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МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
УДК 378.147:811.1/9 
DOI: 10.24412/2079-9152-2021-54-7-12. 
 
МЕТОД ПРОЕКТОВ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ  
СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Козленко Наталия Владимировна,  
e-mail: off-i@mail.ru  

ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта», 
г. Донецк, ДНР 

 

 
Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тенденцией разви-

тия дистанционного обучения, которое, в свою очередь, определяет совершенствова-
ние обучения иностранному языку. В статье рассматривается применение метода 
проектов, ориентированного на организацию в высшей школе обучения иностранному 
языку, способствующему формированию коммуникативной компетенции студентов. 
На основе анализа проблематики метода проектов, применяемого в дистанционном 
обучении студентов, даны рекомендации по использованию такого метода  в дистан-
ционном обучении иностранному языку и представлен опыт организации проектной 
деятельности студентов одного из технических вузов Донецкой Народной Республики. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, метод проектов, иностранный язык, сту-
дент. 

Для цитирования: Козленко Н.В. Метод проектов в дистанционном обучении сту-
дентов иностранному языку / Н.В. Козленко // Дидактика математики: проблемы и иссле-
дования: международный сборник научных работ. – 2021. – № 54. – С. 7–12.  

DOI: 10.24412/2079-9152-2021-54-7-12. 

 
 

Постановка проблемы. Успешность 
и качество дистанционного обучения 
иностранному языку в системе высшего 
профессионального образования зависят 
от выбора методологии обучения, педаго-
гических условий, построения элементов 
методической системы обучения и т.д. В 
связи с этим происходит пересмотр со-
держания обучения иностранному языку 
в высшей школе, разработка и примене-
ние новых методик и технологий. 

Итак, современные информационные 
технологии предоставляют неограничен-
ные возможности в хранении, размеще-
нии, обработке и обеспечении информа-
цией любого объема и содержания на 
удалении.  

На сегодняшний день существует 
большое количество платформ для орга-
низации дистанционного обучения 
(iSpring, Online Testpad, Kahoot, Webinar, 
Moodle, Zoom и др.). 

mailto:off-i@mail.ru


 
 

 
МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

8 

По нашему мнению, Moodle и Zoom 
одни из самых удобных платформ для 
дистанционного обучения иностранному 
языку. 

Платформа Zoom рациональна для 
проведения онлайн-занятий. Этот сервис 
предполагает удобное использование, 
позволяющее развивать коммуникатив-
ную компетенцию студентов в режиме 
реального времени. Среди дидактических 
возможностей платформы Zoom отмеча-
ем  возможность осуществления совмест-
ной работы с источниками информации в 
виде мультимедийных объектов, реализа-
ции многих видов деятельности в форма-
те совместной работы групповых дискус-
сий, парных работ, аудирования, чтения, 
мозгового штурма, презентации докла-
дов, проектной деятельности и др.  

Одним из основных преимуществ 
платформы Zoom для дистанционного 
обучения иностранному языку является 
режим интерактивной доски whiteboard. 
Это средство предоставляет преподавате-
лю возможность рисовать и использовать 
схемы для наглядной демонстрации опре-
деленных элементов в учебном процессе. 

Результатом применения платформы 
Zoom в дистанционном обучении ино-
странному языку является сохранение 
одних из самых важных и основополага-
ющих факторов успеха обучения – разви-
тие коммуникативной компетенции.  

LMS Moodle – это инструментальная 
платформа (оболочка), которую сам пре-
подаватель наполняет необходимым ма-
териалом, учитывая весь компонентный 
состав обучения.  

Реализация дистанционного обучения 
иностранному языку направлена на спо-
собность самостоятельно получать и при-
менять необходимую информацию, вычле-
нять проблемы и находить пути их рацио-
нального решения, критически анализиро-
вать получаемые знания и использовать их 
для реализации новых задач. В таких усло-
виях при проектировании дистанционного 
обучения иностранному языку на основной 
план выходит педагогическая и содержа-
тельная его организация.  

Анализ актуальных исследований. 
Дистанционное обучение иностранному 
языку раскрыто в трудах В.В. Кихтан, 
Е.С. Полат, С.В. Титова и др.  

В научной литературе уделяется 
большое внимание таким вопросам как 
формирование коммуникативной компе-
тенции студентов по иностранному язы-
ку. Активно изучается проблема модер-
низации дистанционного обучения ино-
странному языку в системе высшего про-
фессионального образования, рассматри-
вается применение инновационных мето-
дов в дистанционном обучении ино-
странному языку, в том числе метода 
проектов.  

Аспекту проектной деятельности в 
обучении иностранному языку посвяще-
ны работы Ф.Р.Мирзоевой, Н.Ю.Па-
хомовой, О.Ю.Щербаковой, Н.Ф. Яков-
левой и др. Исследователь М. Б. Ро-
мановская рассматривает метод проектов 
в контексте профильного обучения, 
В. В. Малая исследует этот метод в обу-
чении как средство развития творческих 
способностей [3; 6]. 

Целью статьи – представить осо-
бенности применения метода проектов в 
дистанционном обучении иностранному 
языку студентов высшей школы. 

Изложение основного материала. 
По сравнению с традиционным, дистан-
ционное обучение имеет ряд существен-
ных преимуществ. Благодаря модерниза-
ции процесса обучения с использованием 
информационно-коммуникационных тех-
нологий и принципиально новому про-
граммно-методическому обеспечению 
дистанционное обучение: 
− позволяет в значительной степени 

оптимизировать учебный процесс за 
счет активации самостоятельной ра-
боты студентов; 

− расширяет возможности предъявле-
ния учебного материала и обеспечи-
вает максимальную визуализацию 
учебного материала средствами 
мультимедиа; 

− оптимизирует темп работы студента 
и обеспечивает возможность индиви-
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дуализации и дифференциации обу-
чения [2; 7; 8]. 
Необходимо отметить, что дистанци-

онное обучение имеет определенные при-
знаки:  
− удаленность субъектов обучения в 

пространстве и времени, 
− обучение происходит без непосред-

ственного контакта с преподавате-
лем; 

− высокая степень самостоятельности 
студента в определении − объема, 
последовательности процесса освое-
ния знаний, умений и навыков; 

− гибкость, благодаря которой обуча-
ющиеся работают в удобное − для 
себя время, в удобном месте и в 
удобном темпе; 

− экономическая эффективность; 
− ориентация на пользователя и до-

ступность; 
− специализированный контроль над 

качеством образования [1]. 
Одной из основных задач дистанци-

онного обучения иностранному языку 
является формирование коммуникатив-
ной компетенции. Эффективному разви-
тию этой компетенции способствует ме-
тод проектов т.к. использование обозна-
ченного метода облегчает и ускоряет 
овладение знаниями студентов, активи-
зирует процесс их усвоения, иностранный 
язык для студентов является средством 
познания, способом выражения соб-
ственных мыслей. 

Общий анализ актуальности и прак-
тики применения метода проектов в ди-
станционном обучении дан Дж.У. То-
масом [12]. Другие исследователи 
Д.Л. Фрайд-Буc и А. Кавлу излагают 
практические примеры проектов для изу-
чения английского языка как иностранно-
го. Автор А. Кавлу считает, что проект-
ная деятельность способствует развитию 
критического мышления студентов и 
умению работать в команде [10]. Иссле-
дователь Д.Л. Фрайд-Бус говорит о методе 
проектов как «о большом спектре педаго-
гических возможностей, которые позво-
ляют способствовать более тщательному 
усвоению изучаемого материала, плани-

рованию учебной деятельности, а также 
формировать навыки практического при-
менения изучаемого языка» [11].  

