожар, выброс аварийно химиче-
ски опасного вещества и т. п., как целост-
ную систему газодинамических, теплооб-
менных или иных процессов, а также ви-
деть результаты принятия ошибочных 
решений. Таким образом, имитационное 
математическое моделирование выступает 
как эффективное средство обучения, поз-
воляющее реализовать практическую 
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направленность курса высшей математики 
для будущих инженеров спасателей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты использования межпред-

метной интеграции в формировании конкурентоспособности студентов-физиков. Проана-
лизированы особенности межпредметной интеграции как одного из направлений реализа-
ции фузионистского подхода в обучении теории вероятностей студентов физико-
технических направлений подготовки в условиях цифровизации образования. На основе это-
го делается вывод о том, что межпредметная интеграция должна стать эффективным 
образовательным ресурсом в формировании конкурентоспособности студентов высшей 
школы. Предложены возможности визуализации стохастического эксперимента для физи-
ков с применением цифровых инструментов. На основе анализа теоретического и практи-
ческого состояния проблемы исследования выявлено, что обучение теории вероятностей 
без учета междисциплинарных связей с курсом физики не позволяет существенно обеспе-
чить формирование профессиональной компетентности будущего физика и должно осу-
ществляться на основе фузионистского подхода. Необходимым для обеспечения эффек-
тивной межпредметной интеграции теории вероятностей с физикой в системе высшего 
образования является построение методической системы обучения на основе фузио-
нистcкого подхода. 
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Постановка проблемы. На сего-
дняшний день в России в связи с экономи-
ческими санкциями возникла острая по-
требность в импортозамещении, а стреми-
тельный рост инновационных достижений 
вынуждает задуматься о научно-

технологической независимости страны. 
Такая ситуация закономерно привела к 
дисбалансу на рынке труда, вследствие 
чего объективно возрос спрос на специа-
листов для выстраивания новых производ-
ственных процессов. Особенно актуаль-
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ной стала проблема дефицита специали-
стов физико-технического профиля нового 
поколения. 

Влияние политики импортозамещения 
на систему образования Российской Феде-
рации требует поиска новых подходов для 
формирования профессиональных компе-
тенций специалистов физико-технических 
направлений, в основе которых должна 
лежать качественная стохастическая под-
готовка. Следовательно, необходимы под-
ходы, которые обеспечат профессиональ-
ную направленность в обучении, высокое 
качество и эффективность.  

Одним из таких подходов является 
фузионистский подход к обучению, кото-
рый рассматривается нами как развитие 
интегративного подхода в направлении 
слитного изучения стохастики с физикой 
[12]. Дидактической задачей является изу-
чение взаимосвязанного учебного матери-
ала по теории вероятностей и по физике в 
рамках дисциплины «Теория вероятно-
стей» (ТВ). 

Применение фузионистского подхода 
в обучении ТВ при проектировании и ор-
ганизации обучения, с нашей точки зре-
ния, заключается в реализации интеграции 
на трех уровнях: 1) межпредметном (слит-
ное изучение теории вероятностей и физи-
ки); 2) внутрипредметном (интеграция 
теории и практики, как по ТВ, так и по 
физике); 3) метапредметном (формирова-
ние метапредметных стохастических по-
нятий в предметном поле физики; форми-
рование способов действий по стохастиче-
скому моделированию в физике). Инте-
гративные математические способы дей-
ствий должны быть освоены студентами в 
процессе обучения теории вероятностей, а 
затем реализованы при изучении других 
дисциплин в системе высшего инженерно-
го образования.  

По нашему мнению, использование 
межпредметных связей при обучении 
дисциплинам физико-математического 
цикла, решение простейших задач из раз-
личных разделов физики в курсе теории 
вероятностей является важным аспектом в 

обучении студентов физико-технических 
направлений подготовки. Следует отме-
тить тот факт, что вследствие фрагментар-
ности в формировании вероятностно-
статистических представлений в школе, 
студенты физико-технических направле-
ний подготовки испытывают когнитивные 
затруднения при усвоении дисциплины 
«Теория вероятностей». Следовательно, 
окончив изучение дисциплины, будущие 
физики должны иметь представления о ее 
роли в решении задач профессиональной 
деятельности. Возникает потребность в 
пересмотре содержания обучения и мето-
дах обучения математических дисциплин, 
в частности «Теории вероятностей». 

Таким образом, проблема, заключаю-
щаяся в поиске направлений реализации 
фузионистского подхода в обучении тео-
рии вероятностей студентов физико-
технических направлений подготовки яв-
ляется актуальной и требует детальной 
разработки и исследования. 

Анализ актуальных исследований. 
Анализ научных публикаций показывает, 
что теоретическая интеграция математики и 
физики находится сегодня на уровне меж-
предметных связей. По мнению И.В. Ки-
рюшина, межпредметная интеграция спо-
собствует развитию профессиональной 
компетентности специалиста и формирова-
нию его конкурентоспособности.  

Рассматривая проблему использова-
ния междисциплинарной интеграции для 
формирования профессиональной компе-
тентности студентов технических вузов на 
основе диагностики и оценки междисци-
плинарных связей в учебном процессе, 
Е.В. Перехожева выявила, что межпред-
метная интеграция профессионального 
образования способствует повышению 
качества научно-теоретической и практи-
ческой подготовки будущих специалистов 
[16].  

Междисциплинарная интеграция, по 
мнению ученой, состоит в целенаправлен-
ном создании условий для использования 
междисциплинарных связей учебных дис-
циплин, в целях формирования професси-
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ональной компетентности студентов тех-
нических вузов. Опыт применения знаний 
и способов действий по одним дисципли-
нам при изучении других формируется, 
если содержание обучения отражает меж-
дисциплинарные связи [16, c. 8].  

Реализация фузионистского подхода в 
обучении математике, заключающаяся в 
изучении различных разделов в тесном 
переплетении их между собой, рассматри-
валась такими учеными как П.О. Авдеева [1], 
Г.А. Артикова, И.Н. Бурилич, Г.Н. Гойиб-
назарова [5], И.В. Корогодина [13, 14], 
К.Е. Панофидко, А.А. Сухова [21], Л.А. Ши-
ряева и др. 

Среди исследований следует отметить 
работы, посвященные вопросам использо-
вания фузионистского подхода при изуче-
нии элементов геометрии, например, при 
совместном изучении свойств плоских и 
пространственных геометрических фигур 
(В.Н. Агейчик [2], И.В. Асланян, Т.В. Дол-
гачева, Г.А. Клековкин [10], Н.В. Кова-
ленко [11], А.А. Папышев, И.Я. Рахмонов 
[18], И.М. Смирнова, В.Н. Фрундин [22], 
Т.В. Ходеева, Т.Г. Ходот [23] и др.).  

Актуальность проблемы включения 
элементов фузионизма в образовательный 
процесс высшей школы подтверждается 
активными исследованиями таких ученых 
как М.Е. Акмамбетовой [3], М.П. Замахов-
ский [9], А.К. Кулдыбаевым [15], И.В. Пти-
цыной [17]. В работе С.Н. Дорофеева [7] 
рассматривается методика реализации 
фузионистского подхода при изложении 
темы «Классификация кривых и поверх-
ностей второго порядка» для бакалавров 
педагогического образования, представле-
на идея совместного изучения аналитиче-
ской геометрии на плоскости и в про-
странстве.  

Проблеме разработки методической 
системы обучения графическим дисци-
плинам на основе фузионистского подхо-
да посвящены исследовательские работы 
Н.С. Григорьева [6], Н.В. Дорофеюка, 
И.В. Дунаевой, Ю.О. Костиной. По мне-
нию авторов, фузионистский подход и 
определенная последовательность при 

построении процесса изучения графиче-
ских дисциплин (начертательной геомет-
рии, инженерной графики и компьютер-
ной графики) в высшей школе – одна из 
главных методических особенностей. 

Обзор диссертационных работ показы-
вает, что к вопросам усовершенствования 
обучения теории вероятностей будущих 
физиков в последние десятилетия обраща-
лись многие ученые. Следует отметить 
работы, в которых рассматриваются: 

– теория и методика формирования 
стохастических представлений в процессе 
профессиональной подготовки будущих 
учителей физики в педвузе (О.В. Ковален-
ко, 2000 г.); 

– проблема формирования вероят-
ностно-статистических представлений при 
изучении квантовой физики (Л.В. Хапова, 
2002 г.); 

– методическая система использова-
ния информационных технологий при 
обучении стохастике студентов универси-
тетов (С.А. Самсонова, 2004 г.); 

– подготовка при обучении физике в 
вузе будущих инженеров к применению 
математического моделирования в про-
фессиональной деятельности (О.А. Арю-
кова, 2012 г.). 

Лишь небольшое количество исследо-
ваний выявило эффективность примене-
ния идей фузионизма и межпрежметной 
интеграции в обучении теории вероятно-
стей в вузе, а именно: 

– реализация идеи фузионизма мате-
матики с физикой в технических вузах на 
основе стохастики (И.В. Корогодина, 
2006 г.); 

– формирование предметных компе-
тенций в области стохастики на междис-
циплинарной основе в вузе (Д.Д. Бычкова, 
2011 г.). 

Анализ литературных источников по 
исследуемой проблеме показал, что в пси-
холого-педагогической и методической 
литературе накоплено достаточно теоре-
тического материала и практического 
опыта в обучении теории вероятностей 
студентов высшей школы различных 
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направлений подготовки. Таким образом, 
можно заключить, что вопрос реализации 
фузионистского подхода в обучении тео-
рии вероятностей студентов физико-
технических направлений, является изу-
ченным не в полной мере. 

Целью статьи является описание 
процесса межпредметной интеграции как 
одного из направлений реализации фузио-
нистского подхода в обучении теории 
вероятностей студентов физико-техни-
ческих направлений подготовки в условиях 
цифровизации образования. 

Изложение основного материала. 
Профессиональная направленность обу-
чения «Теории вероятностей» для студен-
тов физико-технического профиля реали-
зуется через ее интеграцию с физикой. По 
нашему мнению, межпредметная интегра-
ция может быть рассмотрена как одно из 
направлений реализации фузионистского 
подхода в обучении теории вероятностей 
будущих физиков в условиях цифровиза-
ции образования. В работе [12] нами 
обосновано, что построение эффективной 
методической системы обучения теории 
вероятностей будущих физиков необхо-
димо осуществлять на методологической 
основе фузионистского подхода к обуче-
нию. 

Предлагаемая нами методика меж-
предметной интеграции включает в себя 
такие методические требования к проек-
тированию обучения является:  

− установление межпредметных 
связей путем выделения взаимосвязанных 
понятий в интегрируемых предметных 
областях; 

− выделение межпредметных 
обобщенных способов действий, включа-
ющих в себя действия по стохастическому 
моделированию физических явлений и 
процессов; 

− разработка системы межпредмет-
ных задач, направленных на формирова-
ние межпредметных обобщенных спосо-
бов действий; 

− организация обучения в форме 
компьютерно-ориентированных лабора-

торных занятий по реализации стохасти-
ческого эксперимента с использованием 
прикладных программ и виртуальных ла-
бораторий; 

− использование в обучении теории 
вероятностей электронных средств учеб-
ного назначения по стохастическому ана-
лизу физических явлений и процессов.  

Студентам физико-технических 
направлений подготовки могут быть 
предложены задачи различного уровня 
сложности при изучении дисциплины 
«Теория вероятностей» с учетом профес-
сиональной направленности обучения. 
Например, в молекулярной физике по-
средством теории вероятностей описыва-
ются тепловые явления; в электромагне-
тизме – диэлектрические явления; в опти-
ке ТВ позволила создать теорию теплово-
го излучения, молекулярного рассеивания 
света; в статистической физике рассмат-
риваются задачи, описывающие явления, 
которые определяют поведение большого 
числа частиц. Так, в работе [8] нами рас-
смотрена задача, в которой установлены 
межпредметные связи элементов теории 
вероятностей и электрических цепей, вы-
ражающиеся в определении надежности и 
вероятности работы оборудования в тех 
или иных условиях. 

Рассмотрим физические понятия и 
способы действий, которые можно ис-
пользовать для разработки межпредмет-
ных задач по теории вероятностей. Так, 
наблюдения квантовых процессов микро-
мира в ядерной физике и физике частиц 
носят статистический характер. Явление, 
которое рассматривается на основе веро-
ятностно-статистических представлений, – 
радиоактивность. Еще в школьном курсе 
физики в разделе «Ядерная физика» вво-
дится понятие о радиоактивности, заклю-
чающейся в самопроизвольном (спонтан-
ном) превращении атомного ядра радио-
активного (нестабильного) изотопа, кото-
рое сопровождается вылетом частиц и 
квантов ядерных излучений: 𝛼𝛼-частицы 
при 𝛼𝛼-распаде, 𝛽𝛽-частицы (электрон или 
позитрон) при 𝛽𝛽-распаде, 𝛾𝛾-кванты при 
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переходах ядер из возбужденного состоя-
ния в менее возбужденное или основное 
состояние, а также осколки ядер в реакции 
самопроизвольного деления, протоны или 
нейтроны в других ядерных превращениях 
и т. п. Регистрация (детектирование) этих 
излучений и является свидетельством яв-
ления радиоактивности [24].  

При измерении числа актов радиоак-
тивного распада, которые происходят за 
определенный промежуток времени, 
флуктуирует сама измеряемая дискретная 
величина, а измерительный прибор (де-
тектор, счетчик частиц) в первом прибли-
жении можно считать идеальным, непод-
верженным статистическому влиянию 
окружающих условий, а при не слишком 
большой интенсивности регистрации 
можно также пренебречь и систематиче-
ской ошибкой, связанной с расчетами. 
Распад ядра атома есть событие случай-
ное, которое относится к разряду вероят-
ностных процессов, и к нему применимы 
методы статистического анализа. Несмот-
ря на статистические флуктуации отдель-
ных измерений, эксперимент позволяет 
получить информацию о средних значе-
ниях изучаемых величин с любой задан-
ной точностью, определяемой количе-
ством измерений, т.е. длительностью экс-
перимента. Проведение достаточно боль-
шого количества измерений случайной 
величины позволяет установить, что ре-
зультаты измерений отвечают определен-
ным статистическим закономерностям. 

Проанализируем принципы статисти-
ческого анализа явлений микромира на 
примере закона радиоактивного распада. 
Покажем, что при некоторых предполо-
жениях вероятность распада, определён-
ного числа ядер подчиняется биномиаль-
ному распределению, которое при росте 
числа событий переходит сначала в рас-
пределение Пуассона, а затем (при боль-
шом числе распавшихся ядер) – в нор-
мальное распределение. Основные пред-
положения, характеризующие вероят-
ностную природу радиоактивного распа-
да, заключаются в следующем [4].  

1. Вероятность 𝑝𝑝∆𝑡𝑡 распада отдельного 
ядра за время ∆𝑡𝑡 не зависит от условий, в 
которых ядро находилось ранее или нахо-
дится в данное время, а зависит только от 
размера интервала ∆𝑡𝑡 и для достаточно 
малых отрезков времени пропорциональна 
∆𝑡𝑡: 𝑝𝑝∆𝑡𝑡 = 𝜆𝜆 ∙ ∆𝑡𝑡 (здесь 𝜆𝜆 – коэффициент 
пропорциональности – постоянная радио-
активного распада).  

2. Вероятность 𝑝𝑝∆𝑡𝑡∗  того, что одно из 𝑁𝑁 
ядер распадется в течение бесконечно ма-
лого интервала времени ∆𝑡𝑡, пропорцио-
нальна ∆𝑡𝑡 и количеству ядер: 𝑝𝑝∆𝑡𝑡∗ = 𝜆𝜆 ∙ 𝑁𝑁 ∙
∆𝑡𝑡, или, принимая во внимание, что ожи-
даемое среднее число распадов в единицу 
времени 𝑎𝑎� = 𝜆𝜆 ∙ 𝑁𝑁, 𝑝𝑝∆𝑡𝑡∗ = 𝑎𝑎� ∙ ∆𝑡𝑡. 

3. Вероятность того, что за промежу-
ток времени 𝑡𝑡, малый по сравнению с пе-
риодом полураспада, распадется 𝑚𝑚 ядер, 
не зависит от того, какое количество ядер 
распалось в предшествующие промежутки 
времени равного размера. 

Первое условие приводит к основному 
закону радиоактивного распада. Действи-
тельно, если вероятность распада отдель-
ного ядра за время ∆𝑡𝑡 определяется усло-
вием 1, то вероятность противоположного 
события (того, что ядро не распадется за 
это время) равна: 

= 1 − 𝑝𝑝∆𝑡𝑡 = 1 − 𝜆𝜆∆𝑡𝑡.            (1) 
Закон радиоактивного распада имеет 

вид:  

    −
𝑑𝑑𝑁𝑁
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝜆𝜆𝑁𝑁 = 𝐴𝐴,                      (2) 
где 𝑁𝑁 – число атомов, не претерпевших 
распад к моменту времени 𝑡𝑡, 𝜆𝜆 – постоян-
ная радиоактивного распада, 𝐴𝐴 – радиоак-
тивность радионуклида.  

Постоянная радиоактивного распада 𝜆𝜆 
равна вероятности распада каждого от-
дельного ядра за единицу времени. Из 
равенства  

       𝜆𝜆 =
−𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡

.                              (3) 
следует, что постоянная распада λ числен-
но равна доле атомов 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑
, распадающихся в 

единицу времени, при условии, что еди-
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ница времени достаточно мала по сравне-
нию с периодом полураспада [20]. 

Опишем опорные знания по ТВ: 1) 
понятия: событие (случайное, противопо-
ложное), классическое определение веро-
ятности, случайные величины (дискрет-
ные, непрерывные); 2) закон распределе-
ния (биномиальное, показательный, нор-
мальный). Опорные знания по ядерной 
физике: 1) понятия (радиоактивность, ве-
роятность распада ядра атома); 2) закон 
радиоактивного распада. Таким образом, 
при изучении стохастических понятий 
можно приводить подобную задачу. Непо-
средственно проявление фузионистского 
подхода связано с сопряжением содержа-
ния теории вероятностей с содержанием 
различных разделов физики. 

По нашему мнению, рассмотрение за-
дач из различных разделов физики на за-
нятиях по дисциплине «Теория вероятно-
стей» является важным аспектом в обес-
печении профессиональной направленно-
сти обучения за счет использования инте-
гративного потенциала стохастики как 
содержательно-методологического ядра 
интеграции математики с физикой путём 
применения в обучении фузионистского 
подхода. 

Поскольку современным трендом в 
развитии образования является его цифро-
визация, то это позволяет реализовать фу-
зионистский подход в обучении ТВ сту-
дентов физико-технических направлений 
подготовки с помощью виртуальных ла-
бораторий, организация обучения в форме 
компьютерно-ориентированных лабора-
торных занятий по реализации стохасти-
ческого эксперимента с использованием 
прикладных программ и виртуальных ла-
бораторий. 

Студентам-физикам, могут быть 
предложены специализированные интер-
нет-ресурсы, ориентированные на форми-
рование понятий, способов действий изу-
чаемой дисциплины, а также на проведе-
ние вероятностно-статистических экспе-
риментов. 

Виртуальная лаборатория – програм-
мно-аппаратный комплекс, который поз-
воляет проводить опыты в двух вариантах: 
без непосредственного контакта с реаль-
ной установкой или при полном отсут-
ствии таковой [19]. Интерес для нас пред-
ставляет второй вариант, т.е. среда, кото-
рая имитируется на экране компьютера 
или интерактивной панели инструменты 
учебной лаборатории. Доступ к таким ла-
бораториям является способом повыше-
ния качества образовательного процесса и 
компетенций будущих специалистов.  

В качестве примера рассмотрим один 
из web-ресурсов по теории вероятностей – 
виртуальная лаборатория «Random». Ran-
dom – это англоязычный веб-сайт, посвя-
щенный теории вероятностей, математи-
ческой статистике и случайным процес-
сам, и предназначен для преподавателей и 
студентов. Сайт состоит из интегрирован-
ного набора компонентов, который вклю-
чает интерактивные веб-приложения. В 
лаборатории используются два основных 
типа ресурсов: пояснительный и вспомо-
гательный материалы [25]. 

Представлены такие типы задач: клас-
сификация событий, вычисление частоты, 
непосредственный подсчет вероятностей, 
применение теоремы сложения и умноже-
ния вероятностей, задачи на числовые 
характеристики случайных величин, нор-
мальное распределение, вероятность по-
падания в цель, точечные оценки число-
вых характеристик случайных величин и 
т.д. 

Виртуальная лаборатория способству-
ет освоению учебных действий, а также 
усвоению предметных знаний по теории 
вероятностей будущими физиками. Рас-
смотрение математических моделей с по-
мощью апплетов (несамостоятельный 
компонент программного обеспечения, 
работающий в контексте другого, полно-
весного приложения, который предназна-
чен для узкой задачи и не представляю-
щий важности в отрыве от базового при-
ложения), которые, дают возможность 
улучшения визуального восприятия, рас-
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ширения вычислительных возможностей, 
моделирования, прогнозирования ситуа-
ций и явлений. 

Интерес для будущих физиков в вир-
туальной лаборатории Random представ-
ляет раздел «Броуновское движение». 
Броуновское движение – непрерывное, 
беспорядочное движение малых частиц, 
взвешенных в жидкости или газе, проис-
ходящее под действием ударов молекул 
окружающей среды (рис. 1). Причина бро-
уновского движения: тепловое движение 
молекул среды; отсутствие точной ком-
пенсации ударов, которые испытывает 
частица со стороны окружающих её моле-
кул, т. е. броуновское движение обуслов-
лено флуктуациями давления (флуктуации 
– это случайные отклонения физических 
величин от их средних значений).  

 

 
Рисунок 1 – Положение одной броунов-

ской частицы и ближайших к ней молекул 
 
Математическая модель броуновского 

движения была впервые построена 
Н. Винером. Броуновское движение рас-
сматривается как винеровский процесс 
(стандартное броуновское движение) – 
непрерывный случайный процесс с неза-
висимыми приращениями, которые под-
чиняются нормальному распределению с 
математическим ожиданием, равным ну-
лю. Винеровский процесс – это математи-
ческая модель броуновского движения на 
прямой, то есть в каждый следующий мо-
мент времени траектория может с равной 
вероятностью возрасти или уменьшится 
на некоторую величину ∆𝑥𝑥 [20]. 

Стандартное броуновское движение 
𝑊𝑊(𝑡𝑡) определено для 𝑡𝑡 ≥ 0 и обладает 
следующими свойствами: 1) 𝑊𝑊(0) = 0 с 
вероятностью единица; 2) для любых 
𝑡𝑡0 , 𝑡𝑡1 , … , 𝑡𝑡𝑛𝑛 ∈ [0,∞), таких, что 𝑡𝑡0 <
𝑡𝑡1 < ⋯ < 𝑡𝑡𝑛𝑛 случайные величины  
𝑊𝑊(𝑡𝑡1) −𝑊𝑊(𝑡𝑡0),𝑊𝑊(𝑡𝑡2) −𝑊𝑊(𝑡𝑡1),𝑊𝑊(𝑡𝑡3) −
−𝑊𝑊(𝑡𝑡2), … ,𝑊𝑊(𝑡𝑡𝑛𝑛) −𝑊𝑊(𝑡𝑡𝑛𝑛−1), независи-
мы; 3) для любых 𝑡𝑡, 𝑠𝑠 ∈ [0,∞) таких, что 
𝑠𝑠 < 𝑡𝑡:𝑊𝑊(𝑡𝑡) −𝑊𝑊(𝑠𝑠)~𝑁𝑁(0, 𝑡𝑡 − 𝑠𝑠).  

Проанализируем модель случайного 
блуждания на прямой, описывающую фи-
зический процесс одномерного броунов-
ского движения частиц (рис. 2). 

Траектория движения частицы: по оси 
абсцисс отложено дискретное время (n 
шагов), по оси ординат – смещение части-
цы на прямой от начала координат 0. Ча-
стица обязательно вернется в начало ко-
ординат и побывает там бесконечное чис-
ло раз, но среднее время ожидания даже 
первого возвращения бесконечно. С уве-
личением продолжительности блуждания 
относительное число возвращений убыва-
ет, а периоды между возвращениями воз-
растают по длине. Например, за 10 000 
шагов частица побывает в нуле в среднем 
около 40 раз, за 1 000 000 шагов – около 
400 раз, а за 100 000 000 шагов – около 
4000 раз. Соответственно, среднее время 
между возвращениями будет меняться от 
250 к 2500 и далее до 25 000. 

С нашей точки зрения, применение 
виртуальных лабораторий как дополни-
тельного дидактического средства откры-
вает новые возможности для более эффек-
тивного усвоения будущими физиками 
основополагающих, представленных в 
дисциплине «Теория вероятностей». 

Выводы. На основе анализа теорети-
ческого и практического состояния про-
блемы исследования выявлено, что обуче-
ние теории вероятностей без учета меж-
дисциплинарных связей с курсом физики 
не позволяет существенно обеспечить 
формирование профессиональной компе-
тентности будущего физика и должно 
осуществляться на основе фузионистского 
подхода.  

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:A8.4.jpg
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Рисунок 2 – Моделирование броуновского движения в виртуальной лаборатории Random 

 
Реализация фузионистского подхода к 

подготовке путем осуществления меж-
предметной интеграции в организации 
учебной деятельности студентов физико-
технических направлений подготовки поз-
воляет: 

− студентам осознать значение при-
менения стохастических методов для ре-
шения задач в их будущей профессио-
нальной деятельности; 

− повысить эффективность освоения 
будущими физиками способов действий 
их будущей профессиональной деятельно-
сти; 

− повысить мотивацию студентов к 
изучению дисциплины «Теория вероятно-
стей»; 

− сформировать профессиональную 
компетентность бакалавров физико-
технических направлений подготовки при 
изучении дисциплины «Теория вероятно-
стей». 

Необходимым для обеспечения эф-
фективной межпредметной интеграции 
теории вероятностей с физикой в системе 
высшего образования является построение 
методической системы обучения на осно-
ве фузионистcкого подхода. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема усиления прикладной направленности 

математической составляющей высшего архитектурного образования в свете повышения 
требований к профессиональной подготовке архитектора и востребованности профессии 
архитектора-инженера. Выделены цели и задачи изучения курса математики студентами 
направления «Архитектура», а также компетенции, формируемые в процессе обучения 
математике. В качестве средства реализации практико-ориентированных методов обуче-
ния математике наиболее эффективным для обучающихся направления «Архитектура» 
выбран метод практико-ориентированной визуализации, на основании которого разрабо-
таны задачи для учебно-методических пособий по дисциплине «Математика» для будущих 
архитекторов. Приведены примеры прикладных задач, используемых в учебном процессе 
учреждения высшего профессионального образования для направления подготовки «Архи-
тектура». 

Ключевые слова: будущие архитекторы, высшее профессиональное образование, ком-
петентностный подход, обучение математике, прикладные задачи. 
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Постановка проблемы. Сегодня 
профессия архитектора является востре-
бованной во многих странах, и в нашем 
регионе эта профессия особенно актуаль-
на в аспекте необходимости восстановле-
ния разрушенных населенных пунктов. 
Специальность архитектора требует соче-

тания знаний из различных областей – 
искусства, науки и технологий.  

Трагические события, происходив-
шие в начале 2023 г., такие как землетря-
сения в Турции и Сирии, показали, что 
фундаментальное техническое образова-
ние является критически важным для 
профессии архитектора. Как заявил про-

mailto:eka-chudina@ya.ru
mailto:t.v.zhmykhova@donnasa.ru


 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

 

 

40 

фессор аварийного планирования и 
управления Д. Александр (факультет ма-
тематики и физических наук, Институт 
снижения рисков и бедствий, г. Лондон), 
частично проблема заключается в том, 
что модернизация существующих зданий 
проводится очень редко, и при этом в 
новых зданиях строительные нормы пло-
хо соблюдаются. Максимальная сила 
толчков во время этого землетрясения 
оказалась разрушительной, однако нельзя 
однозначно сказать, что она была доста-
точной для разрушения правильно по-
строенных зданий [1, 12].  

Несоблюдение требований Нацио-
нальной стратегии по землетрясениям в 
Турции, недостаток базовых инженерных 
знаний и нарушение норм строительства 
привело к разрушениям тысяч зданий и 
гигантским человеческим жертвам. Как 
прокомментировал ситуацию глава фили-
ала Палаты архитекторов Турции 
Т.К. Джандан, причиной таких разруше-
ний является отсутствие надзора, по-
скольку процесс строительства превра-
тился в инструмент зарабатывания денег 
[1]. Несоблюдение в архитектурной прак-
тике строительных норм в долгосрочной 
перспективе ведет к тому, что фундамен-
тальные инженерные знания не приме-
няются архитекторами на практике, что 
ведет к деактуализации этих знаний.  

Таким образом, в настоящее время 
актуализировалась проблема усовершен-
ствования математической составляющей 
высшего архитектурного образования в 
свете повышения требований к профес-
сиональной подготовке архитектора и 
востребованности профессии архитекто-
ра-инженера.  

Анализ актуальных исследований. 
Педагогические проблемы обучения ма-
тематике в профессиональном образова-
нии нашли широкое отражение в трудах 
ученых (Б.В. Гнеденко, А.Н. Колмогоро-
ва, Л.Д. Кудрявцева, В.Г. Болтянского, 
В.В. Кондратьева, В.М. Левина, Е.И. Ска-
фы, Е.Г. Евсеевой и других), однако эти 

исследования не затрагивают сферу архи-
тектурного образования.  

Проблема прикладной направленно-
сти обучения математике изучалась 
Н.Я. Виленкиным, Г.В. Дорофеевым, 
Ю.М. Колягиным, С.И. Швацбургом и др. 
Прикладные задачи и межпредметные 
связи в обучении математике будущих 
инженеров изучали Г.И. Саранцев, 
М.И. Зайкин, И.Ф. Шарыгин, Е.А. Власо-
ва, Т.И. Бова, О.И. Кузьменко и др. При-
менение математических методов в архи-
тектуре изучали Л.Н. Авдотьин, П.Г. Бу-
га, В.И. Сазонов, Е.Р. Никонова и др., 
однако их исследования не носили дидак-
тической направленности. Интересно 
диссертационное исследование О.С. Гор-
невой, в котором она рассматривает ком-
плексную модель интеграции математики 
в архитектуру с позиции синтеза трех 
наук – философии, архитектуры и мате-
матики [2]. Наиболее близким к теме 
нашей работы является исследование 
Н.П. Пучкова, в котором он изучает про-
блему интегрирования формируемых в 
архитектурном вузе компетенций на ос-
нове развития межпредметных связей 
общеобразовательных и профессиональ-
ных дисциплин [9].  

Цель статьи – выявить требования к 
обучению математике в высшем профес-
сиональном архитектурном образовании 
на основании компетентностного под-
хода, обосновать необходимость исполь-
зования прикладных задач в обучении 
математике будущих архитекторов.  

Изложение основного материала. 
Современный архитектор должен обла-
дать необходимой базой научно-
технических знаний, позволяющих ему 
решать инженерные задачи, встречающи-
еся ему в профессиональной деятельно-
сти. Данный подход реализован и на за-
конодательном уровне – в частности, в 
квалификационном справочнике должно-
стей руководителей, специалистов и дру-
гих служащих, утвержденном Постанов-
лением Минтруда РФ, в котором долж-
ностные обязанности главного инженера 
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и главного архитектора проекта не разде-
ляются [8].  

Базовые знания математики и физики 
требуются для получения большинства 
архитектурных специальностей в миро-
вой практике. Так, программа подготовки 
архитекторов (уровень – бакалавр) школы 
Купер Юнион в Нью-Йорке описывается 
на сайте как учебная программа, подчер-
кивающая «важность архитектуры как 
гуманистической дисциплины», однако 
включает в себя изучение таких курсов, 
как «Компьютерные приложения и 
начертательная геометрия», «Исчисление 
и аналитическая геометрия» и «Концеп-
ции физики» на первых двух курсах обу-
чения. Школа архитектуры Университета 
Южной Калифорнии (USC) предлагает 
примерную учебную программу для ар-
хитекторов, включающую в себя «Совре-
менные предварительные вычисления» в 
первом семестре и «Физику для архитек-
торов» во втором семестре. Кроме этого, 
эта программа обучения включает курс 
«Строительные конструкции и сейсмиче-
ское проектирование» на втором курсе 
обучения [11].  

Подготовка архитекторов в бака-
лавриате ведется согласно Федеральному 
государственному образовательному 
стандарту высшего образования по 
направлению подготовки 07.03.01 Архи-
тектура [10]. Одной из дисциплин обра-
зовательной программы, входящей в обя-
зательную часть учебного плана, является 
«Математика». 

Долгосрочной целью изучения учеб-
ного курса «Математика» является при-
обретение навыков использования мате-
матики в профессиональной деятельно-
сти, а также для изучения смежных дис-
циплин; развитие логического мышления; 
формирование у студентов умения про-
водить анализ задач, возникающих в 
профессиональной деятельности, разби-
вать их решение на этапы; формирование 
цельного научного мировоззрения, вклю-
чающего математику, как неотъемлемую 
часть культуры. 

Задачами изучения дисциплины «Ма-
тематика» для будущих архитекторов 
являются:  

– освоение основных теоретических 
понятий высшей математики;  

– выработка навыков вычислений и 
решения типовых примеров и задач, а 
также умений применять полученные 
знания и навыки к решению нестандарт-
ных задач; 

– изучение теоретических способов 
вычисления площадей плоских фигур и 
поверхностей, нахождения длин дуг кри-
вых и объемов тел, используемых в архи-
тектуре; 

– формирование умения интерпрети-
ровать архитектурные объекты как аб-
страктные геометрические формы и про-
водить их исследования математически-
ми методами;  

– применение математических мето-
дов для обоснования архитектурных ре-
шений. 