В педагогике разработкой метода 
проектов при обучении иностранному 
языку занималась Е.С. Полат. Автор 
утверждает, что проекты составляют ос-
новную важность при обучении ино-
странному языку, т.к. именно они ведут к 
решению сложных задач для методики 
преподавания иностранного языка [5].  

По мнению исследователя Е.С.Полат, 
метод проектов – это способ достижения 
дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), ко-
торая должна завершиться вполне реаль-
ным, осязаемым практическим результа-
том, оформленным тем или иным обра-
зом. В основу метода проектов положена 
идея, составляющая суть понятия «про-
ект», его прагматическая направленность 
на результат, который можно получить 
при решении той или иной практически 
или теоретически значимой проблемы [5]. 

Исследователь Е.С. Полат понимает 
метод проектов как определенным обра-
зом организованную поисковую, иссле-
довательскую деятельность учащихся, 
индивидуальную либо групповую, кото-
рая предусматривает не несложно дости-
жение того или иного результата, оформ-
ленного в виде конкретного практическо-
го выхода, но и организацию процесса 
достижения этого результата [5]. 

Одной из основных задач при ди-
станционном обучении иностранному 
языку является развитие речевой дея-
тельности как средства межкультурного и 
профессионального взаимодействия. 

При использовании метода проектов 
преподаватель делает акцент на активную 
мыслительную деятельность студентов, 
что требует владения определенным ко-
личеством языковых средств.  

Применение метода проектов в изу-
чении иностранного языка дистанционно 
способствует решению студентами дей-
ствительно интересных, практически-
значимых и доступных проблем с учетом 
лингвокультурных особенностей дисци-
плины. 
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В основе метода проектов всегда ле-
жит какая-то проблема области изучения 
иностранного языка, студенты должны 
владеть не только языком, но и иметь ши-
рокие познания по разнообразным дисци-
плинам, что поможет им быстро и эффек-
тивно решить любую проблему. Помимо 
всего этого, студентам высшей школы 
необходимо обладать также интеллекту-
альными (умение работать с информаци-
ей, текстом, умение анализировать что-
либо, делать выводы и т.д.), творческими 
(умение выдвигать идеи, находить не-
сколько решений к одной проблеме и т.д.) 
и коммуникативными (умение ведения 
дискуссии, защищать и аргументировать 
свою точку зрения, точно и кратко изла-
гать свои мысли и т.д.) навыками. 

Существуют различные типы проек-
тов: объектно-ориентированные, иссле-
довательские, информационные, творче-
ские, практико-ориентированные и т.д.  

В области обучения иностранному 
языку выделяют следующие типы проек-
тов: игровые-ролевые, конструктивно-
практические, профессионально ориенти-
рованные, издательские, информацион-
ные, сценарные и т.д.  

В дистанционном обучении ино-
странному языку зачастую преподаватели 
вынуждены иметь дело со смешанными 
типами проектов, в которых присутству-
ют признаки творческих, исследователь-
ский, проектно-ориентированных работ.   

Опишем опыт преподавания ино-
странного языка в институте железнодо-
рожного транспорта Донецкой Народной 
Республики (ДНР) на основе организации 
проектной деятельности.  Для студентов 
первого курса наиболее распространен-
ным является метод творческих проектов, 
который осуществляется в написании со-
чинений на изучаемые темы, составление 
монологов, диалогов по заданной теме. 

Отметим, что для дистанционного 
обучения иностранному языку преиму-
щественно было отдано примению веб-
квеста. Этот тип проекта позволяет ди-
станционно управлять процессом обуче-
ния иностранному языку, обеспечивая 
студентов необходимым учебным мате-

риалом, дополнительными коммуникаци-
ями и информацией. Веб-квест относится 
к числу инновационных лингводидакти-
ческих средств, которое эффективно 
применяется в процессе иноязычной под-
готовки студентов.   

Что касается последовательности ра-
боты над проектом, то в проектной мето-
дике эту последовательность кратко фор-
мулируют как «пять П»: проблема, пла-
нирование, поиск (информации и реше-
ние проблем), продукт, презентация [4]. 

Как роказывает опыт дистанционного 
обучения иностранному языку, метод 
проектов способствует формированию 
умений и навыков творческого характера, 
умению применять знания в усложненной 
ситуации; метод проектов считается эф-
фективным этапом в формировании кри-
тического мышления.  

При проектной деятельности студент 
имеет возможность самостоятельно пла-
нировать и реализовывать работу, в кото-
рой  сочетается речевое общение и интел-
лектуально-эмоциональный контекст дея-
тельности. Подготовка метода проектов 
дистанционного обучения иностранному 
языку особенно эффективна на заключи-
тельном этапе в работе над развитием 
умений и навыков во всех видах комму-
никативной компетенции студентов.  

Собственный опыт преподавания 
иностранного языка дистанционно в ин-
ституте железнодорожного транспорта 
ДНР предоставляет нам возможность 
сделать акцент на последовательности 
определенных действий при организации  
проектной деятельности: 

1. Предварительное определение вы-
полнения проектной деятельности: инди-
видуальная, парная или групповая. 

 2. Проведение консультации в он-
лайн режиме преподавателя со студента-
ми (такую возможность предоставляют 
платформы Zoom, Webinar).  

3. Составление студентами плана ра-
боты над проектом (подробное описание 
последовательности действий) и предо-
ставление преподавателю на проверку 
подготовленного материала (для осу-
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ществления данного действия мы исполь-
зовали платформу Moodle).  

4. Практическая реализация проекта 
студентами в онлайн режиме.   

5. Осуществление корректировки ра-
боты студентов. 

6. Проведение презентации результа-
тов проектной деятельности в режиме 
онлайн конференции. 

Мы в дистанционном обучении ино-
странному языку использовали  парную 
или групповую проектную деятельность. 
Для этого были созданы микрогруппы по 
интересам, осуществляли распределение 
ролей и заданий в соответствии с уровнем 
знаний, желаемой практической деятель-
ностью в проекте.  

Защита проекта осуществлялась на 
одном из последних занятий по ино-
странному языку. Тип самого проекта 
студенты выбирают самостоятельно, это 
может быть видеопоказ, реклама, вирту-
альная экскурсия, телепередача и т.д.  

Студентами реализовывались защиты 
проектов в платформе дистанционного 
обучения Zoom, в устной форме, при этом, 
помимо языкового материала, мы учиты-
вали содержание выступления, грамот-
ность, наличие наглядной части, оформле-
ние работы, умение реагировать на вопро-
сы оппонентов защиты и т.д.. Конечно же, 
в проектной деятельности возникали 
определенные сложности, такие как боль-
шие временные затраты, разный уровень 
коммуникативной компетенции студен-
тов, но все они преодолевались при ре-
зультативности деятельности.  

Как показала практика, метод проек-
тов в дистанционном обучении ино-
странному языку способствует более эф-
фективному развитию коммуникативной 
компетенции, мотивирует студентов к 
речевой деятельности, формирует твор-
ческое мышление. Большая часть студен-
тов активно участвовала в учебном про-
цессе, уровень умений говорения на ино-
странном языке студентов значительно 
улучшился. Следует отметить, что про-
ектная деятельность развивает у студен-
тов способности к рефлексии. 

Несмотря на ряд преимуществ, мы 
столкнулись с трудностями, которые сле-
довало решать в процессе подготовки про-
ектной деятельности. Одной из самых 
сложных задач в процессе дистанционно-
го обучения иностранному языку для нас 
оказалась организация работы студентов в 
проекте. Инструкции по осуществлению 
проектов должны быть четко сформули-
рованные преподавателем. Следует зара-
нее уделить время развитию у студентов 
способности работать в группах, применяя 
необходимые для этого упражнения.  

Также возникли сложности лингви-
стического характера. У студентов не 
хватало словарного запаса, им было тя-
жело читать слова технического направ-
ления, имена собственные, с которыми 
они не сталкивались.  

С дидактической точки зрения орга-
низация проектной деятельности способ-
ствует реализации дифференцированного 
подхода в обучении, учёту индивидуаль-
ных способностей и возможностей каждо-
го участника проекта. Создается комфорт-
ная образовательная среда, в которой не 
только прирожденные лидеры берут на 
себя инициативу внутри команды, но и 
студенты интровертного типа тоже не 
остаются в стороне и вносят свой вклад в 
общее дело. Все участники проекта несут 
ответственность за результат собственного 
обучения и за успех проекта в целом [9]. 

Выводы. Исходя из этого можно сде-
лать вывод, что применение метода проек-
тов в дистанционном обучении иностран-
ному языку способно сделать учебный 
процесс для студентов личностно значи-
мым, развивает творчество, инициативу, 
позволяет варьировать способы выполне-
ния задания. При правильной организации 
дистанционного обучения иностранному 
языку с применением метода проектов 
студентам предоставляются широкие воз-
можности в формировании коммуника-
тивной компетенции, развитии аналитиче-
ских умственных способностей и самосто-
ятельности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются методологические подходы в профессио-

нальной подготовке будущих спортивных тренеров через обоснование и описание их 
использования в физкультурно-спортивной деятельности. Показано как применение 
общих методологических подходов адаптируется к условиям профессионального обу-
чения спортивных тренеров, и как раскрывается сущность их проявлений в образова-
тельной и тренерской деятельности. Сгруппированы и описаны методологические 
подходы в подготовке будущих тренеров в спорте с позиции профессионально-
педагогической и физкультурно-спортивной направленности  деятельности тренеров. 
Выявлена специфика традиционных подходов (компетентностный, личностно ориен-
тированный, деятельностный и аксиологический) в подготовке тренеров, а также 
раскрыта сущность специальных методологических подходов (спортивно-
ориентированный, телесно-ориентированный, средо-ориентированный, валеологиче-
ский). Сделан вывод, что все рассмотренные подходы в большей части реализуются в 
тесном единстве, создавая целостную методологическую систему, которая порожда-
ет совершенно новые оттенки и грани общего своего проявления в организации и реа-
лизации процессов профессиональной подготовки тренеров в спорте. 
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Постановка проблемы. Повышению 
уровня профессиональной подготовки 
будущих тренеров в спорте посвящен ряд 
законов и других нормативно-правовых 

актов, в частности: Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» (2012 г.) [18], а также Национальная 
доктрина образования в Российской Фе-



 
 

 
МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

14 

дерации [16]. Физическая культура, со-
гласно Федеральному закону «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» (2007 г.) представляет собой ту 
часть культуры человека, которая опре-
деляет степень развития физических сил 
и двигательных навыков, а также уровень 
его профессионализма [17]. 

На современном этапе развития фи-
зической культуры и спорта актуализиро-
вались противоречия между:  

- социальной потребностью в форми-
ровании готовности спортивного тренера 
применять методологические подходы в 
образовательной и тренерской деятельно-
сти и неполной разработанностью таких 
основ обеспечения этих видов професси-
ональной деятельности; 

- востребованностью в обществе спе-
циалистов с высоким уровнем методоло-
гической культуры и недостаточной 
направленностью их эффективной про-
фессиональной подготовки; 

- высокой социальной значимостью 
методологической подготовленности 
спортивных тренеров и недостаточным 
научно-методическим уровнем ее органи-
зации. 

Выявленные противоречия обуслов-
ливают проблему, суть которой заключа-
ется в повышении эффективности про-
фессиональной подготовки будущих 
спортивных тренеров через усвоение ме-
тодологических знаний и их применения 
в будущей трудовой деятельности. 

Обозначенная проблема может быть 
решена на основе применения научно 
обоснованной системы методологических 
подходов к профессиональной подготов-
ке будущих спортивных тренеров. 

Цель статьи состоит в актуализации 
значимости методологических подходов и 
обосновании их эффективного применения 
в профессиональной подготовке будущих 
спортивных тренеров. При этом была 
поставлена следующая задача: обосно-
вать значимость методологических под-
ходов в профессиональной подготовке 

спортивных тренеров и раскрыть их спе-
цифику и сущность проявления. 

Анализ актуальных исследований. 
Концептуальные основы профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов 
по физическому воспитанию и спорту 
были сформулированы ведущими уче-
ными, такими как: А.Ю. Ажиппо [1], 
Р.П. Карпюк, А.В. Кокшаров [10], И.В. Ре-
тюнский [20], А.В. Сватьев [21], Н.И. Сте-
панченко [22], Л.П. Сущенко [23], А.В. Ти-
мошенко [25], Н.А. Усцелемова [26], 
С.Р. Шарифуллина [27], Б.М. Шиян и др. 
Наибольший интерес в осмыслении во-
просов профессиональной подготовки 
студентов к деятельности тренера вызы-
вают исследования К.С. Акулинина, 
И.Ю. Кузнецовой, М.Л. Куликова [12], 
Т.В. Михайловой [15], В.И. Тарасенко 
[24] и др. Несмотря на то, что многие ба-
зовые моменты такой подготовки иссле-
дованы достаточно глубоко, тем не менее, 
еще остаются нераскрытыми вопросы, 
связанные с применением методологиче-
ских подходов в профессиональной под-
готовке будущих тренеров в спорте. 

Изложение основного материала. 
Анализ рассмотренных работ показал, 
что на общенаучном уровне методологии 
профессиональной подготовки будущих 
специалистов по физическому воспита-
нию и спорту все методологические под-
ходы, которые могут быть задействованы 
в формировании профессиональных ка-
честв тренера, можно условно разделить 
на два больших блока: 1) блок професси-
онально-педагогической и 2) блок физ-
культурно-спортивной направленности. 

К блоку профессионально-педагоги-
ческой направленности относятся следу-
ющие методологические подходы: ком-
петентностный, деятельностный, лич-
ностно ориентированный и аксиологиче-
ский подходы. К блоку физкультурно-
спортивной  – спортивно-ориентирован-
ный, телесно-ориентированный, средо-
ориентированный, валеологический под-
ходы. 

Кратко охарактеризуем каждый ме-
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тодологический подход в контексте фор-
мирования профессиональной компе-
тентности тренера в спорте. 

Компетентностный подход. Этот 
подход в профессиональной подготовке 
является официальной парадигмой, заде-
кларированной в государственных обра-
зовательных стандартах (ГОС) высшего 
образования. Подготовка тренеров в 
спорте осуществляется в соответствии с 
федеральными образовательными стан-
дартами высшего профессионального 
образования РФ по направлениям подго-
товки 49.03.01, «Физическая культура» 
(профиль Спортивная тренировка), 
49.03.02 «Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья» 
(Адаптивная физическая культура), 
49.03.03 «Спорт». С учетом тесной связи 
идей деятельностного (см. ниже) и ком-
петентностного подходов, термин «ком-
петентность» рассматривается, как спо-
собность действовать на основе приобре-
тенных знаний, умений и навыков. Но в 
отличие от действий обучающегося по 
образцу, шаблону или аналогии, «компе-
тентность подразумевает наличие опыта 
самостоятельной деятельности на основе 
универсальных знаний» [24]. Поэтому, 
компетентность это не только знания, 
умения и навыки, но и обобщенные зна-
ния совместно с профессиональным опы-
том, это также, осмысленные ценности 
физкультурно-спортивной деятельности. 