В результате освоения дисциплины 
«Математика» у студентов должны быть 
сформированы универсальная компетен-
ция УК-2 (способен определять круг за-
дач в рамках поставленной цели и выби-
рать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений) и 
общепрофессиональная компетенция: и 
ОПК-1 (способен представлять проект-
ные решения с использованием традици-
онных и новейших технических средств 
изображения на должном уровне владе-
ния основами художественной культуры 
и объемно-пространственного мышле-
ния) [10]. Индикаторы сформированности 
указанных компетенций и соответствую-
щие им результаты обучения приведены 
в таблице 1. 

По мнению Н.П. Пучкова, математи-
ка является одной из важнейших состав-
ляющих культуры, как аппарат структу-
рирования знаний и построения научных 
конструкций. Для будущих архитекторов 
она важна, с его точки зрения, с позиции 
овладения определенными правилами, 
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осознания математических законов, их 
практического применения при проекти-
ровании геометрических форм. Он рас-
сматривает математику как культуру ис-

следования, дающую возможность фор-
мализовать практическую проблему и 
реализовать ее научное решение [9]. 

 
 
Таблица 1 – Индикаторы освоения компетенций и результаты обучения дисциплине 

«Математика» студентов направления подготовки 07.03.01 Архитектура 
Компе-
тенция 

Индикатор Результаты обучения 

 
 
УК-2 

 
 

УК-2.6. Составление 
последовательности 
(алгоритма) решения 

задачи 
 

Знать: основные понятия и теоремы курса матема-
тики, общие подходы к решению естественно-науч-
ных и профессиональных задач математическими 
методами.  
Уметь: применять математический инструментарий 
при составлении алгоритма и решении поставленных 
типовых задач. 
Владеть: методами математического моделиро-
вания, анализа и интерпретации полученных резуль-
татов. 

 
 
ОПК-1 

ОПК-1.1.  
Представлять архитек-

турную концепцию. 
Участвовать в оформле-
нии демонстрационного 
материала, в том числе 
презентаций и видеома-
териалов. Выбирать и 

применять оптимальные 
приёмы и методы изоб-
ражения и моделирова-
ния архитектурной фор-
мы и пространства. Ис-
пользовать средства ав-
томатизации проекти-

рования, архитектурной 
визуализации и компь-
ютерного моделирова-

ния. 
 

Уметь: анализировать и исследовать геометрические 
и физические объекты с помощью математических 
формул и понятий векторной алгебры и мате-
матического анализа; обосновывать полученные ре-
зультаты исследования и результаты решения мате-
матических задач путем наглядного их представле-
ния различными способами: графическими, макет-
ными, компьютерного моделирования, видео. 
Знать: основные принципы моделирования физи-
ческих явлений математическими методами с ис-
пользованием современных методов обработки и 
представления информации; основные подходы к 
планированию эксперимента и проведению анализа 
результатов. 
Владеть: математическими методами планирования 
и обработки результатов экспериментов с предостав-
лением результатов в наглядной форме; математиче-
скими методами проектирования зданий, определе-
ния пространственной формы, проектирования об-
лицовки зданий с помощью геометрических объек-
тов. 

 
В результате изучения курса студент 

должен уметь полно и точно формулиро-
вать проблему, строить адекватную ма-
тематическую модель, строго формули-
ровать математические предположения, 
правильно выбирать метод анализа для 
эффективного решения поставленной 
проблемы, профессионально грамотно 

интерпретировать результаты исследова-
ния [9]. 

Учёные Н.М. Жукова, М.В. Шинга-
рева и другие одним из средств реализа-
ции компетентностного подхода считают 
учебные задачи, моделирующие квази-
профессиональные ситуации. Целью 
применения таких задач в обучении явля-



 
 
   
Didactics of Мathematics: Problems and Investigations.  2023,  no. 3 (59)                          © Chudina E., Zhmykhova T. 
. 
 

 

43 

ется формирование у студентов умений 
использовать теоретические знания по 
предмету и межпредметные связи для 
разрешения конкретных учебных про-
блем и ситуаций [7].  

Решение учебных задач при обучении 
математике остается основным средством 
моделирования профессиональных ситу-
аций, благодаря которому у обучающихся 
формируются навыки прикладных вы-
числений, создания математической мо-
дели проблемной ситуации и ее решения 
математическими методами. С этой точки 
зрения мы считаем наиболее эффектив-
ными и интересными для студентов зада-
чи прикладного характера, которые ими-
тируют квазипрофессиональные пробле-
мы деятельности будущего архитектора 
[3]. Такие задачи, например, в практике 
обучения математике будущих инжене-
ров, строятся на основании практико-
ориентированных методов обучения – 
практико-ориентированной визуализации 
математических объектов, «оперативного 
реагирования» и имитации практической 
деятельности [4]. Как отмечают Е.Г. Евсе-
ева и А.С. Гребенкина, метод практико-
ориентированной визуализации заключа-
ется в том, что определенному математи-
ческому понятию ставится в соответствие 
объект из сферы профессиональной дея-
тельности, визуализация которого может 
быть выполнена в виде таблицы, диа-
граммы, фотографии и т.д. Этот метод, на 
наш взгляд, является наиболее актуаль-

ным в обучении математике будущих 
архитекторов, поскольку их профессио-
нальная деятельность заключается в со-
здании визуального продукта, умении 
представить архитектурный проект как 
систему геометрических форм и соответ-
ствующих им математических и физиче-
ских отношений. На основании метода 
практико-ориентированной визуализации 
нами были разработаны учебно-
методические пособия для обучения ма-
тематики студентов направления «Архи-
тектура», включающие в себя задачи 
прикладного характера [5, 6].  

Приведем примеры задач прикладно-
го характера, имитирующих квазипро-
фессиональные проблемы деятельности 
будущего архитектора. 

Задача 1. Архитектору необходимо 
соединить на плане местности точки А и 
В, C и D транспортными прямыми 
(рис. 1.). В какой точке они пересекутся, 
если уравнения этих прямых в декарто-
вой системе координат можно задать как: 
2 0, 3 5.
3

x y y x− = + =   

Задача 2. Элемент моста на чертеже 
может быть описан параболой. Высота 
элемента 15 м, расстояние между опора-
ми 20 м (рис. 2). Найти уравнение пара-
болы, если расположить одну из опор 
элемента в начале декартовой системы 
координат. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Пересечение прямых  
на плане местности 

Рисунок 2 – Элемент моста  
в форме параболы 
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Задача 3. Необходимо разместить ча-
сы на башне (рис. 3). На какой высоте от 
основания часов должен находиться 
центр циферблата, если архитектор хочет 
разместить его по правилу золотого сече-
ния? Высота башни составляет 15 м.  

 
Рисунок 3 – Размещение часов 

на башне 
Выводы. Прикладные задачи, соот-

ветствующие направлению профессио-
нальной подготовки обучающихся, явля-
ются эффективным средством формиро-
вания универсальных и общепрофессио-
нальных компетенций будущих специа-
листов. Для обучающихся направления 
«Архитектура» наиболее эффективными 
мы считаем задачи прикладного характе-
ра, позволяющие реализовать в обучении 
метод практико-ориентированной визуа-
лизации. Они дают возможность углу-
бить математические знания будущих 
архитекторов и выработать навыки реше-
ния квазипрофессиональных задач мате-
матическими методами.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме подготовки современного инже-

нера. Модели являются ориентировочной основой профессиональной деятельности инже-
нера, а моделирование – важнейшим средством выполнения знаково-символической дея-
тельности в освоении специальных дисциплин. Методологические знания моделирования, 
приобретенные в школе, могли бы способствовать не только более успешному обучению 
студентов технических специальностей, но и формированию ими прочных знаний для вы-
полнения конструкторской и исследовательской работы. В статье обсуждаются особен-
ности обучения моделированию студентов технических специальностей и дидактические 
принципы, позволяющие сформировать у студентов методологические знания моделирова-
ния. 

Ключевые слова: модель, обучение моделированию, методологические знания моделиро-
вания, студенты технических специальностей. 
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Постановка проблемы. Современное 
техническое образование предполагает 
изучение большого количества дисци-
плин, особенность которых состоит в ис-
следовании структурно-функциональных 
зависимостей компонентов, представля-
ющих разрабатываемый технический объ-
ект; в проектировании и конструировании 
структур этого объекта, выполняющих 
заданные функции, то есть в моделирова-
нии. Нельзя представить современного 
инженера без компетенций моделирова-
ния: натурного, математического, компь-
ютерного и др.  

Ученые отмечают, что в силу специ-
фики изучаемых дисциплин, студенты 

технических специальностей вузов вы-
нуждены работать с учебным материалом, 
насыщенным разнообразными схемами, 
диаграммами, таблицами, чертежами и 
т.п. Но существует проблема, с которой 
сталкиваются преподаватели технических 
дисциплин вузов, и которая в последние 
годы стала особенно остро – низкий уро-
вень исходной графической подготовки 
[3]. Иными словами, для успешного осво-
ения дисциплин студенты технических 
специальностей должны понимать ин-
формационные модели, создавать их и 
оперировать ими.  

Но в школе нет дисциплин, формиру-
ющих знания и умения моделирования. 
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Поэтому в ВУЗ абитуриенты приходят 
практически не имея методологических 
знаний моделирования. И это происходит 
несмотря на то, что в преподавании боль-
шинства школьных дисциплин модель 
используется как средство обучения, 
предмет изучения и объект действия, а 
моделирование выполняет ряд дидактиче-
ских функций: используется как учебное 
действие, как подход и метод обучения. 
Но, применяя модели и действия модели-
рования в обучении, не все учителя упо-
требляют явно термины «модель» и «мо-
делирование», объясняют их суть. Лишь 
благодаря элективным школьным курсам, 
выстраивающим обучение с использова-
нием модельного подхода к решению 
предметных задач, и отдельным педагогам 
у обучающихся могут быть сформирова-
ны знания и умения моделирования в про-
цессе обучения. Искусством строить мо-
дели ученики овладевают, как правило, 
стихийно. 

Использование моделей и учебных 
действий моделирования в учебном про-
цессе приобретает особую значимость, 
если обучающиеся осознанно выполняют 
действия моделирования, работают с мо-
делями постоянно, формируя навыки ра-
боты с моделями. Именно в этом случае 
обучающиеся приобретают методологиче-
ские знания моделирования, влияющие на 
результаты обучения, а модели и модели-
рование превращаются в средства, опти-
мизирующие процесс обучения. Эти 
навыки имеют существенное значение для 
самообразования, которое в наше стреми-
тельное время необходимо на протяжении 
всей жизни. Поэтому важно поэтапное, 
непрерывное и целенаправленное обуче-
ние моделированию на всех этапах обра-
зования. 

Анализ актуальных исследований. 
Пробелы в знаниях обучающихся средней 
школы в области моделирования отчасти 
ликвидируются в вузе, так как этого тре-
бует профессиональная подготовка. Зна-
ния и навыки моделирования необходимы 
для формирования профессиональных 
компетенций. При этом сложно за корот-
кий временной промежуток вооружить 

моделированием как методологией позна-
ния, тогда как овладение методом позна-
ния считают приоритетной целью обуче-
ния, с которой связывают развитие мыш-
ления, творческих способностей, самосто-
ятельности и инициативности в учении 
[13]. 

Мы присоединяемся к мнению многих 
исследователей (Н.В. Буренкова [2], 
А.В. Карпенко [5], А.С. Турчин [10], 
Л.М. Фридман [11] и др.), указывающих 
на то, что деятельность моделирования 
требует специального формирования и 
должна становиться объектом организо-
ванного обучения. Обучение моделирова-
нию мы считаем залогом успешного вы-
полнения обучающимися различных ви-
дов учебной деятельности и приобретения 
концептуальных методологических зна-
ний и умений моделирования, обеспечи-
вающих их готовность к непрерывному 
самостоятельному достраиванию знаний.  

По мнению М.Е. Королёва, обучение 
математическому моделированию студен-
тов технических университетов должно 
быть нацелено на сокращение разрыва 
между академической математикой и её 
промышленным использованием, расши-
рение интеллектуального кругозора сту-
дентов, повышение их потенциальной 
полезности в будущей профессиональной 
деятельности [7]. При этом описание дей-
ствий по моделированию, которые сту-
дент должен научиться выполнять по 
каждой из дисциплин, позволит, построив 
таксономию целей, представить место 
дисциплины в системе профессиональной 
подготовки студентов – будущих инжене-
ров по овладению приемами математиче-
ского моделирования [8]. Главным подхо-
дом к структурированию содержания обу-
чения математическому моделированию 
должно быть целесообразное развитие 
содержательных линий математики в дис-
циплинах прикладной математики путем 
разработки и внедрения системы профес-
сионально ориентированных задач, 
направленных на овладение приемами 
математического и компьютерного моде-
лирования [6].  
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В то же время, единого подхода к 
формированию методологических знаний 
по моделированию у студентов техниче-
ских специальностей вузов в литературе 
не выработано. 

Цель статьи состоит в изложении 
концепции обучения моделированию и об-
суждении дидактических принципов обу-
чения моделированию студентов техни-
ческих специальностей вузов. 

Изложение основного материала. 
Понятие моделирование многозначно: 
моделированием называют область зна-
ний, занимающуюся построением и изу-
чением моделей; моделирование есть про-
цесс замены реального объекта, явления, 
процесса его подходящей копией – моде-
лью; под моделированием подразумевают 
метод изучения объекта, основанный на 

построении и исследовании модели этого 
объекта с последующим переносом полу-
ченных знаний на сам объект. Моделиро-
вание относят к общим для всех наук ме-
тодам и применяют как для эмпирическо-
го, так и для теоретического познания. 

Основная цель моделирования – по-
строение и анализ модели объекта иссле-
дования и получение на их основе знания, 
способного повлиять на принятие взве-
шенного решения проблемной задачи, 
связанной с объектом. 

Существуют различные виды модели-
рования, соотнесенные с особенностями 
моделей, представляющих объект иссле-
дования. Соответственно выделяют раз-
личные виды моделей, которые можно 
сгруппировать (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Классификация моделей по форме представления 

 
Модель – некоторый аналог объекта, 

процесса, явления (оригинала), который 
является упрощением изучаемого ориги-
нала, но сохраняет и отображает его суще-
ственные особенности с точки зрения цели 

моделирования и может помочь в изуче-
нии оригинала. 

В процессе моделирования изучаемый 
оригинал заменяется определенным обра-
зом представляющей его информацией. 
Информация может быть представлена в 
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сознании человека, тогда мы оперируем 
мысленными моделями. Если оригинал 
замещается объектом-заместителем – 
уменьшенным или увеличенным аналогом 
изучаемого объекта, тогда мы имеем дело с 
натурной моделью. Информационная мо-
дель представляет образ конкретного объек-
та посредством информации о нем, фикси-
руемой с помощью символов, знаков, обра-
зов на каком-либо материальном носителе.  

При мысленном моделировании на 
основе чувственного восприятия строится 
мысленный образ, который преобразуется 
в логическую модель познания. Натурные 
модели можно изучать в ходе эксперимен-
тов. Для построения и исследования ин-
формационных моделей в настоящее вре-
мя широко используется компьютер как 
средство обработки информации, позво-
ляющее осуществлять процедуру компью-
терного моделирования в ходе машинного 
(компьютерного) эксперимента. Компью-
терное моделирование в настоящее время 
используется для реализации эксперимен-
тов с натурной моделью в разнообразных 
средах моделирования и помогает выпол-
нению логической модели познания по-
средством применения двумерной и трех-
мерной графики, видео, аудио, мультиме-
диа и других средств. 

При этом в основе получения компью-
терных моделей лежит реализация сово-
купности различных математических мо-
делей с помощью формальных языков. То 
есть, математическая модель играет осо-
бую роль с точки зрения компьютерной 
реализации информационных моделей. 
Построенная в той или иной предметной 
области знаковая модель часто сводится к 
математическим моделям. Математическая 
модель – описание какого-либо объекта с 
помощью математической символики.  

Аналитическими называются матема-
тические модели, предусматривающие 
осуществление однозначной вычисли-
тельной процедуры, приводящей к их точ-
ному решению.  

Вычислительные (численные) модели 
используются для реализации сложной 
вычислительной процедуры в математи-
ческой модели.  

Имитационные – это математические 
модели, воспроизводящие алгоритм функ-
ционирования исследуемой системы. Они 
связаны с особым способом реализации 
математических моделей сложных систем 
электронно-вычислительными машинами. 

По нашему мнению, необходимо по-
этапное обучение моделированию в раз-
личных дисциплинах, являющихся тради-
ционными, и на разных этапах образова-
ния, которое может осуществляться путем 
включения моделей и моделирования, как 
в содержание обучения, так и в организа-
цию обучения с учетом передового педа-
гогического опыта по использованию мо-
делирования. На каждом этапе знания 
формируются по уровням освоения со-
ставляющих метода моделирования: про-
педевтический, практический и исследо-
вательский.  