Компетенция – это отчужденная от 
субъекта, наперед заданная социальная 
норма (или требование) к выполнению 
образовательной программы студента, 
необходимая для его качественной про-
дуктивной деятельности в конкретной 
сфере профессиональной деятельности. То 
есть компетенция выступает в роли соци-
ально закрепленного результата. Извест-
ный исследователь по внедрению компе-
тентностного подхода в обучении 
Н.М. Бибик разграничивает два близкие 
между собой понятия «компетентность» и 
«компетенция», указывая, что результатом 
становления компетенции является компе-

тентность, которая в отличие от компе-
тенции, предусматривает личностную ха-
рактеристику, отношение к предмету 
деятельности. Компетенции могут быть 
определены и как реальные требования к 
усвоению обучающимися совокупности 
знаний, способов деятельности, опыта 
становления в конкретной области зна-
ний, качества личности, которое действу-
ет в профессиональном социуме [4]. К 
этому можно добавить, что компетентно-
сти – это те новообразования, которые 
формируются у будущего специалиста в 
результате освоения компетенций. 

Нужно отметить, что с учетом форми-
рования профессиональной компетентно-
сти будущего тренера в спорте, ее специ-
фика проявляется не только через компе-
тенции, но и через профессиональные 
устремления, упорство в тренировочном 
процессе, через волю к победе; их особен-
ность обнаруживается и через готовность 
применять новые образовательные техно-
логии, через проявления нужных качеств 
их использования, через формирование 
профессиональной культуры, и через про-
фессиональные способности к достиже-
нию поставленных целей образовательно-
го и спортивного характера. 

Деятельностный подход. Развитие 
тренера-специалиста будет реализовы-
ваться в полной мере лишь в том случае, 
если он в процессе профессиональной 
подготовки будет побуждаться к деятель-
ности. Деятельность позволяет будущему 
тренеру-преподавателю ясно представить 
те ориентиры и конкретные цели, кото-
рые он должен достичь в процессе про-
фессионального обучения, определяет его 
самостоятельность и ответственность в 
собственном развитии как физическом, 
так и интеллектуальном. Известный пси-
холог и педагог А.Н. Леонтьев определя-
ет деятельность как «намеренную ак-
тивность личности, которая обнаружива-
ется в процессе ее взаимодействия с 
окружающим миром, и состоит в реше-
нии жизненно важных задач, определя-
ющих существование и развитие челове-
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ка» [13, с. 81]. Преобразование человеком 
окружающей действительности, выпол-
ненное сознательно и целенаправленно и 
есть деятельность [2]. Формой такого 
преобразования может быть не только 
физическая деятельность (например, в 
виде тренировочных действий или физи-
ческой работы), но и умственная (реше-
ние задач на рассуждение или логику 
мышления и т. п.). Для того чтобы дея-
тельностный подход был реализован в 
полном объеме, необходимо специаль-
ным образом спроектировать и организо-
вать деятельность будущего специалиста. 
Нужно перевести его в позицию субъекта 
познания или субъекта выполняющего 
конкретные двигательные упражнения 
или физическую работу. Обусловлено 
это, прежде всего, его способностью пра-
вильно выбирать профессиональные цели 
в терминах способов действий, и умело 
планировать свою деятельность. 

При применении деятельносного 
подхода к организации профессиональ-
ной подготовки будущих спортивных 
тренеров в терминах способов действий 
должны быть определены цели обучения, 
которые уже указаны в государственных 
стандартах, но они там сформулированы 
в терминах компетенций. Наша задача 
конкретизировать эти цели, но с позиций 
деятельностного подхода [6]. То же самое 
относится и к конкретизации содержания 
профессиональной подготовки тренеров, 
к уточнению применения методов, орга-
низационных форм и средств обучения в 
контексте деятельностной парадигмы. 

Важным моментом в применении де-
ятельностного подхода является осознан-
ное желание студента действовать ак-
тивно, поэтому именно это и становится 
краеугольным камнем в реализации этого 
подхода.  

Учебно-тренировочная деятельность 
обучающегося как раз и является тем ме-
ханизмом, который позволяет преобразо-
вывать совокупность внешних влияний в 
новообразования будущего специалиста. 
«Это обуславливает особую важность 

реализации деятельностного подхода как 
стратегии профессионального обучения. 
Деятельностный подход позволяет «обра-
тить» дидактические задачи в «личност-
ный смысл» деятельности будущего спе-
циалиста» [11, с. 48]. 

Личностно ориентированный подход 
основывается на том, что все педагогиче-
ские воздействия направляются на разви-
тие личности студента. Он опирается на 
индивидуальные способности и наклон-
ности физически и духовно развиваю-
щейся личности. Важным компонентом 
его реализации является выполнение 
условия глубокого уважения самой лич-
ности, отношение к ней как к ответствен-
ному, мыслящему субъекту не только 
учебно-воспитательного, но и трениро-
вочного процесса на занятиях и в режиме 
спортивных состязаний. Такой подход 
требует особого проектирования индиви-
дуальной траектории развития физиче-
ской активности, с учетом личностной 
мотивации, с подбором специальных об-
разовательных и тренировочных техноло-
гий, методов и форм обучения. Учет лич-
ностных целей будущих специалистов в 
конкретном виде спорта, его ценностных 
ориентаций, позволяет правильно органи-
зовать процесс профессиональной подго-
товки, создать педагогические и психоло-
гические условия для совершенствования 
физических качеств организма, укрепле-
ния его моральной устойчивости к нега-
тивным проявлениям в спортивно-
соревновательной деятельности. Лич-
ностно ориентированный подход способ-
ствует созданию межличностных добрых 
отношений в команде по игровым видам 
спорта и в специальном тренировочном 
процессе. Объективное оценивание лич-
ностных достижений и динамики роста 
профессиональных качеств, ориентирует 
воспитанников на личностно-значимые 
показатели, на использование дифферен-
цированных и индивидуализированных 
методик обучения, где главенствуют диа-
логически непринужденные методы вза-
имодействия между тренером и спортс-



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. 2021, no. 54.            © Koliada M., Donichenko E. 
 
 

 

17 

меном, между преподавателем и обуча-
ющимся, на основе сотворчества, сотруд-
ничества, взаимопонимания, эмоцио-
нальной комфортности в реализации 
спортивного личностного успеха. 

Личностно ориентированный подход 
в физическом воспитании студентов по-
лучил раскрытие основных положений в 
работах следующих исследователей: 
С.И. Белых (подготовка будущих препо-
давателей физической культуры и спорта 
в личностно ориентированной системе 
физического воспитания) [3]; В.Н. Гон-
шовский (подготовка к физкультурно-
спортивной деятельности) [5]; В.М. Олек-
сенко (связь личностно ориентированно-
го и валеологического подходов); 
А.В. Островский (реализация личностно 
ориентированных спортивных техноло-
гий). Все ученые сходятся во мнении, что 
такой подход имеет высокую продуктив-
ность в подготовке тренерских кадров, и 
утверждают, что именно личностно ори-
ентированные технологии в обучении 
специалистов физкультурно-спортивных 
направлений усиливают и развивают 
природные данные человека, позволяют 
укреплять его здоровье и эффективно 
совершенствовать телесные и психофи-
зиологические качества. 

Личностно ориентированный подход 
предполагает и особый стиль взаимодей-
ствия между товарищами по спорту, тре-
нерами, реабилитологами, массажистами, 
спортивными менеджерами и другими 
членами спортивных команд и обслужи-
вающего персонала. Диалогизация и учет 
разных мнений имеет место в таком вза-
имодействии, но с сохранением единона-
чалия руководителя или главного тренера 
команды. Синтез разумной требователь-
ности и уважения человеческих досто-
инств, соединение строгости и толерант-
ности в отношениях, индивидуальных 
особенностей спортсмена и командного 
единства всего спортивного коллектива, 
отличает личностно ориентированный 
подход. 

С.И. Белых как один из специалистов 

в реализации личностно ориентированно-
го подхода к физическому воспитанию 
тренеров-преподавателей, считает, что 
при его применении должны обязательно 
учитываться следующие процессы: 

- переход от стиля руководства во 
взаимоотношениях тренер – воспитанник 
и преподаватель – обучающийся к стилю 
управления и самоуправлению; 

- перевод будущего специалиста в 
тренировочном и образовательном про-
цессе из пассивной позиции – в актив-
ную, где приоритетным направлением 
становится собственный мотивационный 
компонент в регуляции и свободном вы-
боре методов, подходов и форм телесного 
совершенствования, эмоционального 
настроя, психической направленности и 
саморефлексии. 

- «переключение внимания обучаю-
щихся от телесности в их сознании при 
физическом воспитании в более широкое 
«русло», то есть выведение на первый 
план вопросов, связанных с ценностями и 
мотивами, нацеливание знаний и умений 
на планирование и проведение ими соб-
ственных физкультурно-оздоровитель-
ных занятий и для поддержания опти-
мального психофизического состояния» 
[3, с. 99]. 

Личностно ориентированный подход 
не может и не должен применяться изо-
лированно. Только в сочетании с другими 
методологическими подходами его при-
менение дает высокий результативный 
эффект. Так, совместное применение с 
валеологического и личностно ориенти-
рованного подходов позволит будущему 
тренеру укрепить здоровый образ жизни, 
сохранить здоровье и не допустить 
спортсмену применять запрещенные пре-
параты (допинг-средства) для преодоле-
ния болевого порога и для тренировки с 
большей интенсивностью. Применение 
личностно ориентированного совместно с 
телесно-ориентированным подходом поз-
волит усилить личностно-мотивацион-
ный компонент будущего тренера, его 
ценностную ориентацию для тренировки 
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телесности организма через, двигатель-
ные повторения в упражнениях, силовые 
напряжения мышц, расслабления и ре-
лаксацию. Психологический настрой че-
ловека, направленный на совершенство-
вание физических качеств организма, на 
развитие его телесных свойств, даст вы-
сокие результаты в тренировочной и со-
ревновательной деятельности студентов 
физкультурно-спортивной направленно-
сти. 

Аксиологический подход. Данный 
подход определяет ориентиры в поведе-
нии и деятельности обучающегося со 
специализацией тренера в спорте, пото-
му, он характеризует взаимосвязи между 
спортивными ценностями, профессио-
нальными и личностными установками 
студента. Рассматривая профессиональ-
ную компетентность будущего спортив-
ного тренера как его профессиональную 
ценность, этот подход показывает меха-
низмы определения этой ценности, под-
сказывает, как правильно строить эту 
иерархическую структуру и объясняет, 
почему она именно такая. В рамках ак-
сиологического подхода становится яс-
ным соотношение ценности и оценки 
отдельных видов спортивно-тренировоч-
ной деятельности. В связи с тем, что че-
ловеческая рефлексия всегда оценочна и 
опирается на ценности, будущий специа-
лист тренерской направленности интери-
оризирует и субъективизирует личност-
но-значимые ценности в учебе, спорте, 
своей будущей профессиональной дея-
тельности. Но сравнивая устоявшуюся 
природу этих ценностей и оценку инди-
вида, в виде его субъективного миропо-
нимания, можно заключить, что у него 
идет не только формирование новых цен-
ностей, но и происходит корреляция его 
мировоззрения. Именно те личности, ко-
торые видят окружающую действитель-
ность креативно, чаще всего достигают 
высоких результатов не только в образо-
вательной сфере, но и в тренерской и 
спортивной деятельности. Процесс опре-
деления ценностей, как правило, носит 

чувственный, эмоциональный характер, 
поэтому осознается с позиции удовлетво-
рения или неудовлетворения, а на рацио-
нальном уровне – с позиции полезности и 
значимости этих ценностей. Субъектив-
ная ценность (оценка) спортсмена на со-
ревнованиях играет очень важную роль, 
т. к. через стремление к реализации цен-
ностного идеала он достигает высоких 
результатов. Иными словами, аксиологи-
ческий подход является стимулятором и 
мотивационным инструментом в дости-
жении мастерства тренера и высоких ре-
зультатов в спорте его подопечными, это 
некий ценностный двигатель, приводя-
щий в движение различные звенья цен-
ностной системы обучения, тренировки и 
состязательной деятельности. 

В физкультурно-спортивной сфере 
тренерские и чисто спортивные ценности 
являются условием высоких результатов 
деятельности, и подразделяются на: инди-
видуально-личностные, профессиональ-
но-групповые и общественно-значимые 
уровни. 

Охарактеризуем методологические 
подходы блока физкультурно-спортивной 
направленности. 

Спортивно-ориентированный подход 
является основным при подготовке бу-
дущих тренеров, причем он базируется на 
том, что образовательный эффект от по-
лученных умений и навыков в конкрет-
ном виде спорта, уже сам по себе имеет 
место, поскольку пройдя собственную 
спортивно-тренировочную подготовку, 
студент получает ту образовательную 
основу, которая формирует его, как бу-
дущего профессионала-тренера. В каж-
дом виде спорта выделяют свои ориенти-
ры, на которые и направляются все силы 
смыслообразующего и целеутверждаю-
щего внутреннего «движителя», который 
является мотивационным, стимулирую-
щим и мировоззренческим началом в 
становлении, формировании и развитии 
личности спортсмена и будущего трене-
ра. Вот эти ориентировочные тренерские 
«маяки» в конкретном виде спорта и яв-
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ляются базисом спортивно-ориентиро-
ванного подхода. 

Применение телесно-ориентирован-
ного подхода нацелено на познание и 
преобразование физкультурно-спортив-
ной реальности через систему физиче-
ских упражнений, двигательных повто-
рений, тренировочных силовых напряже-
ний, массажей, закаливания, оздоровле-
ния и релаксаций, в системе специально 
разработанных методик дозированного 
увеличения нагрузок, учета возрастных, 
гендерных и индивидуальных особенно-
стей организма [3, с. 99]. 

В физическом преобразовании чело-
века, телесно-ориентированный подход 
положительно зарекомендовал себя в 
сфере спорта высоких достижений, одна-
ко, в области общей физкультурной дея-
тельности он реже используется, по-
скольку его применение в плане физиче-
ского воспитания, не в полной мере реа-
лизует воспитательные воздействия, свя-
занные с интересами и потребностями 
личности; в нем, не в полной мере обес-
печивается познавательная и деятель-
ностно-коммуникативная активность 
обучающихся, основанная на осознании 
всего комплекса целевых установок. Мо-
тивация спортивного совершенства сти-
мулируется без учета спортивно-
оздоровительной компоненты и полного 
здоровьесбережения. Этот подход, как 
правило, дополняют другими подходами 
и педагогическими технологиями, осо-
бенно если ставят задачу здоровьеформи-
рования личности [9, с. 47]. 