Пропедевтический этап обучения мо-
делированию на наш взгляд не должен 
быть связан с введением особых задач и 
учебных действий, а должен быть нацелен 
на понимание и осознание необходимости 
выполнения обучающимися логических 
операций познания, которые в дальней-
шем будут актуализированы и использо-
ваны как составляющие метода моделиро-
вания. Необходимо также использовать 
функцию наглядности моделей; осваивать 
основные термины моделирования при 
оперировании знаково-символическими 
средствами. Подготовительный этап при-
зван сформировать умения переводить 
задачи на язык знаков и символов. Этот 
этап может начинаться не только в 
начальной школе, но и в дошкольном обу-
чении. Модели и моделирование приме-
няются в дошкольном воспитании для 
представления новых знаний, для разре-
шения проблемных ситуаций, для лучше-
го запоминания (А.В. Карпенко [5]), для 
обучения развитию речи, рассказыванию 
(А.Б. Ланникова).  

Практический этап обучения модели-
рованию связываем с выполнением опе-
раций с моделью. Основная цель этого 
этапа состоит в том, чтобы явно использо-
вать основные термины и понятия моде-
лирования, указывать на используемые 
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логические операции, приемы и практиче-
ские действия моделирования в контексте 
решаемых учебных задач. Как правило 
этот этап реализуется в системе среднего 
образования [2].  

Исследовательский этап реализуется в 
высшей школе и посвящен целенаправ-
ленному обучению применения метода 
моделирования как способа познания. Это 
получение нового знания с использовани-
ем метода моделирования с указанием и 
обсуждением специальных для дисциплин 
средств моделирования. На этом этапе 
метод моделирования используются раз-
личные модели [9; 12], в том числе и ма-
тематические [1; 7].  

Для более успешного обучения важно 
придерживаться следующих дидактиче-
ских принципов: научности, последова-
тельности, системности, преемственности, 
связи теории с практикой, сознательности, 
активности, доступности, индивидуально-
го подхода к обучающимся, прочности, 
наглядности. Рассмотрим особенности их 
применения для обучения моделированию 
студентов технических специальностей в 
вузе. 

В обязательном минимуме содержа-
ния высшего образования по информатике 
присутствует линия «Моделирование и 
формализация». Благодаря этой теме у 
обучающихся должны формироваться 
знания и умения не только информацион-
ного моделирования, но и основ модели-
рования. В ее содержание предполагается 
включить изучение основных понятий: 
модель, моделирование, метод моделиро-
вания, классификации моделей, средства 
моделирования. При изучении этой тема 
информатики можно не только формиро-
вать базовые знания основ информацион-
ного моделирования, но и систематизиро-
вать и обобщать знания и понимание ме-
тодологии моделирования. Информатика 
относится к базовым дисциплинам и изу-
чается на первых курсах. Поэтому приме-
нение моделирования в специальных дис-
циплинах осуществлялось бы последова-
тельно на основе преемственности. 

Для соблюдения принципов систем-
ности и научности при изучении различ-

ных дисциплин важно содержание пред-
ставлять с помощью моделей: объяснять 
научные результаты изучаемой дисципли-
ны с помощью демонстрации применения 
метода моделирования к решению кон-
кретных проблем; при подготовке учебной 
информации находить наиболее подходя-
щие модельные средства представления. В 
явном виде пояснять используемые мо-
дельные средства и возможность перехода 
к другим модельным средствам представ-
ления; использовать логические операции, 
приемы и учебные действия моделирова-
ния с указанием в явном виде в объясне-
нии; использовать метод моделирования в 
качестве метода обучения.  

Для формирования у обучающихся 
методологических знаний моделирования, 
недостаточно, чтобы преподаватель ис-
пользовал готовые модели. Необходимо, 
чтобы обучающиеся самостоятельно со-
здавали модели для изучаемых объектов, 
процессов, явлений, исследовали их с 
применением средств моделирования. В 
специальных дисциплинах должны обоб-
щаться ранее накопленные знания и уме-
ния моделирования, опираться на них, 
формироваться новые знания информаци-
онного моделирования для решения при-
кладных задач. В этом будет заключаться 
реализация принципов сознательности, 
активности и связи теории с практикой. С 
целью индивидуального подхода в обуче-
нии стоит предусмотреть возможность 
выбора обучающимися типа создаваемых 
моделей или средств моделирования. 

Реализации принципов наглядности и 
доступности при изучении дисциплинах 
профессионального цикла будут способ-
ствовать такие приёмы: 

1) изучению моделей, имеющих 
обобщённый смысл, должно предшество-
вать моделирование единичных конкрет-
ных ситуаций; 

2)  следует начинать с моделей, со-
храняющих внешнее сходство с модели-
руемыми объектами, и только потом пере-
ходить к моделям, представляющим собой 
условно-символические изображения от-
ношений;  
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3) следует по возможности в начале 
обучения моделированию использовать 
готовые модели, и только потом перехо-
дить к их самостоятельному построению 
студентами; 

4) при обучении моделированию сле-
дует начинать с пространственных моде-
лей, затем переходить к моделированию 
временных отношений, и только потом к 
моделированию всех других типов объек-
тов (механических, социальных, матема-
тических, логических). 

В силу универсальности метода моде-
лирования практические умения легко 
могут быть перенесены на решение широ-
кого круга разнообразных задач. Важно, 
чтобы обучающиеся научились использо-
вать и применяли составляющие метода 
моделирования: логические операции по-
знания (сравнение, классификация, систе-
матизация, обобщение, конкретизация, 
построение умозаключений, идеализация  
лирования (наблюдение, анализ, синтез, 
аналогия, построение гипотез, формализа-
ция), практические действия моделирова-
ния (построение модели, оперирование с 
моделью, реализация модели, эксперимен-
тирование, интерпретация, верификация, 
замена модели). Эти умения и навыки – 
залог прочности знаний и готовности к 
познавательной самостоятельности как 
необходимого качества личности будуще-
го специалиста [4]. 

Выводы. Таким образом, формирова-
ние у современного инженера знаний о 
методе моделирования как о методе объ-
ективном, универсальном, позволяющем 
сформировать навыки практического 
применения, как отдельных приемов мо-
делирования, так и технологии решения 
широко круга профессиональных задач, 
должно осуществляться поэтапно, путем 
последовательной реализации трёх этапов: 
пропедевтического, практического и ис-
следовательского.  

Успешность обучения моделирова-
нию будущих инженеров обеспечивается 
соблюдением дидактических принципов 
научности, последовательности, систем-
ности, преемственности, связи теории с 
практикой, сознательности, активности, 

доступности, индивидуального подхода к 
обучающимся, прочности, наглядности.  

Методологические знания моделиро-
вания у студентов технических специаль-
ностей должны формироваться при изуче-
нии содержательной линия «Моделирова-
ние и формализация» курса информатики, 
изучаемого в высшей школе, благодаря 
включению в её содержание предполага-
ется таких метапредметных понятий, как 
модель, моделирование, метод моделиро-
вания, классификации моделей, средства 
моделирования и др.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема освоение педагогами современных 

цифровых технологий и инструментов для осуществления профессиональной деятельно-
сти. Особенно важно это для будущих учителей математики, осуществляющих подготов-
ку по стратегически важным для развития цифровой экономики направлениям. В связи с 
этим возникает потребность формирования у будущих учителей математики компетен-
ций, необходимых учителю для доказательного развития математического образования. 
Рассмотрена комплексная структура компетенций в области образовательной информа-
ционной грамотности, предложенная в рамках европейского проекта Learn2Analyze для 
повышения компетентности специалистов по онлайн-обучению. Проанализированы воз-
можности по аналитике образовательных данных наиболее часто используемой в россий-
ском образовательном пространстве платформы LMS Moodle. В статье рассмотрены 
учебные предметы и дисциплины, при изучении которых происходит формирование и раз-
витие компетенций в области аналитики образовательных данных у будущих учителей 
математики, начиная со школы, заканчивая профессиональной подготовкой в университе-
те. Предложено в подготовку будущих учителей математики в рамках магистерской про-
граммы «Математическое образование» ввести вариативную дисциплину «Учебная анали-
тика в математическом образовании». 

Ключевые слова: будущие учителя математики, аналитике образовательных данных, 
образовательная информационная грамотность, платформа LMS MOODLE, компетенции 
учителя математики в области аналитики образовательных данных. 
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Постановка проблемы. Цифровая 
трансформация образования приводит к 
изменения существующих методик обу-

чения математики на всех уровнях обра-
зования. В связи с развитием разнооб-
разных систем управления обучением 
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(Learning Management System (LMS)), 
распространение получили смешанные 
формы обучения, дистанционные кур-
сы, электронные средства учебного 
назначения. Это приводит к возникно-
вению и накоплению больших массивов 
информации, анализ которой может 
дать важные инструменты по усовер-
шенствованию учебного процесса. Это 
актуализировало настоятельную по-
требность в овладении методами анали-
тики данных специалистами в области 
образования, включая школьных учите-
лей, с целью переосмысления условий 
проектирования и организации обуче-
ния.  

Возникает направление исследова-
ний, связанное с применением стати-
стических методов к интеллектуально-
му анализу данных, производимых об-
разовательными учреждениями, полу-
чившее название «Аналитика образова-
тельных данных» (Educational Data 
Analytics (EDA)). Методы и инструмен-
ты EDA используются в проектирова-
нии информационно-образовательной 
среды, в организации материалов учеб-
ных курсов и систем управления курса-
ми в системе дистанционного обучения. 
Однако эти инструменты по-прежнему 
широко не используются практически-
ми работниками образования из-за низ-
кой грамотности в области образова-
тельных данных (Educational Data 
Literacy (EDL)), которую рассматрива-
ют как систему компетенций специали-
стов в области образования, в частно-
сти, учителей математики [20].  

Будущим специалистам в области 
образования необходимо знание совре-
менных цифровых технологий и ин-
струментов для осуществления профес-
сиональной деятельности. Особенно 
важно это для будущих учителей мате-
матики, осуществляющих подготовку 
по важным для развития цифровой эко-
номики направлениям, что было отме-
чено в программе цифровой экономики 
РФ. Обучение студентов педагогиче-
ских вузов интеллектуальному анализу 
данных может обеспечить появление 
специалистов, способных к организации 

как своей профессиональной, так и 
учебной исследовательской деятельно-
сти с помощью современных методов и 
инструментов анализа данных. Кроме 
того, такие специалисты смогут высту-
пать в качестве посредников между за-
просами образовательной среды и ИТ-
специалистами, проектирующими и 
разрабатывающими образовательные 
технологии [12]. 

Таким образом, возникает потреб-
ность в развитии ключевых компетен-
ций учителя математики в области ана-
литики образовательных данных при 
использовании онлайн или смешанного 
обучения в своей профессиональной 
деятельности. 

Анализ актуальных исследова-
ний. В связи со стремительной цифро-
визацией образования исследования в 
области аналитики образовательных 
данных стали очень популярны в по-
следние годы как в России, так и за ру-
бежом. Учеными исследуются такие 
вопросы: 

− аналитический потенциал плат-
форм онлайн обучения [3; 11; 25]; 

− анализ эффективности примене-
ния систем электронного обучения в 
вузе [9; 10]; 

− направления и перспективы при-
менения анализа образовательных дан-
ных [2; 6; 14; 17; 18; 23];  

− технологии анализа и визуализа-
ции многомерных данных педагогиче-
ского мониторинга [8; 13; 16]; 

− этики и обеспечения безопасно-
сти в аналитике данных [22; 24] и др.  

Формирование компетенций педаго-
га в области аналитики образователь-
ных данных также рассматривается 
научным сообществом [1; 12], однако не 
в контексте математического образова-
ния.  

Цель работы – рассмотреть пути 
формирования у будущих учителей ма-
тематики компетенций в области ана-
литики образовательных данных. 

Основная часть. Нами в работе [4] 
были рассмотрены структура и содер-
жание феномена цифровой компетент-
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ности учителя математики. Предложен-
ная авторская модель профессиональ-
ной цифровой компетентности (ПЦК) 
учителя математики основывается на 
Европейской модели компетенций педа-
гога DigCompEdu, в которой данный 
феномен рассматривается через призму 
личностных качеств учителя, как часть 
его профессиональной компетентности. 
В модели заложены показатели сфор-
мированности и способы формирования 
цифровой компетентности учителя ма-
тематики, а структура этого феномена 
отображена в модели тремя компонен-
тами: математико-цифровым, методико-
цифровым, и проектно-цифровым 
[4, c. 34].  

По нашему мнению, формирование 
компетенций учителя математики в об-
ласти аналитики образовательных дан-
ных является необходимы условием 
формирования проектно-цифрового 
компонента ПЦК, так как овладение 
такими компетенциями позволяет учи-
телю осуществлять деятельность по 
проектированию обучения с использо-

ванием цифровых инструментов. Рас-
смотрим состав этих компетенций. 

В Европейском союзе для повыше-
ния компетентности специалистов по 
онлайн-обучению разработан проект 
Learn2Analyze (L2A), представляющий 
научно-промышленный альянс знаний в 
области анализа образовательных дан-
ных [20]. В рамках проекта L2A пред-
ложена комплексная структура компе-
тенций в области образовательной ин-
формационной грамотности, чтобы 
расширить существующие рамки ком-
петенций для разработчиков учебных 
пособий и учителей, ведущих онлайн-
курсы, новыми компетенциями в обла-
сти образовательной информационной 
грамотности.  

Структура компетентности в обла-
сти образовательной информационной 
грамотности проекта Learn2Analyze 
включает в себя 6 групп компетентно-
стей и 17 утверждений о компетентно-
сти, предполагающих формирование 
триады «знать – понимать – уметь» (см 
Таблицу 1). 

 
Таблица 1 – Структура компетентности в области образовательной информацион-

ной грамотности [20] 
Группы 

компетенций Компетенции в области анализа образовательных данных 

1. Сбор данных 1.1. Получать доступ к данным и собирать данные. 
1.2. Применять ограничения данных и показатели качества  

2. Управление 
данными 

2.1. Применять методы обработки данных. 
2.2. Применять описание данных (метаданные). 
2.3. Применять процессы обработки данных. 
2.4. Применять технологии для сохранения данных.  

3. Анализ дан-
ных 

3.1. Применять методы анализа данных и моделирования. 
3.2. Применять методы представления данных. 

4. Понимание и 
интерпретация 
данных 

4.1. Интерпретировать свойства данных. 
4.2. Интерпретировать статистические данные, обычно используе-
мые с образовательными данными. 
4.3. Интерпретировать выводы, полученные в результате анализа. 
4.4. Уметь выявлять потенциальные последствия/связи результатов 
анализа данных с инструкциями. 

5. Применение 
данных 

5.1. Использовать результаты анализа данных для принятия реше-
ний о пересмотре инструкции. 
5.2. Оценивать пересмотр инструкции на основе данных. 

6. Этика обра-
ботки данных 

6.1. Использовать информированное согласие. 
6.2. Защищать неприкосновенность частной жизни, конфиден-
циальность, целостность и безопасность персональных данных. 
6.3. Применять авторство, право собственности. 



 
 

 
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  

 
 

 

56 

 
С целью формирования компетен-

ций в области аналитики данных Про-
ект Learn2Analyze предлагает массовый 
открытый онлайн курс, который может 
пройти каждый желающий. Он состоит 
из шести содержательных модулей, 
описание которых приведено ниже. 

Модуль 1: Образовательные данные. 
В этом модуле представлена концепция 
образовательных данных как ключевого 
фактора успеха онлайн- и смешанного 
преподавания и обучения, представлена 
структура Learn2Analyze компетенций в 
области грамотности в области образо-
вательных данных и обсуждены основы 
сбора и управления образовательными 
данными, включая вопросы, связанные 
с этикой и конфиденциальностью. 

Модуль 2: Учебная аналитика. В 
этом модуле представлены основы ме-
тодов и инструментов для анализа и 
интерпретации онлайн-данных учащих-
ся, чтобы облегчить их индивидуальную 
поддержку. Основное внимание уделено 
организации, анализу, представлению и 
интерпретации данных, полученных 
учащимися, в контексте их обучения, а 
также этическим соображениям и поли-
тике защиты данных, полученных уча-
щимися, от плохого обращения и непра-
вомерного использования. 

Модуль 3: Аналитика преподавания. 
Этот модуль познакомит с основами 
методов и инструментов анализа и ин-
терпретации образовательных данных 
для облегчения принятия образователь-
ных решений, включая разработку кур-
сов и учебных программ.  

Модуль 4: Анализ образовательных 
данных с помощью Moodle. В этом мо-
дуле будут представлены инструменты 
для анализа образовательных данных в 
Moodle и основное внимание уделено 
использованию этих инструментов для 
поддержки школьных учителей при 
разработке и проведении их онлайн-
курсов и курсов смешанного обучения. 

Модуль 5: Анализ образовательных 
данных с помощью eXact Suite. В этом 
модуле будут представлены инструмен-

ты для анализа образовательных данных 
в пакете eXact и основное внимание 
будет уделено использованию этих ин-
струментов, чтобы помочь разработчи-
кам учебных пособий и преподавателям 
электронных онлайн-курсов в поддерж-
ке учащихся онлайн. 