В основе средо-ориентированного 
подхода лежит идея, что «окружение че-
ловека оказывает на него не меньшее, а 
зачастую даже большее влияние, чем 
словесные воспитательные воздействия 
(беседа, убеждение и т. д.)» [9, с. 48]. 
Именно окружающая спортивно-трениро-
вочная среда оказывает существенное 
влияние на формирование профессио-
нальной направленности будущего тре-
нера. Применяя этот подход в обучении 
будущих спортивных тренеров, необхо-

димо создать такую среду студенческого 
окружения, в которой им было бы не 
только комфортно учиться и трениро-
ваться, но и чтобы сама обстановка спор-
тивных достижений и жажда трениро-
ваться, стимулировала бы их к собствен-
ным желаниям, убеждениям и положи-
тельному настрою на спортивную дея-
тельность и совершенствование профес-
сиональных компетенций. 

Такие ученые, как И.В. Манжелей 
[14], В.А. Петровский [19], В.А. Ясвин 
[29], рассматривая способы построения 
образовательного процесса в учреждени-
ях спортивной направленности, пришли к 
выводу, что физическое воспитание мож-
но усилить, когда воспитательные дей-
ствия преподавателя смещаются в сторо-
ну активного педагогического воздей-
ствия на студентов, через развивающую и 
обучающую среду, как совокупность си-
стемных формирующих влияний физ-
культурного и спортивного окружения. 
Известный педагог-новатор В.Ф. Шата-
лов такую дидактически-положительную 
и воспитательно-действенную среду реа-
лизовал через названный им «принцип 
соленого огурца». Под этим словосочета-
нием он имел в виду такой же смысл 
«впитывания» позитивного окружения, 
как и при помещении огурца в соляной 
раствор, который вынужден «просали-
ваться», точно так же, если помещать 
воспитанника в здоровую, творческую 
учебно-тренировочную среду, где он «со-
циально-зависимо» пропитывается поло-
жительными идеями, эмоциями, стремле-
ниями, как бы заряжается положительной 
созидающей энергией [28]. Он впитывает 
в себя лучшие спортивные традиции, са-
мые передовые спортивные приемы и 
методические новации, общается с из-
вестными спортсменами, достигшие вы-
сот в спорте, с выдающимися тренерами, 
которые довели своих воспитанников до 
мастерских званий и чемпионских титу-
лов. Таким образом, окружающая обста-
новка, подталкивает обучающегося и 
тренирующегося студента к идеальным 
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образцам, создает позитивные условия 
подражания своим тренерским и спор-
тивным кумирам. 

Исследователь В.А. Ясвин [29], под 
физкультурно-спортивной средой, кото-
рая стимулирует на положительное под-
ражание, понимает совокупность не 
только воспитательных, но и физических, 
духовных возможностей саморазвития 
личности, содержащихся в физкультурно-
спортивном, учебно-тренировочном и 
социальном окружении [29]. Кроме мо-
рально-стимулирующей стороны окру-
жающей среды, нужно упомянуть и о 
материально-технической, к которой, 
безусловно, относится материально-
тренировочная и спортивная база совре-
менных спортивных сооружений спорт-
залов, арен, тренировочных площадок и 
т. п. Наличие электронных тренажеров, 
систем спортивной виртуальной реально-
сти, комфортного цифровизированного 
оборудования и спортивного инвентаря, 
способствует положительному настрою в 
тренировочном процессе и на соревнова-
тельных мероприятиях. 

Суть валеологического подхода со-
стоит в том, что он ориентирует студен-
тов на здоровый образ жизни через здо-
ровьесохранение, здоровьеукрепление и 
здоровьесозидание. Реализуя этот прин-
цип, педагог начинает понимать и пропа-
гандировать принципы формирования, 
сохранения, укрепления, восстановление 
здоровья, а также идеи механизмов ак-
тивной деятельности, что способствует 
созданию путей их реализации, где за 
основу берется не лечение, а поддержа-
ние и увеличение защитных сил организ-
ма, через устранение причин заболевания 
[7; 8]. Валеология, как «наука о здоро-
вье», которая через комплексное изуче-
ние индивидуального здоровья человека, 
через его здоровый образ жизни, на осно-
ве идеи, что «благодаря правильной ми-
роориентации и соответствующего пове-
дения будущего тренера-преподавателя, 
позволяет обеспечить длительную безбо-
лезненную активную физкультурно-

спортивную деятельность, создать себе и 
окружающим чувство духовного, физи-
ческого, психического и социального 
комфорта, и условий благоприятного со-
вершенствования жизнедеятельности» [3, 
с. 180]. Такое применение подхода, на 
основе знания своего организма и его 
функциональных особенностей, позволя-
ет студенту, не только использовать пра-
вила здорового образа в повседневной 
жизни, но и воплощать их в спортивно-
тренировочную жизнь, разумно отно-
ситься к процессу физического самосо-
вершенствования как необходимому и 
обязательному условию здоровьесбере-
жения. 

В условиях влияния на организм че-
ловека меняющихся факторов внешней и 
внутренней среды, валеологический под-
ход на основе знаний о генетических, 
психофизиологических резервах систем 
организма, обеспечивающих устойчи-
вость физиологического, биологического, 
психологического и социокультурного 
развития, дает возможность правильно 
ориентироваться в тренировочном про-
цессе, и в условиях спортивных соревно-
ваний, создает предпосылки сохранения 
здоровья, осмысленно уводит обучаю-
щихся от употребления допинг-средств. 

Подытоживая выше рассмотренные 
методологические подходы, необходимо 
указать, что они в большей части прояв-
ляются и реализуются в тесном единстве. 
Как правило, создавая методологическую 
систему, они порождают совершенно 
новые оттенки и грани общего своего 
проявления, поэтому их комплексное 
использование выступает не только фор-
мальным интегративным объединением, 
но и становится залогом качественной 
профессиональной подготовки студентов. 
В содержании профессионального обра-
зования будущих тренеров, необходимо 
отразить целостную совокупность его 
структурных компонентов, которая адек-
ватно отражала бы и потребности спор-
тивной общественности и личностные 
нужды каждого студента. 
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Выводы. Итак, методологические 
подходы, в виде положений, которые по-
могают осмыслить и понять зависимости 
между целями и закономерностями обу-
чения студентов в процессе профессио-
нальной подготовки, становятся ориенти-
рами для эффективной организации и 
реализации этих процессов, являются 
основными исходными положениями 
теории обучения. Методологические 
подходы всегда связаны между собой, но 
это не значит, что их нужно использовать 
как можно больше, наоборот их нужно 
отобрать как можно точнее, независимо 
от их количества, они вытекают из объек-
тивного характера педагогической и тре-
нерской действительности, обусловлены 
закономерностями дидактических про-
цессов и явлений, но ни в коем случае не 
своеволием тренера-педагога. 

Методологические подходы опреде-
ляют направления и стратегии подготов-
ки будущих специалистов физкультурно-
спортивной сферы через педагогическую 
систему, в которой они выступают как 
единое целое. 
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Аннотация. Формирование профессионально значимых ценностей будущих препо-

давателей, в том числе и преподавателей славянской филологии, играет огромную роль 
в становлении их стойких профессиональных убеждений и готовности к педагогиче-
ской деятельности. К таким ценностям относятся и личностные качества будущего 
специалиста славянской филологии, которые формируются в средней школе и разви-
ваются в процессе обучения в университете, а именно: самодисциплина, исполнитель-
ность, самостоятельность в выборе правильных решений, широкий круг знаний, твер-
дая жизненная позиция и др.  

Проанализировав ряд актуальных научно-педагогических работ по данной пробле-
матике, в статье сделана попытка на основе аксиологического подхода провести си-
стематизацию личностных ценностей, являющихся наиболее значимыми для будущего 
преподавателя. Авторский подход заключается в необходимости диагностики сту-
дентов первого курса филологического направления подготовки на предмет выявления 
их личностно значимых ценностей. Взяв за основу классификацию ценностей М. Роки-
ча, в статье приведены результаты диагностики терминальных и инструментальных 
ценностей, которые являются личностно значимыми в процессе обучения студентов 
славянской филологии. Проведено ранжирование терминальных (приоритетными яв-
ляются: здоровье, уверенность в себе, любовь, свобода) и инструментальных (наиболее 
значимыми определены: честность, воспитанность, рационализм) ценностей.  

Полученные результаты диагностики позволили выявить уровень сформированно-
сти личностно значимых ценностей студентов славянской филологии первого курса. 
Такой подход позволяет проводить дальнейшую корректировку личностных ценностей 
студентов в процессе их обучения на филологическом факультете, так как личностно 
значимые ориентации студентов-филологов изменяются в процессе учебно-
академической и учебно-профессиональной деятельности, достигая уровня професси-
ональных требований к квалифицированным специалистам. 

Ключевые слова: терминальные ценности, инструментальные ценности, ценностные 
ориентации, высшее образование, студенты – будущие специалисты славянской филологии. 
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Постановка проблемы. В период 
глобализации, быстро растущих социаль-
но-культурных, образовательных, эконо-
мических связей, важным фактором ко-
торых является прямое общение предста-
вителей разных этносов, народов друг с 
другом, особое внимание уделяется зна-
нию иностранных языков, что создает 
основу для подготовки высококвалифи-
цированных кадров, владеющих ино-
странными языками и эффективно их 
использующими, формированию конку-
рентноспособных специалистов во всех 
сферах жизнедеятельности.  

Уровень подготовки по (ино)славян-
ским языкам напрямую зависит от лично-
сти преподавателя-филолога – специали-
ста высокой культуры, отличающегося 
глубоким знанием языка и хорошо сфор-
мированной теоретической, практиче-
ской, научно-исследовательской готовно-
стью к интеллектуально-творческой про-
фессиональной и самообразовательной 
деятельности, в совершенстве владеюще-
го методикой обучения и воспитания.  

Важную роль при определении го-
товности к профессиональной деятельно-
сти преподавателя-филолога наряду с его 
профессионально педагогическими спо-
собностями играют и личностные каче-
ства, такие как высокая степень личной 
ответственности, воспитанность, само-
контроль, уравновешенность, уважение к 
себе и к окружающим, стремление к са-
моразвитию, тактичность, целеустрем-
ленность; требовательность к себе и дру-
гим и др. Одним из основных критериев 
готовности к педагогической деятельно-
сти, к развитию профессионально значи-
мых личностных качеств специалиста в 
области славянской филологии является 
уровень сформированности личностно 
значимых ценностей студентов, что и 
определяет актуальность данного иссле-
дования.  

Цель работы: на основе анализа 
научных исследований по проблеме фор-
мирования профессионально значимых 
личностных качеств студентов-фило-

логов и аксиологического подхода прове-
сти систематизацию личностных ценно-
стей, являющихся наиболее значимыми 
для будущего преподавателя славянской 
филологии, определить ориентации сту-
дентов 1 курса в социальной среде и про-
фессиональной деятельности, проведя 
диагностику личностно значимых ценно-
стей по методике М. Рокича.  

Анализ актуальных исследований. 
Проблемы формирования профессио-
нально значимых личностных качеств 
рассматривали в своих исследованиях 
О.Н. Арестова, Н.А. Асташова, Е.Б. Бал-
тер, В.А. Бодров, Я. Гудечек, А.А. Деркач, 
М.А. Дмитриева,  Л.А. Кандыбович, 
A.A. Крылов, Н.В.Кузьмина, A.C. Мака-
ренко, А.И.Нафтульев, Ю.А. Попова,     
Дж. Ролз, С.Л. Рубинштейн, В.А. Су-
хомлинский, A.A. Ухтомский, К.Д. Ушин-
ский, М.В. Фаминская, В.Д. Шадриков, 
С.Т. Шацкий и др. В работах ученых  рас-
крывались вопросы, связанные с опреде-
лением этапов, ступеней принятия и осво-
ения ценностей, с формированием про-
фессионально ценностных ориентаций как 
основы мотивационно-ценностного отно-
шения к профессии, как фактора развития 
субъективности студентов, однако про-
блемы формирования профессионально 
значимых ценностей у современных сту-
дентов филологических направлений под-
готовки раскрыты фрагментарно. 

В отечественной науке изучением 
формирования профессиональных ка-
честв личности, развитием ценностных 
ориентиров занимались И.В. Абакумова, 
Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, А.А. Бода-
лев, Л.И. Божович, Е.И. Головаха, 
А.А. Деркач, А.Г. Здравомыслов, 
A.Г. Ковалев, Б.Ф. Ломов, Л.М. Митина, 
В.А. Ядов и др. На основе вышеперечис-
ленных разработок и будет строиться 
наше исследование, так как развитие 
профессионально значимых ценностей 
будущих бакалавров славянской филоло-
гии в условиях новой образовательной 
парадигмы высшего образования являет-
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ся не совсем изученным и требует глубо-
кого анализа и разработки. 

Изложение основного материала. 
Ценностные ориентации как мотивиру-
ющие факторы, составляют основу миро-
воззрения личности, ее отношения, как к 
себе, так и окружающему миру, опреде-
ляют профессиональное развитие инди-
вида. Перед современным образованием 
поставлена задача – создать условия для 
ценностного воспитания личности, кото-
рая будет адекватно воспринимать окру-
жающую действительность, правильно 
ориентироваться в различных социокуль-
турных ситуациях, принимать ответ-
ственные решения, иметь твердую жиз-
ненную позицию, основанную на мо-
рально-этических принципах, принятых в 
обществе. Особую роль в этом играет 
аксиологический подход, применяемый в 
системе высшего образования, он способ-
ствует, отмечает Н.В. Фунтикова, станов-
лению ценностных ориентаций, форми-
рует профессиональные ориентиры бу-
дущих педагогов-филологов, развивает 
творческий потенциал личности [22]. 

Понятие «ценностные ориентации» 
является аналогом философского понятия 
«ценность» и в современных исследова-
ниях определяется как мотивы, потребно-
сти, интересы и другие детерминанты 
деятельности, рассматриваемые в цен-
ностной парадигме, а в узком смысле 
ценностные ориентации – это ориентации 
личности или группы относительно ка-
кой-либо отдельной сферы жизнедея-
тельности [21, с. 502]. 

Г.М. Коджаспирова рассматривает 
ценностные ориентации как отражение в 
сознании человека ценностей, признавае-
мых им в качестве стратегических жиз-
ненных целей и общих мировоззренче-
ских ориентиров [9, с. 436], тогда как 
В.А. Ядов под ценностными ориентация-
ми понимает высшее диспозиционное 
образование, характеризующее отноше-
ние личности к наиболее важным целям 
жизнедеятельности и средствам их до-
стижения [24].  