Модуль 6: Анализ образовательных 
данных с помощью IMC Learning Suite. 
В этом модуле будут представлены ин-
струменты для анализа образователь-
ных данных в MC Learning Suite. Ос-
новное внимание уделяется тому, как 
инструменты могут помочь разработчи-
кам онлайн-курсов задуматься над их 
образовательным дизайном и перепро-
ектировать курсы.  

Следует отметить, что платформы 
Moodle, eXact Suite и MC Learning Suite 
– это наиболее популярные в современ-
ном образовательном пространстве 
платформы управления обучением, ко-
торые предоставляют учителю возмож-
ности создавать отдельные простран-
ства электронного обучения для разных 
целевых групп и управлять ими, охва-
тывает все возможные сценарии обуче-
ния, включая мобильное обучение, со-
циальное обучение, смешанное обуче-
ние, обучение на основе игр и многое 
другое. 

Наиболее часто используемой в рос-
сийском образовательном пространстве 
является платформа LMS Moodle, 
предоставляющая большие возможно-
сти по аналитике образовательных дан-
ных. Существующие возможности для 
анализа данных, накапливаемых в 
Moodle, можно разделить на четыре 
категории:  

1) стандартные средства системы;  
2) дополнительные плагины для си-

стемы;  
3) внешние средства для анализа 

данных непосредственно из Moodle; 
4) различные многофункциональные 

программы анализа данных.  
В таблице 2 приведены средства для 

анализа данных Moodle с описанием их 
компонентов. 

 



 
 
 
Didactics of Mathematics: Problems and Investigations.  2023,  no. 3 (59)                                                  © Evseeva E. 
          
 

 

57 

Таблица 2 – Средства для анализа данных в LMS Moodle 
Средства Содержание 

средств 
Примеры инструментов 

Стандартные 
средства LMS 
Moodle (отчеты) 

Стандартные отче-
ты, и аналитиче-
ские модели, отно-
сящиеся к базовому 
функционалу си-
стемы 

1. Отчеты: «Журнал событий», отчет о дея-
тельности, «Участие в курсе», «Статистика». 
2. Модели: Учащиеся с риском отчисления 
(Students at risk of dropping out); Предстоящие 
действия (Upcoming activities due); Отсут-
ствие обучения (No teaching) 

Дополнительные 
плагины для 
системы 

Дополнительные 
программы, расши-
ряющие функцио-
нальные возмож-
ности Moodle, ко-
торые отсутствуют 
в базовой версии 

SmartKlassTM Learning Analytics Moodle (по-
строение аналитической панели с консолиди-
рованной информацией о пользователе) 
2. Heatmap (тепловая карта курса, которая 
позволяет выделить действия с большей или 
меньшей активностью). 
3. IntelliBoard – Your data. Right here. Right 
now (представляет данные на единой инфор-
мационной панели в виде диаграмм, графиков 
и аналитических отчетов) 

Внешние сред-
ства для анализа 
данных непо-
средственно из 
Moodle 

Автономные реше-
ния для анализа 
данных Moodle, 
чаще всего, осно-
ванные на обработ-
ке стандартных 
отчетов 

KEATS_analytics для анализа лог-файлов из 
Moodle (позволяет получить сводную инфор-
мацию по данным (общее количество обра-
щений к курсу, кол-во уникальных пользова-
телей, число уникальных действий, количе-
ство страниц курса, число уникальных IP-
адресов, средняя длина сессии и др.) [19] 

Программы ана-
лиза данных 

Стандартное прог-
раммное обеспече-
ние, имеющее ши-
рокий функционал 
и возможности для 
качественного и 
многоаспектного 
анализа 

1. Статистические и математические про-
граммы (Statistica, SPSS Statistics и т.п.; 
Matlab, Octave и т.п.; Excel и др.).  
2. Программы для интеллектуального анализа 
данных (Orange, Knime, RapidMiner, Weka, 
Deductor и др.),  
3. Платформы и языки программирования (R, 
Python (как наиболее используемые для ана-
лиза данных), Java и др.),  
4. СУБД и языки запросов (Oracle, MySQL, 
Microsoft SQL Server и др.).  
5. Инструменты анализа веб-сайтов (исполь-
зующие лог-анализаторы: Webalizer, AWStats 
и др.) 

 
С целью формирования и развития 

компетенций в области образовательной 
аналитики во многих университетах 
Российской Федерации вводятся учеб-
ные дисциплины, направленные на изу-
чение методов и инструментов интел-
лектуального анализа данных, напри-
мер, в Национальном исследователь-
ском университете «Высшая школа эко-
номики» для направления: 38.04.04. 
Государственное и муниципальное 

управление (магистерская программа: 
Цифровая трансформация образования) 
[5] введен учебный курс «Интеллекту-
альный анализ данных и учебная анали-
тика». Однако в подготовке будущих 
учителей математики подобные курсы, 
как правило, не предусматриваются. 

В работе Е.А. Тербушевой предло-
жено включение в программу обучения 
студентов педагогического вуза с про-
фильной вузовской подготовкой в обла-
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сти математики дисциплины «Интел-
лектуальный анализ данных», что, по 
мнению ученой, обусловлено социаль-
ным запросом на подготовку квалифи-
цированных специалистов, владеющих 
современными методами и инструмен-
тами сбора, обработки и анализа цифро-
вых данных для проведения исследова-
ний на современном уровне и построе-
ния качественного образовательного 
процесса [12]. 

Формирование и развитие компе-
тенций в области аналитики образова-
тельных данных у будущих учителей 
математики начинается еще в школе и 
далее продолжается в университете в 
процессе профессиональной подготовки 
(таблица 3). Учебные предметы и дис-
циплины, при изучении которых проис-
ходит совершенствование аналитиче-
ских умений во всех периодах обучения 
отображены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Возможности формирования компетенций в области аналитики обра-

зовательных данных 
Период обучения Дисциплины Формируемые компетенции 

7-9 класс  
основной школы 

Учебный предмет 
«Вероятность и 
статистика» 

Формирование умений работать с инфор-
мацией: от чтения и интерпретации ин-
формации, представленной в таблицах, на 
диаграммах и графиках, до сбора, пред-
ставления и анализа данных с использова-
нием статистических характеристик сред-
них и рассеивания. 

10-11 класс  
средней школы 

Учебный предмет 
«Алгебра и начала 
анализа» 

Бакалавриат по 
направлению под-
готовки 44.03.05 
Педагогическое об-
разование, (про-
фили: математики 
и информатика) 

Дисциплины: 
«Теория вероятно-
стей и математиче-
ская статистика», 
«Технологии циф-
рового образова-
ния» 

Формирование умений применять методы 
анализа данных с использованием аппара-
та математической статистики и стандарт-
ных программ обработки данных (описа-
тельная статистика, оценка статистических 
параметров, графическая визуализация 
распределения признака). 

Магистратура по 
направлению под-
готовки 44.04.01 
Педагогическое об-
разование (маги-
стерская про-
грамма: Математи-
ческое образова-
ние) 

Дисциплины: 
«Педагогические 
измерения», «Элек-
тронные ресурсы и 
цифровые техноло-
гии в образова-
нии», «Избранные 
разделы высшей 
математики: мате-
матическая стати-
стика», «Научный 
семинар» 

Формирование умений выполнять с ис-
пользованием специального программного 
обеспечения: 1) проводить и обрабатывать 
педагогические измерения, анализировать 
и оценивать учебные достижения обучаю-
щихся; 
2) интерпретировать свойства и статисти-
ческих характеристики образовательных 
данных (случайность, основные тенден-
ции, среднее значение, стандартное откло-
нение, значимость, объяснения закономер-
ностей, проверка статистических гипотез); 
3) использовать результаты анализа дан-
ных для принятия решений о корректи-
ровке разработанной методики или техно-
логии обучения математике.  

 
Как можно видеть из таблицы 3, уже 

в основной школе обучающие получают 
начальные умения работать с информа-
цией. Программами подготовки буду-
щих учителей математики в универси-

тете предусмотрено формирование ба-
зовых компетенций аналитики данных, 
связанных с педагогической квалимет-
рией, проведением педагогического 
эксперимента и обработкой его резуль-
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татов, оцениванием эффективности раз-
работанных методик и технологий обу-
чения. В то же время, недостаточно 
внимания уделяется формированию 
умений, связанных с использованием 
аналитического потенциала платформ 
дистанционного обучения, в частности 
LMS Moodle, а также методов и ин-
струментов интеллектуального анализа 
данных для мониторинга качества обу-
чения, коррекции его результатов и 
управления принятием решений на ос-
нове данных. 

В связи с этим в подготовку буду-
щих учителей математики дисциплины 
в рамках магистерской программы «Ма-
тематическое образование» может быть 
введена вариативная дисциплина 
«Учебная аналитика в математическом 
образовании». Цели и задачи дисципли-
ны состоят в изучении методы интел-
лектуального анализа образовательных 
данных для принятия решений в сфере 
образования, а также возможностей вы-
явления характеристик учащегося на 
основе накапливаемых в образователь-
ной системе данных и цифровых следов. 

Содержание предлагаемой дисци-
плины должно включать сведения об 
образовательных данных, способах их 
получения и структурирования; основ-
ных методах и инструментах анализа 
образовательных данных, включая таб-
личный процессор Excel; инструменты 
для анализа образовательных данных в 
Moodle; методику обработки данных 
педагогического эксперимента в помо-
щью программного средства SPSS 
Statistics, а также методику обучения 
аналитике образовательных данных 
обучающихся основной и средней шко-
лы в процессе обучения математике. 

Заключение. В условиях цифровой 
трансформации образования, накопле-
ния массива образовательных данных 
на цифровых образовательных плат-
формах и других сервисах мониторинга 
и оценки качества образования возника-
ет потребность формирования у буду-
щих учителей математики компетенций, 
необходимых учителю для доказатель-

ного развития математического образо-
вания.  

Учитывая развитие технологий ди-
станционного и электронного обучения, 
целесообразным является введение в 
подготовку будущих учителей матема-
тики дисциплины в рамках магистер-
ской программы «Математическое об-
разование» вариативной дисциплины 
«Интеллектуальный анализ образова-
тельных данных и учебная аналитика», 
в рамках которой будут изучаться мето-
ды интеллектуального анализа данных, 
подбор метода интеллектуального ана-
лиза данных для конкретной образова-
тельной задачи, использование пакетов 
прикладных задач для решения задач 
интеллектуального анализа данных в 
образовании.  

Введение такой дисциплины долж-
ны способствовать успешному усвое-
нию понятий и методов интеллектуаль-
ного анализа данных, развитию лич-
ностных качеств будущих учителей ма-
тематики, необходимых для интеллек-
туального анализа экспериментальных 
данных в цифровом виде, повышению 
мотивации к исследовательской дея-
тельности с применением методов ин-
теллектуального анализа данных. 
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Аннотация. В последние годы состояние электронного обучения находится в развитии 

и приобретает все большую популярность. Перед большинством учителей новых террито-
рий РФ возникла проблема, связанная с развитием их методической компетентности в 
направлении выбора онлайн-платформы и с построением электронных уроков. Важными 
стали вопросы о том, как удержать внимание школьника на расстоянии, как отследить, 
достаточно ли усвоен новый учебный материал, как при изучении математики в целом, так 
и при изучении конкретной темы. Поэтому необходимость разработки методики про-
ектирования электронного урока по математике для учащихся основной школы до-
статочно важно в условиях дистанционного обучения.  

В статье сформулированы методические требования к проектированию учебного 
материала для его использования при разработке электронного урока по математике 
для учащихся основной школы. Описаны этапы проектирования электронного урока по 
математике для учащихся основной школы, опираясь на собственный опыт по разра-
ботке электронных интерактивных уроков. Приводятся структурные этапы элек-
тронного урока по ознакомлению с новым материалом. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронное обучение, электронный 
урок, проектирование электронного урока. 

Для цитирования: Гончарова И.В. Методика проектирования электронного урока 
по математике для учащихся основной школы / И.В. Гончарова // Дидактика математи-
ки: проблемы и исследования. – 2023. – Вып. 3(59). – С. 62–69. DOI: 10.24412/2079-
9152-2023-59-62-69. 

 
 

Постановка проблемы. В последние 
годы состояние электронного обучения 
находится в развитии и приобретает все 
большую популярность. Перед большин-
ством учителей новых территорий РФ 
возникла проблема, как отмечает 

Е.И. Скафа, связанная с развитием их 
методической компетентности в направ-
лении выбора онлайн-платформы и с по-
строением онлайн-уроков [15]. Важными 
стали вопросы о том, как удержать вни-
мание школьника на расстоянии, как от-
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следить, достаточно ли усвоен новый 
учебный материал, как при изучении ма-
тематики в целом, так и при изучении 
конкретной темы. 

Актуальным направлением развития 
образования стал переход из классиче-
ского образовательного пространства в 
виртуальное, создаваемое аппаратными и 
программными средствами вычислитель-
ной техники, а также создание на этой 
основе системы электронного обучения 
«Electronic Learning (e-learning)», основу 
которого составляют специальные ком-
пьютерные технологии, обеспечивающие 
обучение по индивидуальным оптималь-
ным программам с управлением процес-
сом обучения [16]. 

Тема электронных уроков широко 
обсуждается и пользуется большим спро-
сом. В образовательных организациях 
происходит интенсивное внедрение и 
применение сетевых образовательных 
технологий, суть которых заключается в 
использовании интернета при создании, 
обработке и передаче информации, при-
обретении знаний, формировании навы-
ков, умений и контроля за их формирова-
нием в процессе обучения и взаимодей-
ствия между преподавателем и обучае-
мым, а также администратором сети. 

В условиях дистанционного обучения 
методические требования к проектирова-
нию учебного материала для электронно-
го обучения математике учащихся основ-
ной школы значительно облегчит учите-
лям подготовку к занятиям. 

Анализ актуальных исследований. 
Существующий на сегодня целый ряд 
научных направлений позволяет подойти 
к раскрытию сущности такого явления, 
как электронное обучение. 

С внедрением в основное образова-
ние современных технологий появилась 
необходимость иной формы представле-
ния знаний, пересмотра методов, форм и 
средств обучения. 

Многие авторы предлагают приме-
нять электронное обучение в качестве 
новой формы изучения материала: 

Г.Д. Гаджиев [4], Р.Р. Мухаметшин [9; 
10], Н.Ю. Оганнисян [11], А.И. Саблин-
ский [12] и др. 

Несомненно, возникают отдельные 
вопросы, касающиеся методов, способов 
и средств для реализации электронного 
обучения отдельных школьных предме-
тов, в том числе и математики. 

Проблеме реализации методики про-
ектирования электронных уроков в своих 
работах уделяли внимание такие иссле-
дователи, как: И.А. Болкунов [2], 
А.А. Волкова [3], И.А. Горшнева [7], 
К.Г. Кречетников [8] и др.  

Р.В. Светайло выделил ряд целей, 
решение которых связано с внедрением в 
образовательный процесс электронных 
средств обучения: 

− создание учебных сценариев; 
− повышение наглядности и полноты 

охвата учебного материала; 
− повышение вовлеченности и моти-

вации участников учебного процесса; 
− возможность осуществлять кон-

троль и тестирование знаний, результаты 
которых могут выступать в качестве ин-
дикаторов эффективности выбранной 
методики обучения [13]. 

При дистанционной форме обучения 
математике обучающихся основной школы 
необходимо принимать во внимание не 
только техническую составляющую ее ор-
ганизации, но и учитывать мотивацию обу-
чающихся к самостоятельному освоению 
математики. Организовывая обучение на 
дому, учителю важно наладить учебный 
процесс таким образом, чтобы ученикам 
было интересно обучаться. В качестве ре-
шения данной проблемы мы предложили 
авторский электронный ресурс – электрон-
ный интерактивный урок-путешествие [5]. 
На наш взгляд, применение подобных 
средств в условиях дистанционного обуче-
ния позволит добиться более глубокого 
понимания учебного материала через об-
разное восприятие, усиление его эмоцио-
нального воздействия, обеспечение «по-
гружения» в конкретную среду. 
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Развивающееся электронное обуче-
ние привлекает в последние годы при-
стальное внимание педагогов и психоло-
гов, поэтому проблема его использования 
в образовательном процессе активно изу-
чается в научно педагогической литера-
туре. 

Большая часть исследований велась 
применительно к преподаванию гумани-
тарных дисциплин, в меньшей степени 
были изучены вопросы электронного 
обучения математике в основной школе. 

Нами было исследовано много ком-
пьютерных средств обучения, разрабо-
танных для изучения тем школьного кур-
са математики. Отметим, что на сего-
дняшний день существует огромное ко-
личество электронных ресурсов для уча-
щихся, созданных специальными органи-
зациями, общеобразовательными школа-
ми, либо частными лицами. Любой учи-
тель-предметник может создать узкоспе-
циализированный электронный ресурс 
для учащихся своего класса. Однако рас-
смотренные нами компьютерные техно-
логии, в том числе и электронный уроки, 
имеют ряд недостатков. В одних про-
граммах требуется авторизация, в других 
изложен сухой текст теории, который 
будет малоинтересен для учащихся 7-9 
классов, либо сложен для восприятия, а 
тестирование не предусматривает обрат-
ной связи, потому учителю трудно опре-
делить, насколько хорошо учениками был 
понят материал. 

Проведенное нами исследование поз-
волило выделить следующие категории 
материала для использования его на элек-
тронных уроках: 

1) конспекты, в большинстве своем, 
направленны на учителя, где акцент сде-
лан на структуре урока, фразах учителя, 
привязаны к определенному учебнику, 
недостаточно практического материала, 
однотипные способы рефлексии и отсут-
ствие взаимодействия с учащимися; 

2) мультимедийные презентации ча-
ще всего, направленны на учащегося, вся 
информация, в большей степени, акцен-
тирована на объяснении теоретического 
материала, возможно объяснить и прак-

тическую часть урока, но нельзя прове-
рить правильность решения этого мате-
риала учеником, нет взаимодействия 
между учителем и учеником; 

3) тематические видеоролики: на ви-
деохостинге YouTube имеется много по-
лезных и интересных видеороликов, ко-
торые можно использовать как дополне-
ние к уроку;  

4) тесты – задания, по результатам 
которых судят о знаниях и умениях уча-
щихся. Это всего лишь хорошее дополне-
ние к уроку.  

Проанализировав самые популярные 
среды для создания средств дистанцион-
ного обучения (iSpring Page, iSpring Suite, 
Articulate 360, Adobe Captivate, а также 
популярный в России CourseLab), нами 
был выбран конструктор электронных 
учебных курсов iSpring Suite. Программа 
имеет широкий функционал и является 
удобным и простым средством по разра-
ботке и созданию современных интерак-
тивных сетевых образовательных ресур-
сов с их последующей публикацией в 
сети Интернет [1]. Она является дополни-
тельным пакетом к Microsoft Power Point, 
а с созданием мультимедийных презента-
ций знакомы практически все учителя, т. 
е. сложностей при создании курса у учи-
теля возникнуть не должно. 

Из-за обширных возможностей ре-
дактора электронных курсов у учителя 
есть возможность самому создать свой 
собственный электронный урок, который 
сможет помочь учащимся самостоятель-
но изучать темы школьного курса мате-
матики дома, не зависимо от времени и 
местоположения. Такие уроки можно 
было бы изучать, как на персональном 
компьютере, так и на смартфоне.  

К сожалению, таких электронных ре-
сурсов для электронного обучения мате-
матике учащимися 7-9 классов, которые 
бы предполагали проработку пользовате-
лем и теоретического и практического 
материала, давало бы возможность по-
вторить изученную ранее тему и попрак-
тиковаться в решении задач по новой 
теме, включало бы в себя разнообразие 
средств взаимодействия пользователя с 
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системой, в частности, средств тестиро-
вания пользователя, практически нет. 

Если собрать все виды получения 
информации в одном электронном ресур-
се, можно получить качественный элек-
тронный урок, наполненный достаточ-
ным объемом информации, в котором 
будет взаимодействие учителя и ученика, 
не будет привязки к определенному 
учебнику, с которым будет удобно рабо-
тать не только на компьютере, но и на 
мобильном устройстве, ученик сможет 
работать в удобное для него время. Мир 
компьютерных технологий позволяет 
создать такой электронный ресурс, кото-
рый будет интересен и доступен совре-
менному ученику, который поможет мак-
симально адаптировать учебный процесс 
к нынешним условиям при сохранении 
высокой эффективности образовательно-
го процесса в целом. 

Цель статьи – описание методики 
проектирования электронного урока по 
математике для учащихся основной 
школы. 

Изложение основного материала. 
Электронное обучение (e-learning) – это 
обучение с применением информацион-
ных и коммуникационных технологий. В 
более широком смысле, электронное обу-
чение – это обучение с помощью любых 
достижений современных мультимедий-
ных и коммуникационных технологий 
[16]. 

В систему электронного обучения 
входят самые разные формы организации 
учебного процесса. Это могут быть как 
стандартные очные уроки с учителем, на 
которых применяются Интернет и цифро-
вые технологии, так и занятия, полностью 
организованные внутри цифровой среды 
(специальных приложений, платформ и 
сервисов). 

Процесс электронного обучения мож-
но осуществлять в онлайн и офлайн ре-
жимах, как синхронно, так и асинхронно. 
В нашем исследовании мы будем говорить 
об асинхронном обучении, под которым 
понимается самостоятельное изучение 
учебных материалов, когда обучающийся 
занимается в удобное ему время и не кон-

тактирует с учителем напрямую (онлайн-
курсы, обучающие блоги, видеозаписи 
лекций, тесты, чат-боты и т.д.). 

Например, в работе [6] описано асин-
хронное обучение теме «Обыкновенные 
дроби» (5 класс), а в работе [5] по теме 
«Углы в окружности. Вписанные и опи-
санные четырехугольники. Касательные к 
окружности. Касание окружностей». В 
обоих случаях реализация электронного 
обучения в асинхронной форме реализо-
вана с помощью разработанных нами 
электронных интерактивных уроков с по-
мощью сетевого образовательного ресурса 
iSpring Suite. 

Электронный урок – это форма орга-
низации обучения с целью овладения 
учащимися изучаемым материалом при 
использовании современных средств ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий и разнообразных электронных 
средств обучения. При обучении по элек-
тронным урокам обучающийся не просто 
получает готовые знания, осваивает навы-
ки и умения, а получает возможность са-
мостоятельно добывать необходимую 
информацию и использовать ее для акти-
визации навыков по изучаемому предмету 
[7]. 

Реализуя принципы индивидуально-
сти и адаптивности обучения, при созда-
нии электронного урока следует таким 
образом организовывать учебный матери-
ал, чтобы он был доступен обучающимся 
с разным уровнем подготовки, содержал 
достаточное количество заданий для по-
нимания темы, отработки программного 
материала, а также для осуществления 
самоконтроля. 

Процесс создания электронного урока 
достаточно трудоемкий и включает не-
сколько этапов. 

Самый трудоемкий этап – подбор 
материала и составление сценария уро-
ка. 

Для начала сформулируем методиче-
ские требования к проектированию учеб-
ного материала для его использования 
при разработке электронного урока по 
математике для учащихся основной шко-
лы: 
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– учебный материал должен быть 
спроектирован, опираясь на действую-
щую рабочую программу по математи-
ке; 

– при отборе учебного материала 
должны быть учтены возрастные осо-
бенности учащихся, определены сте-
пень теоретической сложности и глуби-
ны изучения материала в соответствии с 
этими особенностями; 

– учебный материал должен содер-
жать достаточное количество иллюстра-
ционного материала, примеров из жизни, 
которые бы способствовали включению 
чувственного восприятия изучаемых объ-
ектов обучаемого; 

– учебный материал должен быть 
построен с учетом особенностей позна-
вательных, психических процессов, 
восприятия, внимания, мышления, во-
ображения, памяти; 

– должно быть наличие такого 
учебного материала, который бы повы-
шал мыслительную активность обучае-
мых (например, прикладные задачи, 
ребусы и пр.); 

– должен присутствовать учебный 
материал, предназначенный для моти-
вации учебной деятельности обучае-
мых. 

При проектировании электронных 
уроков по математике для учащихся ос-
новной школы на кафедре высшей матема-
тики и методики преподавания математики 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный уни-
верситет» мы учитываем сформулирован-
ные выше методические требования. Так, в 
2022-2023 учебном совместно с магистран-
том кафедры М.А. Соловьёвой для само-
стоятельного изучения учащимися 8-х 
классов темы «Четырехугольники», нами 
разработана серия электронных интерак-
тивных уроков, созданных с помощью се-
тевого образовательного ресурса iSprin 
Suite: 

1) «Вводный урок. Многоугольни-
ки»; 

2) «Параллелограмм. Признаки па-
раллелограмма»;  

3) «Трапеция»;  
4) «Решение упражнений и задач»;  

5) «Прямоугольники»;  
6) «Ромб, квадрат». 
Содержание этих электронных уро-

ков соответствует Федеральной рабочей 
программе основного общего образова-
ния по математике для 5-9 классов об-
разовательных организаций (базовый 
уровень) [17]. 

Особенностью проектирования 
электронного урока является детальное 
продумывание деятельности ученика. 
Важнейшими задачами в электронном 
обучении являются тщательное плани-
рование организации учебного процес-
са, определение четких задач и целей 
обучения, предоставление необходимых 
учебных материалов для учащегося, а 
также обеспечение взаимосвязи между 
учеником и учителем. Особенно важ-
ным выступает предоставление интер-
активного взаимодействия ученика и 
учителя, потому что именно от этого 
зависит эффективность данного вида 
обучения. Ученик должен получать ин-
формацию о своем прогрессе или 
наоборот, а в случае неуспеваемости 
должен получать необходимые реко-
мендации для успешного усвоения ма-
териала, т.е. коррекция результатов 
обучения является обязательном этапом 
обучения [14]. 

Опишем этапы проектирования 
электронного урока по математике для 
учащихся основной школы. 

Подбор материала. Преподаватель 
(разработчик электронного урока) отби-
рает не только тексты, задания, которые 
будут представлены, но и решает, каким 
должно быть оформление урока: интер-
фейс, размер и цвет шрифта, наличие 
аудио, видео и интерактивных материа-
лов, порядок их расположения. 

Учет структуры электронного урока. 
Организационная структура элек-

тронного урока значительно различает-
ся в зависимости от его типа. Выделя-
ются следующие типы уроков по основ-
ной дидактической цели: 

− урок ознакомления с новым ма-
териалом; 

− урок закрепления изученного; 
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− урок применения знаний и навы-
ков; 

− урок обобщения и систематиза-
ции знаний; 

− урок проверки и коррекции 
знаний и умений; 

− комбинированный урок. 
Например, разработанный нами 

электронный урок ознакомления с но-
вым материалом № 2 «Параллелограмм. 
Признаки параллелограмма» по теме 
«Четырехугольники» включает в себя 
такие структурные этапы:  

− сообщение темы, целей и задач 
урока;  

− мотивацию учебной деятельности;  
− проверку домашнего задания;  
− актуализацию знаний и умений 

учащихся;  

− ознакомление с новым матери-
алом;  

− закрепление изученного мате-
риала;  

− подведение итогов урока;  
− рефлексию. 
Этап 3. Составление сценария урока. 

В наших электронных уроках учителя 
олицетворяет специально подобранный 
персонаж из библиотеки контента 
iSpring Suite. От лица этого персонажа 
происходит виртуальное взаимодей-
ствие с пользователем (учащимся) на 
протяжении всего электронного урока. 

Например, опишем идейный замы-
сел одного из разработанных электрон-
ных уроков. На экране появляется пер-
сонаж учителя в комнате с коробками, в 
которых находится мебель (см. рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Нестандартный прием ознакомления ученика с планом электронного урока 

 
 
Каждая коробка имеет свой номер и 

название, которое соответствует этапам 
урока в изменённой формулировке спе-
циально для ученика (определенные 
рубрики): 

1) «Повтори. Проверь домашнее за-
дание»; 

2) «Настройся на изучение»; 
3) «Познакомься с новой темой»; 

4) «Реши задачи»; 
5) «Узнай об интересном»; 
6) «Запиши домашнее задание»; 
7) «Оцени свою работу».  
При прохождении пользователей 

(учащимся) определенных этапов урока, 
открывается соответствующая «короб-
ка». В комнате тем самым постепенно 
будут появляться определенные элемен-
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ты декора, которые будут заполнять 
комнату. На наш взгляд, такой прием 
поможет дополнительно мотивировать 
ученика, заинтересовать не только 
учебным материалом.  

Непосредственное создание элек-
тронного урока. На этой стадии весь 
подготовленный материал компонуется 
и связывается в единый комплекс. Важ-
но предусмотреть, чтобы форма пред-
ставления материала не отвлекала от 
содержания. Фон лучше выбирать свет-
лый, а цвет шрифта – темный. Страни-
цы электронного урока следует связать 
гиперссылками, чтобы облегчить нави-
гацию между разделами. Мультимедий-
ные составляющие урока необходимо 
вмонтировать в его структуру, в этом 
случае не будет потери времени на их 
поиск и загрузку. Анимация дает не-
ограниченные возможности выделения 
значимых компонентов учебного мате-
риала, их правильного представления 
аудитории [7]. 

Наши электронные уроки удобно 
распространять, поскольку они сформи-
рованы в формате ссылки, которую 
можно расположить на сайте школы 
или в групповом чате класса. Это мо-
бильный проект, который возможно 
использовать не только на ПК, а также 
на смартфонах, планшетах и других 
гаджетах, так как не требует установки 
каких-либо программ. 

Выводы. Таким образом, создание 
электронного урока – длительный и 
кропотливый процесс, требующий от 
преподавателя не только компьютерной 
грамотности, но и мобильности, гибко-
сти, а также умения оптимальным обра-
зом представить учебный материал. 
Экспериментируя с применением новых 
технологий, мы можем создать действи-
тельно качественный программный 
продукт, способный дополнить, а ино-
гда и полностью заменить традицион-
ный урок. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается технология разработки 

компьютерной программы с применением метода Пулат для проведения контрольной 
работы по информатике на тему «Электронные таблицы». Рассматривается 
активизация самостоятельной деятельности учащихся при решении задач контрольной 
работы. Обосновывается технология облегчения труда учителя при проведении 
контрольной работы. Тема контрольной работы направлена на объективную оценку 
знаний, умений и навыков учащихся при применении фильтров, выборки данных и 
некоторых стандартных функций электронных таблиц. Разработанная компьютерная 
программа имеет практическую направленность. Её можно использовать для проведения 
контрольных работ непосредственно в классе, а также дома для самостоятельного 
упражнения и активизации самостоятельности учащихся. Положительным аспектом 
использования компьютерных программ, построенных по методу Пулат, является 
повышение интереса учащихся к математике и информатике, развитие и укрепление их 
навыков. Он пробуждает в учениках принципы индивидуального обсуждения, научных и 
логических выводов, а также обеспечивает независимость проверки. Это само по себе 
приводит к объективной оценке знаний и компетентности учащихся в области 
математики и информатики. 
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работа, электронная таблица, компьютерная программа. 
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Постановка проблемы. В настоящее 
время актуализировалась проблема акти-
визации самостоятельности учащихся при 
изучении курса информатики и, в 

частности, электронных таблиц. Обучение 
учащихся работе в электронных таблицах 
и использованию их возможностей, а 
также применению их в практической 
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деятельности начинается в общеобразо-
вательных школах. Наряду с проведением 
теоретических и практических уроков по 
электронным таблицам в школе возникает 
необходимость организации текущих 
контрольных работ, при проведении 
которых необходимо активизировать 
самостоятельность учащихся. Это 
означает, что обучающиеся должны 
решать задачи самостоятельно, а не 
переписывать решения и ответы друг у 
друга.  

Наряду с этим необходимо оптимизи-
ровать труд учителя-предметника при 
организации контрольных работ. В 
настоящей работе рассматривается реше-
ние этих проблем с применением метода 
Пулат, как метода объективной проверки 
знаний учащихся и облегчения труда 
учителя [13]. 

Анализ актуальных исследований. 
Вопросам методики обучения теме 
«Электронные таблицы» в школьном 
курсе информатики посвящено немало 
работ современных ученых, в которых 
рассматриваются такие вопросы: исполь-
зование электронных образовательных 
ресурсов при обучении работе с 
электронными таблицами [5]; 
использование электронных таблиц на 
уроках информатики для моделирования 
объектов и процессов [20]; обучение 
учащихся основной школы технологии 
работы с электронными таблицами, 
инвариантное относительно програм-
мных средств [7]; методические аспекты 
обучения решению олимпиадных задач 
средствами электронных таблиц [3]; 
реализация тренажеров самостоятельной 
работы в MS EXCEL [2] и др. 

Электронные таблицы или табличные 
процессоры предлагают ученикам, а 
также всем пользователям, использование 
различных возможностей от простых 
вычислений и построения диаграмм до 
более сложных операций [12, стр. 208-
265]. В будущем эти возможности могут 
быть применены на практике в 
различных предметных областях [8; 9]. 

При обучении электронным таблицам 
изначально рассматриваются простые 
вычисления с применением формул в 
ячейках. Изучается применение 
относительных и абсолютных ссылок, 
действия с ячейками. После чего обучают 
учащихся применение в формулах 
встроенных стандартных математических 
и статистических функций, методов 
автозаполнения столбец ячеек с 
использованием маркеров. Контрольную 
работу по перечисленным темам можно 
провести, например, с применением 
компьютерных программ, указанных в 
работах [11; 14; 19]. 

Возможности использования метода 
Пулат для организации тестирования 
описаны нами подробно в работе [15]. 
Этот метод может быть применен и при 
обучении электронным таблицам. И хотя 
в некоторых работах предлагается 
использовать оригинальные системы 
заданий при обучении электронным 
таблицам [4; 6], методов организации 
тестирования, подобных методу Пулат, 
предложено учеными не было. 

Целью статьи является описание 
возможностей применения метода 
Пулат для активизации самостоятель-
ности учащихся и оптимизация деятель-
ности учителя при проведении контроль-
ных работ по теме «электронные табли-
цы» в средней общеобразовательной 
школе. 

Полученные результаты. Согласно 
учебной программе и предметным компе-
тенциям по информатике в средних 
общеобразовательных школах при изуче-
нии электронных таблиц учащиеся знако-
мятся с понятием фильтра и подбора 
диапазона ячеек в зависимости от их 
значений. В практических работах поль-
зуются фильтрами в таблицах. Фильтры 
также используются для временного 
скрытия некоторых диапазон ячеек в 
электронных таблицах, по выбору 
пользователя. После фильтрации и 
выбора данных в диапазоне ячеек 
электронной таблицы, учащиеся могут 
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повторно использовать фильтр, чтобы 
получить другие необходимые 
результаты, или очистить фильтр, чтобы 
повторно отфильтровать все данные [10].  

После изучения фильтрации данных в 
электронных таблицах, проработки с 
учениками учебного материала и выпол-
нения лабораторных и практических 
работ, прописанных в календарно-
тематическом плане предмета инфор-
матики, учителя-предметники планируют 
проведение контрольной работы, пред-
назначенной для текущего контроля 
знаний. В качестве варианта работы 
можно предложить такой вариант задачи: 

Задача 1. В нижеследующую электрон-
ную таблицу занесены данные медицин-
ского учреждения в таком порядке: 
первый столбец – Фамилия, имя и 
отчество врача, который провёл 
операцию; второй столбец – это код 
врача; третий столбец – метод 
проведения операции (или традиционный, 
или лазерный); четвёртый столбец – 
общая стоимость проведения операции, 
которую заплатит пациент, включая 
палату, лекарства; пятый столбец – 
сумма бонуса из общей суммы, которая 
начисляется врачу за операцию; шестой 
столбец – израсходованная сумма для 
купленных лекарств из общей суммы. 

 

 ФИО врача Код 
врача Метод операции Стоимость 

операции 
Бонус 
врача 

Расход на 
лекарства 

1 Яров Е.М. 3 лазерный 5242,21 1798,04 788,18 
2 Ронский С.Б. 1 традиционный 5360,5 1662,41 767,82 
3 Ронский С.Б. 1 лазерный 5269,27 1812,87 880,95 
4 Ильин Р.О. 4 лазерный 5320,6 1710,65 798,88 
5 Яров Е.М. 3 традиционный 5410,53 1963,62 841,98 
6 Ильин Р.О. 4 традиционный 5426,99 1956,17 811,92 
7 Ронский С.Б. 1 традиционный 5406,43 1924,49 875,88 
8 Зайкин И.Г 2 лазерный 5304,07 1820,76 895,32 
9 Яров Е.М. 3 лазерный 5479,88 1905,94 836,37 
10 Ильин Р.О. 4 традиционный 5355,26 1736,7 911,53 

 
Определить следующие величины: 
1. Сумму прибыли медицинского 

учреждения. 
2. Количество операций, проведён-

ных методом: лазерным (или 
традиционным). 

3. Доход от операций, проведённых 
методом: традиционным (или лазерным). 

4. Расход для лекарств, проведённый 
методом: лазерным (или традиционным). 

5. Какой врач получает наибольший 
бонус? – код и общая сумма бонуса. 

6. Какой врач получает наименьший 
бонус? – код и общая сумма бонуса. 

В соответствии авторским методом 
организации контроля и тестирования 
Пулат входящие числовые аргументы для 
задач генерируются в виде числового 
выражения с помощью тригономет-

рических функций, аргументами которых 
являются значения параметров даты и 
времени, установленных в системе 
компьютера. Другие параметры есть 
время, пройдённое с момента запуска 
программы на исполнение в миллисе-
кундах, такты и т.д. [11; 14; 15]. Такая 
разработанная методология сильно 
отличается от генерации чисел с помощью 
генераторов случайных чисел (random, 
rand, rnd). В настоящей работе рассмат-
ривается применение метода Пулат для 
составления задач вышеуказанной 
контрольной работы. Для разработки 
компьютерной программы пользуемся 
отечественным языком программирования 
PascalABC.Net. Применение метода Пулат 
делает возможным развитие творческой 
активности учащихся при проведении 
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контрольных и самостоятельных работ [1] 
и формирует методологические знания у 
учащихся [16]. 

Выбираем фамилию, имя и отчество 
(ФИО) четырёх врачей медицинской 
организации и заносим их в двумерный 
текстовой массив следующим операто-
ром присваивания: 

var fio := new string[4,2] (('Ронский 
С.Б.','1'),('Зайкин И.Г','2'),('Яров 
Е.М.','3'),('Ильин Р.О.','4')); 

В первый столбец этого двумерного 
массива занесены все четыре ФИО 
врачей, во второй столбец занесены коды 
врачей от 1 по 4. Коды необходимо для 
случайного выбора ФИО врачей и 
отображения в условии задач 
контрольной работы. 

Метод проведённой операции опреде-
ляем с помощью генератора случайных 
чисел Random(1,2). Этот генератор 
возвращает либо 1, либо 2. Принимаем 
следующую кодировку: код 1 – метод 
лазерный, код 2 – метод традиционный. 

Значения суммы для стоимости 
проведённой операции определяем и 
отображаем в условии задачи с помощью 
метода Пулата. Для этого вначале 
создаём переменную типа дата-время: 

var dt := 
DateTime.Now.AddMilliseconds(random(12
754));  

dt :=dt.AddSeconds(random(89)); 
Значения суммы определяем с 

помощью следующего оператора 
присваивания: 

var fioop: double := abs(2074 * 
(cos(dt.Minute-dt.Hour) - 
sin(dt.Second+dt.DayOfYear) + 
cos(Milliseconds) + cos(dt.Millisecond) + 
sin(dt.Day))) +80547.96; 

Значение переменной fioop 
получается положительное число. 
Допустим, что сумма одной операции не 
выше 64000 рублей. Для этого фильтруем 
полученное значение fioop следующим 
образом: 

while fioop>6347.57 do 
fioop:=fioop/1.98; fioop:=Round(fioop,2); 

Вот в этом заключается суть метода 
Пулат. 

Следующим шагом для разработки 
компьютерной программы необходимо 
определить сумму бонуса, получаемого 
врачом, а также сумму расхода для 
покупки лекарств. Тогда условно примем, 
что сумма бонуса примерно равна от 
30,34 и 38,25 процентов и сумма расхода 
для покупки лекарств примерно равна от 
13,9 до 17,63 процентов от сумы оплаты 
за операцию. Это для того, чтобы сумма 
бонуса и сумма расхода для покупки 
лекарств вместе была меньше оплаченной 
суммы за операцию, в противном случае 
получается убыток. Для этого в текст 
программы добавляем следующие 
строки: 

Var bonus :=Random(30.34,38.25);   
bonus:=Round(fioop/100*bonus,2);     

… 
bonus :=Random(13.9,17.63); 

bonus:=Round(fioop/100*bonus,2);     
… 
Из приведённого варианта видно, что 

расчёт проведётся для 10-ти операций. 
Для отображения условий задачи на 
экран компьютера, в компьютерной 
программе применим табличный элемент 
управления DataGridView. В итоге 
полный текст для первой части проекта 
компьютерной программы примет вид: 

Var kop := 0; 
  DataGridView1.RowCount := 10;  
  var fio := new string[4,2] (('Ронский 

С.Б.','1'),('Зайкин И.Г','2'),('Яров 
Е.М.','3'),('Ильин Р.О.','4')); 

  for var vr:=0 to 9 do begin Var kod := 
random(0,3); if vr>5 then kod:=vr-6; 

    DataGridView1[0,vr].Value :=vr+1; 
DataGridView1[1,vr].Value :=fio[kod,0];  

    DataGridView1[2,vr].Value 
:=fio[kod,1]; 

    var dt := 
DateTime.Now.AddMilliseconds(random(12
754)); 

    dt :=dt.AddSeconds(random(89)); 
    var fioop: double := abs(2074 * 

(cos(dt.Minute-dt.Hour) - sin(dt.Second+ 
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dt.DayOfYear) + cos(Milliseconds) + 
cos(dt.Millisecond) + sin(dt.Day))) 
+80547.96; 

    while fioop>6347.57 do 
fioop:=fioop/1.98; fioop:=Round(fioop,2); 

    DataGridView1[4,vr].Value :=fioop;   
// Определение суммы бонуса 
    Var bonus :=Random(30.34,38.25);   

bonus:=Round(fioop/100*bonus,2);     
    DataGridView1[5,vr].Value :=bonus; 
// Определение суммы расхода для 

покупки лекарство 
    bonus :=Random(13.9,17.63); 

bonus:=Round(fioop/100*bonus,2);     
    DataGridView1[6,vr].Value :=bonus;  
    If random(1,2)=1 Then  
         Begin  DataGridView1[3,vr].Value 

:='лазерный';  kop+=1  end  
else DataGridView1[3,vr].Value 

:='традиционный'; 
end; 
Label17.Text := kop.ToString;  
Var kod := random(1,2); Label7.Text 

:=kod.ToString;  
Label6.Text := 'Количество операций, 

проведённых методом: лазерный';  
Label9.Text := 'Доход от операций, 

проведённых методом: традиционный'; 
Label8.Text := 'Расход для лекарств, 

проведённый методом: лазерный'; 
If kod=2 Then Begin 
Label6.Text := 'Количество операций, 

проведённых методом: традиционный';  
Label9.Text := 'Доход от операций, 

проведённых методом: лазерный';  
Label8.Text := 'Расход для лекарств, 

проведённый методом: традиционный'  
end. 

В этом тексте программы элемент 
управления метки Label7 используется для 
хранения кода метода операции, а Label17 
используется для хранения количества 
операций, проведённых лазерным мето-
дом. Эти два значения будут необходимы, 
когда будем производить проверку 
введённых ответов учащимися. Значение 
свойства Visible этих элементов в проекте 
компьютерной программы установлено 
False, то есть не видимым. В проект 

компьютерной программы добавим 
элемент управления командной кнопки 
Button и в его процедуру заносим вес 
текст программы этой части проекта. 
Пусть это командная кнопка имеет 
системное название Button1, а её текстовое 
название дадим «Задания». Для того 
чтобы при запуске компьютерной 
программы отражался сразу один вариант 
контрольной работы, в процедуру 
диалоговой формы добавим строку 
оператора Button1.PerformClick.  

Следующим этапом разработки проек-
та компьютерной программы для 
проведения контрольной работы методом 
Пулат является создание и добавление в 
проект некоторых текстовых элементов 
управления для ручного ввода ответов со 
стороны учащихся. По условию задачи 
контрольной работы добавим в проект 
программы 8 таких элементов, из них 5 
элементов управления TextBox, остальные 
MaskedTextBox.  

Элементы MaskedTextBox приме-
няются для ввода натуральных чисел, что 
облегчает работу учащихся при вводе 
только цифр с клавиатуры. Ввод ответов в 
элементы TextBox тоже облегчен, можно 
ввести только цифры и знак точки «.» с 
клавиатуры, так как в их процедуру 
добавлен следующий текст программы: 

begin 
  textBox4.KeyPress += (o,адад)-> 
  begin 
    адад.Handled := not 

(адад.KeyChar.IsDigit or  ((адад.KeyChar 
= '.') and  

not textBox1.Text.Contains('.')) or  
(адад.KeyChar = #8)); 

  end; 
end; 
Проверка ответа(ов) проводится, если 

введен хотя бы один ответ. Для этого в 
проект компьютерной программы добав-
лен элемент управления командной кнопки 
под текстовым названием «Проверка». В 
процедуру этой командной кнопки введен 
текст программы для проверки ответов и 
объявления оценки. Диалоговая форма 
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готовой компьютерной программы приве-
дена в рис. 1. 

Компьютерные программы, разрабо-
танные с применением метода Пулат для 
использования при проведении контроль-
ных работ, состоят только из одного 
программного файла (exe), что отличает 
их от других компьютерных программ, 
используемых в целях контроля, в сети 
Интернет. Каждый ученик в классе само-
стоятельно запускает программу на испол-
нение. В результате запуска программы 
откроется диалоговая форма с отображе-
нием варианта контрольной работы. 
Ученик просматривает и начинает решать 

задачи. С какой задачи начинать решение, 
определяет сам ученик самостоятельно. 
Если хочет выбирать другой вариант, то 
может нажать на командную кнопку 
«Задания». Тут новизна заключается в 
том, что: 

1) количество вариантов бесконечно и 
не зависят от каких-либо источников 
данных или баз данных;  

2) ответы заранее нигде не сохраняют-
ся;  

3) процесс проведения контрольной 
работы имеет индивидуализированный 
вариантный характер.  

 

 
Рисунок 1 – Запущенная программа с отображением варианта контрольной работы 

 
Отметим, что при проведении 

контрольных работ с помощью этих 
компьютерных программ, не учитывается 
степень знаний и одарённости учащихся 
[18], так как при проведении контрольных 
работ всем учащимся представляется 

задачи одного уровня, но индивидуали-
зация достигается за счет вариативности.  

При решении задач в этой конт-
рольной работе ученики могут исполь-
зовать программу «Электронные 
таблицы», установленную на компьютере. 
В отличие от других программ, 
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разработанных в работах [3, 4, 5], в эту 
программу добавлена командная кнопка 
под текстовым названием «Выгрузить». 
Ученики могут пользоваться этой 
кнопкой, в результате чего создаётся файл 
электронной таблицы (в этой программе – 
Excel). В этом файле выгружаются данные 

из условия задачи (рис. 2). Это даёт 
возможность учащимся экономить время 
и показать свои практические знания и 
навыки по работе с электронными 
таблицами.  

 

 

 
Рисунок 2 – Вариант данных из таблиц контрольной работы, выгруженный в файл 

 
Для решения задачи 1 учащиеся 

могут пользоваться функцией сумми-
рования (СУММ), так как необходимо 
вычисление итоговых сумм и получение 
числовых характеристик, описывающих 
набор данных в целом в ячейках E11, F11, 
G11. Эту функцию необходимо 
использовать 3 раза в этих ячейках. Для 
применения этой функции также есть 
отдельная кнопка «Автосумма» на ленте 
меню «Главная» в разделе «Редак-
тирования». Тут активизируется их 
самостоятельная деятельность. После 
получения числовых характеристик в 
этих трёх указанных ячейках, например, в 
ячейку H10 можно ввести формулу 
«=E11-F11-G11». Значение числовой 
характеристики ячейки H10 есть ответ 
решения первой задачи. Это число 
ученик сам самостоятельно и ручным 
способом введёт в поле текстового 
элемента управления, в левой части 

которого стоит словосочетание «Сумма 
прибыли медицинского учреждения» 
(рис. 1). После ввода ответа, ученик 
может нажать командную кнопку 
«Проверка». В результате происходит 
автоматическая проверка введённого 
ответа. Если ответ правильный, то цвет 
заливки этого поля становится зелёным и 
ученику даётся бал за правильный ответ 
(смотрите ниже). Если ответ 
неправильный, то цвет заливки этого 
поля становится красным. Благодаря этим 
возможностям программы, учитель 
может наблюдать за ходом работы со 
своего рабочего места. Для продолжения 
работы ученик нажимает на командную 
кнопку «Продолжить», которая появляет-
ся после нажатия кнопки «Проверка». 

Другие задачи в этой контрольной 
работе решаются путём фильтрации. 
Поэтому учащиеся добавляют фильтр в 
эту электронную таблицу. После добав-
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ления фильтра необходимо выбирать 
фильтры для решения конкретной задачи. 
Во время решения этих задач учащиеся 
покажут в практике свои знания, умения и 
навыки добавления и применения фильт-
ров в электронных таблицах. Две 
последние задачи, каждая из которых 
имеет две подзадачи, решаются следую-
щим методом. Учащиеся с применением 
фильтров определяют общую сумму 
полученных бонусов каждого врача в 
отдельности и пишут в тетради. Далее, 
они самостоятельно определяют, что кто 
из врачей получил максимальный и 
минимальный бонус. Критерии оценива-
ния контрольной работы можно посмо-
треть в источнике [21]. 

Отметим, что использование метода 
Пулат не нарушает законов дидактики, 
педагогики и психологии, поскольку 
программа ничем не помогает учащимся в 
проведении проверочных работ и оценке 
компетенций, учащиеся решают примеры 
и задачи самостоятельно [17].  

Заключение. Наблюдение и исследо-
вательская работа показали, что с 
помощью метода Пулат реально оцени-
вается уровень знаний и компетентности 
учащихся во время проверочной работы, 
активизируется самостоятельная деятель-
ность учащихся. С другой стороны, метод 
Пулат обеспечивает объективность про-
верки знаний и оценки компетенций, а 
также контролирует единообразие выпол-
ненной работы и предоставленных 
ответов. При этом труд учителя-пред-
метника облегчается большой степенью 
при проведении контрольных работ. 

Дидактические требования также 
учитываются при использовании разра-
ботанных компьютерных программ во 
время проверочных работ по математике и 
информатике. Как уже отмечалось, 
процесс проведения проверочных работ 
носит индивидуальный характер. У 
учащихся развивается и укрепляется 
самостоятельность, формируется их 
личность, логическое и техническое 
мышление. Ещё одним положительным 

аспектом использования компьютерных 
программ, построенных по методу Пулат, 
является повышение интереса учащихся к 
математике и информатике, развитие и 
укрепление их навыков. Он пробуждает в 
учениках принципы индивидуального 
обсуждения, научных и логических 
выводов, а также обеспечивает независи-
мость проверки. Это само по себе 
приводит к объективной оценке знаний и 
компетентности учащихся в области 
математики и информатики. 

Таким образом, использование ком-
пьютерных программ оценки компе-
тенций и проверки знаний, разработанных 
с использованием метода Пулат ещё 
больше улучшит активное обучение 
учащихся и повысит их уровень неза-
висимости. Правильное использование 
данных компьютерных программ способ-
ствует росту интереса и формированию 
положительной мотивации учащихся, 
создавая условия для развития, повторе-
ния и закрепления знаний и компетенций.  

Автор выражает благодарность 
администрации сайта donishju.net за 
размещение компьютерных программ, 
разработанных методом Пулат на сайте. 
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Аннотация. В статье обоснована актуальность проблемы формирования метапред-

метных компетенций в системе среднего общего образования в предметной области «Ма-
тематика». Она обусловлена необходимостью современного общества в выпускниках, спо-
собных решать нестандартные задачи, анализировать и синтезировать, комбинировать 
знания разных предметов, прогнозировать и принимать решения, творчески мыслить, про-
должать самообучение и саморазвитие. Раскрыто понятие «метапредметные компетен-
ции», которое трактуется авторами как результат образования человека, представляю-
щий собой универсальные, надпредметные освоенные способы деятельности по решению 
задач в разных сферах и областях. Описаны особенности формирования метапредметных 
компетенций в процессе решения практических задач на примере темы «Проценты», а 
также определены метапредметные компетенции, которые достигаются в ходе решения 
предложенных задач. Отмечено, что работа над формированием метапредметных ком-
петенций в предметной области «Математика» способствует развитию когнитивных, 
регулятивных и коммуникативных умений.  

Ключевые слова: метапредметный подход, метапредметные компетенции, уни-
версальные учебные действия, изучение темы «Проценты», прикладные и практиче-
ские задачи по математике. 
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Постановка проблемы. Современ-
ное школьное образование отличается 
направленностью на приобретение обу-
чающимися практических умений и при-

менение полученных знаний в быстро 
меняющихся условиях реальной жизни. 

Установленные федеральным госу-
дарственным образовательным стандар-
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том (ФГОС) среднего общего образова-
ния требования к результатам обучаю-
щихся вызывают необходимость в изме-
нении содержания обучения на основе 
метапредметности, включающих освоен-
ные обучающимися межпредметные по-
нятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, комму-
никативные), способность их использо-
вания в познавательной и социальной 
практике, самостоятельность в планиро-
вании и осуществлении учебной деятель-
ности и организации учебного сотрудни-
чества с педагогами и сверстниками, спо-
собность к построению индивидуальной 
образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности 
как условия достижения высокого каче-
ства образования [17].  

То есть обучающиеся наряду с пред-
метными компетенциями должны овла-
девать метапредметными и личностными 
компетенциями, что позволит им активно 
включаться в трудовую деятельность по-
сле выпуска из образовательного учре-
ждения [1]. Кроме того, так как мета-
предметные компетенции направлены на 
целостное всестороннее развитие лично-
сти обучающегося и его дальнейшую 
эффективную деятельность в различных 
сферах человеческой жизни, отмечает 
О.С. Киселёва, такие компетенции важно 
формировать в процессе обучения 
школьников [9]. 

Анализ актуальных исследований. 
Разработке метапредметного подхода в 
обучении посвящены работы многих ис-
следователей, среди них: А.А. Анд-
рюшкова, Е.В. Гелясина, О.И. Глазунова, 
С.В. Галян, Ю.В. Громыко, Н.В. Гро-
мыко, О.Л. Жук, Л.Ф. Квитова, К.Ю. Ко-
лесина, М.Р. Леонтьева, А.А. Устиловская, 
А.В. Хуторской и др. Авторами подчерк-
нуто, что первоначальная идея внедрения 
метапредметного подхода в образование 
состояла в том, чтобы ликвидировать 
разобщенность, оторванность различных 
предметных областей друг от друга, и, 

соответственно, учебных предметов. 
Следует отметить, что современное об-
щество нуждается в выпускниках, кото-
рые способны решать нестандартные за-
дачи, использовать приемы анализа и 
синтеза, комбинировать знания разных 
предметов при решении поставленной 
проблемы, прогнозировать и принимать 
решения, творчески мыслить, продолжать 
самообучение и саморазвитие [2]. 

Однако остаются вопросы, связанные 
с недостаточной разработанностью си-
стемы математического образования, 
направленные на формирование мета-
предметных компетенций в обучении 
математике. 

Цель статьи – выполнить анализ 
различных подходов к пониманию поня-
тия метапредметных компетенций и на 
этой основе рассмотреть приемы фор-
мирования метапредметных компетен-
ций в процессе решения практических 
задач, связанных с темой «Проценты». 

Изложение основного материала. 
Сущность и содержание метапредметных 
компетенций раскрыты в трудах А.Г. Ас-
молова, А.В. Боровских, Н.В. Громыко, 
А.В. Хуторского и других авторов. Кроме 
этого, метапредметные компетенции в 
предметных образовательных областях 
рассматривались в работах М.Д. Даммер, 
Е.В. Еремеевой, В.И. Колмаковой, Б.А. Крузе, 
М.М. Поташника, Е.А. Яровой и других 
авторов. Однако единого толкования 
данному феномену не найдено. 

Остановимся на некоторых подходах 
к понятию метапредметных компетенций, 
представленных в работах современных 
исследователей.  

По мнению Г.М. Гуторовой, мета-
предметные компетенции представляют 
собой совокупность интегративных уме-
ний обучающегося применять предмет-
ные и метапредметные знания, способы 
метапредметной познавательной деятель-
ности и универсальные учебные действия 
в одной или в нескольких предметных 
областях, а также в реальных жизненных 
ситуациях [4; 5]. 
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Как ключевые ориентиры профильно-
го обучения определяет метапредметные 
компетенции Е.В. Гелясина. Автор под-
черкивает важность их освоения для обу-
чающихся, готовящихся к предметным 
олимпиадам, различного рода интеллек-
туальным конкурсам, занимающихся ис-
следовательской работой [3]. 

По мнению М.М. Поташника и 
М.В. Левита, метапредметные компетен-
ции определяются как овладение основ-
ными универсальными учебными дей-
ствиями: регулятивными, коммуника-
тивными и познавательными [13]. 

Как осознанный и осмысленный ре-
зультат познавательной деятельности, 
на основе которой у обучающихся фор-
мируется целостная картина мира, рас-
сматривает понятие метапредметных 
компетенций Ю.А. Прокудина. Автор 
отмечает, что они отличаются рефлек-
сивным характером, способствующим 
осознанию и регуляции жизнедеятельно-
сти обучающегося [14]. 

Мы согласны с трактовкой понятия 
метапредметных компетенций, высказан-
ной Н.А. Мухамедьяровой. Автор пред-
ставляет их как результат образования 
человека, представляющий собой универ-
сальные, надпредметные освоенные спо-
собы деятельности по решению задач в 
разных сферах и областях [10]. В нашем 
исследовании мы придерживаемся выска-
занной позиции. 

Рассматривая структуру метапред-
метных компетенций, нужно отметить, 
что различные исследователи вычленяют 
их разное количество. Такие компетенции 
делятся, например, на: 

− рефлексивные, проектировочные, 
коммуникативные (А.В. Хуторской) [18; 
19]; 

− мотивационные, содержательные, 
процессуальные, аксиологические, эмо-
ционально-волевые (О.Л. Жук) [7]; 

− учебно-управленческие, универ-
сально-логические, коммуникативные, 
информационные, исследовательские, 
теоретико-онтологические, технико-

технологические, гносеологические (Е.В. 
Гелясина) [3]. 

Т.Ф. Ушева подчеркивает, что разви-
тие метапредметных компетенций: ре-
флексивных, проектировочных, комму-
никативных позволяет обучающимся 
осваивать деятельность, как в рамках об-
разовательного процесса, так и при реше-
нии проблем в реальных жизненных си-
туациях [16]. 

Метапредметные компетенции пред-
полагают пересечение различных пред-
метных областей, которые являются об-
щими для всех предметов, но в то же 
время воспроизводятся при работе с лю-
бым предметом в отдельности [8]. К ним 
относятся общность методов и приёмов, 
формы преподнесения знаний, формиро-
вание умений и навыков, общность пред-
метов в плане развития интеллектуально-
познавательных способностей обучаю-
щихся, воспитания креативной активно-
сти и самостоятельности в учебной дея-
тельности [11; 12]. При этом особое место 
формирование метапредметных компе-
тенций занимает в предметной области 
«Математика». 

На примере изучения темы «Процен-
ты» рассмотрим задачи, которые можно 
предлагать обучающимся в качестве мо-
тивации к изучению темы развития уме-
ний строить математические модели, рас-
крытия практической значимости данной 
темы. При рассмотрении предложенных 
задач, определим, какие из метапредмет-
ных умений формируются в процессе их 
решения.  

Такой разбор задач по определенной 
теме предложен для понимания учителем 
целесообразности подбора системы задач, 
которые призваны формировать у обуча-
ющихся метапредметные компетенции. 

Рассмотрим предлагаемую систему 
заданий. Во время подготовительной ра-
боты к изучению темы «Проценты», обу-
чающимся можно предложить найти от-
веты на многие социальные вопросы, 
которые возникают в повседневной жиз-
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ни человека, в этом им поможет умение 
решать задачи на вычисление процентов. 

Например:  
1) жирность молока составляет 3,2%, 

что это означает для здоровья человека? 
2) скидка в супермаркете – 3%, а 

можно ли получить большую скидку? 
3) процент на вклад в банке – 8,2% 

годовых, много это или мало? 
4) обручальное кольцо изготовлено 

из золота 989 пробы, хорошо это или 
плохо? 

Первоначально обучающимся будет 
сложно дать ответы на поставленные во-
просы. Чтобы разобраться в решении 
практических задач целесообразно пред-
ложить математические задачи. 

Задача 1 [15]. На товар снизили цену 
сначала на 15%, а через год еще на 12%. 
Какая теперь цена товара, если к перво-
му снижению цен он стоил 18000 рублей? 

Решение. Уменьшить число на р % – 

это значит умножить его на )
100

1( р
− .  

Зная, что р % от числа а составляет: 

100
pa ⋅

. 

Значит, после уменьшения числа а на 
р % получится число: 

)
100

1(
100

papaa −=
⋅

− . 

Таким образом, после первого сни-
жения цена товара равна: 

15300)15,01(1800 =−⋅  (руб.). 
После второго снижения цены на 12 

% новая цена товара равна: 
13464)12,01(5300 =−  (руб.). 

Ответ. 13464 руб.  
Затем можно предложить решить за-

дачу 2, усложнив условие задачи 1. 
Задача 2. Цена на товар снизилась на 

40%, затем еще на 25%. На сколько про-
центов снизилась цена товара по сравне-
нию с первоначальной ценой? 

Решение. Обозначим через а перво-
начальную цену товара. Тогда после пер-
вого снижения цена товара равна  

aa 6,0)4,01( =−⋅ . 

После второго снижения новая цена 
будет равна  

aa 45,0)25,01(6,0 =−⋅ . 
Значит, после двукратного снижения 
уменьшилась на величину 

aaa 55,045,0 =− , 
что составляет  

%55%10055,0
=

⋅
a

a
. 

Ответ. 55 %. 
Математика для химиков – это, в 

первую очередь, полезный инструмент 
решения многих химических задач. По-
чти в каждом разделе математики, можно 
выделить задачу по химии. При решении 
задач на процентные расчеты можно 
предложить задачи, связанные с химией.  

Задача 3. Сколько воды нужно до-
лить к 10 кг 5-промилльного раствора 
соли, чтобы получить 3-промилльный 
раствор? 

Задача 4. Сколько нужно смешать 
10-процентного и 15-процентного рас-
твора соли, чтобы получить 1 кг 12-
процентного раствора? 

Задача 5. Сколько соли растворено в 
10 кг семипроцентного раствора? 

Задача 6. Латунь – сплав 60% меди и 
40% цинка. Сколько меди и цинка нужно 
сплавить, чтобы вышло 500 т латуни? 

Задача 7. Бронза – сплав меди и оло-
ва. Сколько процентов меди в бронзовом 
слитке, содержащем 17 кг меди и 3 кг 
олова? 

Задача 8. Сколько нужно смешать 2-
промилльного и 10-промилльного раство-
ра соли, чтобы получить 800 г 7-
промилльного раствора? 

Задача 9. К 8 кг 70-процентного рас-
твора кислоты долили 2 кг воды. Опреде-
лите процентную концентрацию нового 
раствора. 

Задача 10. Сплав двух металлов оло-
ва и цинка 25кг. Вес олова и цинка в со-
ставе соответственно 10 и 15 кг. Каково 
процентное содержание олова и цинка в 
сплаве? 
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Далее целесообразно предложить 
практические задачи, связанные с жиз-
ненными ситуациями. 

Задача 11. Цветы липы в результате 
сушки теряют 74% своей массы. Сколько 
сухих цветов можно получить из 50 кг 
свежих? 

Задача 12. Из пшеницы получают 
80% муки. Сколько пшеницы нужно пере-
работать, чтобы получить 50 кг муки? 

Задача 13. В автопарке было 160 
такси, на заказ выехали 24 машины. Ка-
кой процент составляют такси, остав-
шиеся в автопарке? 

Задача 14. Повар закупил 5,7 кг мяса 
для изготовления котлетного фарша. 
Отходы при предварительной подготов-
ке (кости, жилы) составили 2,8%. Опре-
делить вес отходов, вес подготовленного 
мяса, с точностью до 0,01 [14]. 

Таким образом, у обучающихся фор-
мируются умения строить математиче-
ские модели в процессе решения при-
кладных задач на проценты. 

В ходе решения задач формируются 
метапредметные умения: 

− самостоятельно формулировать 
обобщения и выводы по результа-
там проведённого наблюдения, 
исследования, оценивать досто-
верность полученных результатов, 
выводов и обобщений; 

− осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации из тек-
ста и анализировать текст задачи; 

− прогнозировать возможное разви-
тие процесса, а также выдвигать 
предположения о его развитии в 
новых условиях; 

− выявлять математические законо-
мерности, взаимосвязи и противо-
речия в фактах, данных, наблюде-
ниях и утверждениях; 

− делать выводы с использованием 
законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; 

− выбирать, анализировать, систе-
матизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и 
форм представления. 

− выбирать способ решения учебной 
задачи; 

− выявлять математические законо-
мерности; 

− устанавливать существенный при-
знак классификации, основания 
для обобщения и сравнения, кри-
терии проводимого анализа. 

Выводы. Отметим, что приемы фор-
мирования метапредметных компетен-
ций, которыми овладевают обучающиеся 
в процессе освоения темы при решении 
практических задач по математике на 
сегодняшний день остается одной из ос-
новных методических проблем. В про-
цессе работы над этими задачами форми-
руются такие качества, как организован-
ность, способность планировать и упоря-
дочивать ход своей деятельности, умение 
работать в коллективе, дисциплиниро-
ванность. Метапредметные компетенции 
предполагают применение основных ме-
тодов познания (системно-информа-
ционный анализ, моделирование) для 
изучения различных сторон окружающий 
действительности; использование эври-
стических приемов: формирование гипо-
тез, анализ и синтез, сравнение, обобще-
ние, систематизация, выявление причин-
но-следственных связей, поиск аналогов; 
умение генерировать идеи и определять 
средства, необходимые для их реализа-
ции; умение определять цели и задачи 
деятельности; выбирать средства реали-
зации цели и применять их на практике; 
использовать различные источники для 
получения информации.  

Таким образом, можно подчеркнуть, 
что работа над формированием мета-
предметных компетенций в предметной 
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области «Математика» способствует раз-
витию когнитивных, регулятивных и 
коммуникативных умений.  
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Abstract. The article substantiates the relevance of the problem of the formation of meta-

subject competencies in the system of secondary general education in the subject area «Math-
ematics». It is conditioned by the need of modern society for graduates who are able to solve 
non-standard tasks, analyze and synthesize, combine knowledge of different subjects, predict 
and make decisions, think creatively, continue self-study and self-development. The concept of 
«meta-subject competencies» is revealed, which is interpreted by the authors as the result of 
human education, which represents universal, over-subject mastered ways of solving prob-
lems in different spheres and areas. The features of the formation of meta-subject competen-
cies in the process of solving practical problems are described on the example of the topic 
«Percentages», and also the meta-subject competencies that are achieved during the solution 
of the proposed tasks are determined. It is noted that the work on the formation of meta-
subject competencies in the subject area «Mathematics» contributes to the development of 
cognitive, regulatory and communicative. 
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