На современном этапе развития педа-
гогической науки, учитывая огромное 
внимание, уделяемое воспитанию, фор-
мированию разносторонне развитой 
творческой личности, будущего конку-
рентоспособного специалиста-филолога, 
обладающего высокой общей культурой 
интеллектуала, с высшим уровнем про-
фессиональной квалификации, социально 
активного гражданина, понятие «цен-
ностные ориентации» может стать базис-
ной категорией педагогических исследо-
ваний в рамках аксиологического подхо-
да. Ценностные ориентации преподавате-
ля представляют комплекс таких отноше-
ний и в таком сочетании, которые могут 
создавать субъективное богатство усваи-
вающей эти отношения личности в форме 
ее потребностей, интересов, склонностей, 
и такого содержания, в котором заинтере-
совано общество [8; 12; 15; 25]. 

По мнению Е.Г. Слободнюк, профес-
сиональные ценностные ориентации спо-
собствуют профессиональному становле-
нию преподавателя, а значит и студента-
филолога, так как:  

− служат связующим звеном между 
личностью (преподавателем) и средой 
(профессиональной деятельностью), ак-
тивизируя внутренние механизмы лично-
сти (потребности, интересы, мотивы, 
установки, отношения); 

− стимулируют профессионально-
личностное развитие преподавателя, так 
как, выполняя стратегическую роль в 
поведении и деятельности, определяют 
их тактику – профессиональные мотивы; 

− определяют деятельность препо-
давателя с помощью оценок, ориентаций 
и установок, обеспечивая взаимосвязь и 
взаимопереход личностной и предметной 
сторон деятельности на основе личност-
ной ориентации и ценностной значимо-
сти; 

− нацеливают на профессиональное 
познание с учетом практических задач; 

− способствуют ценностному отбо-
ру объектов познания (педагогических 
ценностей), выявлению способов их 
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освоения и использования при решении 
конкретных педагогических задач [20]. 

Таким образом, ценностные ориента-
ции характеризуют направленность и 
содержание социальной активности лич-
ности, способствуют пониманию того, 
почему те или иные предметы или явле-
ния находят отражение в системе ценно-
стей у определенного индивида, как он 
(индивид) ориентируется в такой системе 
ценностей и как эта система обуславлива-
ет, определяет его поведение. 

Ценностные ориентации, отмечает 
Е.И. Скафа, играя важную роль в форми-
ровании личности, развитии ее культуры, 
выполняют такие основные функции:  

1) позволяют индивиду обрести твер-
дую точку зрения, занять определенную 
позицию, являясь частью сознания благо-
даря опыту;  

2) мотивируют поведение человека, 
так как ориентация человека и стремле-
ние достичь поставленных целей соотно-
сятся с ценностными ориентациями, осо-
знанными и принятыми личностью [19]. 

Ценностные ориентации достаточно 
важны для существования человека в 
различных сферах жизнедеятельности и 
духовной среде, поскольку они опреде-
ляют и интегрируют позицию индивида 
по отношению к различным объектам, 
явлениям окружающей действительно-
сти, качествам, которыми наделены чле-
ны общества; они (ценностные ориента-
ции) позволяют определить, какие объек-
ты, явления, качества будут оценены по-
ложительно, какие – отрицательно, какие 
будут признаны наиболее важными, зна-
чимыми для человека. Уровень человече-
ского понимания ценностей находится в 
диалектической зависимости с человече-
скими потребностями, интересами, ведь 
именно потребности и интересы позво-
ляют определить, почему индивид поль-
зуется определенной системой ценностей, 
почему ценностные ориентации специ-
фически дифференцируются, создавая 
системы и иерархии, признанные опреде-

ленным индивидом или социальной 
группой. 

Знание ценностной системы индиви-
да может дать представление об ориента-
ции человека в социальной среде, а также 
о его субъективных способах оценки. 

Анализируя научную литературу по 
данной проблематике,  выделим ряд клас-
сификаций педагогических ценностей, 
рассмотрим каждую из них: 

Е.Н. Шиянов выделяет такие ценно-
сти, связанные с:  

− утверждением в обществе, бли-
жайшей окружающей среде;  

− удовлетворением потребности в 
общении; 

− самосовершенствованием;  
− самовыражением;  
− утилитарно-прагматическими за-

просами [23]. 
З.И. Равкин [17] называет в качестве 

основных четыре группы ценностей:  
− социально-политические;  
− интеллектуальные;  
− нравственные; 
− ценности профессиональной педа-

гогической деятельности. 
Системы ценностей, предложенные 

Е.Н. Шияновым и З.И. Равкиным являют-
ся универсальными, так как отражают 
комплекс общечеловеческих ценностей. 

М. Рокич [16] различает два класса 
ценностей: 

− терминальные (убеждения в том, 
что конечная цель индивидуального су-
ществования стоит того, чтобы к ней 
стремиться); 

− инструментальные (убеждения в 
том, что какой-то образ действий или 
свойство личности является предпочти-
тельным в любой ситуации). 

Деление ценностей на данные груп-
пы, предложенное М. Рокичем, соответ-
ствует традиционному делению на цен-
ности-цели и ценности-средства. 

И.Ф. Исаев, а также Е.В. Коротаева и 
Е.Н. Матвейчук [6; 10], основываясь на 
концепции терминальных и инструмен-
тальных ценностей, предложили класси-
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фикацию профессиональных ценностей 
преподавателя, связанных с системной 
организацией профессионально-педаго-
гической деятельности, выделив: 

− общественно-педагогические цен-
ности, отражающие характер и содержа-
ние ценностей, функционирующих в раз-
личных социальных системах, проявляясь 
в общественном сознании в форме мора-
ли, религии, философии; 

− профессионально-групповые цен-
ности, выступающие ориентирами педа-
гогической деятельности и представляю-
щие собой совокупность идей,  концеп-
ций, норм, регулирующих и направляю-
щих профессионально-педагогическую 
деятельность в рамках определенных об-
разовательных институтов; 

− индивидуально-личностные цен-
ности, являющиеся системой ценностных 
ориентаций личности, сложным социаль-
но-психологическим образованием, от-
ражающим ее целевую и мотивационную 
направленность. 

А.А. Деркач определяет профессио-
нальные ценностные ориентации как «ба-
зовую характеристику личности будуще-
го специалиста, основным содержанием 
которой является система отношений к 
интегративным ценностям профессии и 
готовность действовать в профессио-
нальной сфере в соответствии с ними. 
Развитие их осуществляется на основе 
согласования профессиональных и лич-
ностных ценностей» [4].  

В профессиональной сфере оценка 
личностных ценностей преподавателя-
филолога приобретает достаточно важное 
значение и может играть решающую 
роль, так как позволяет сформировать 
представление о нем и выработать к нему 
определенное отношение. 

Еще К.В. Ельницкий [5] утверждал, 
что требования, выставляемые учителю, 
относятся к нему, во-первых, как челове-
ку, и, во-вторых, как лицу, посвятившему 
себя воспитанию и обучению детей. Что 
касается первого рода требований, то 
следует заметить, что учитель должен 

быть по преимуществу хорошим, чест-
ным, нравственно-религиозным челове-
ком. Учитель должен служить примером 
для учеников. 

Полагаясь на данное высказывание, 
учитель, преподаватель – это, прежде 
всего, личность, которая должна помо-
гать своим подопечным определить жиз-
ненные приоритеты, воспитывать в уче-
никах морально-нравственные качества, 
личным примером определять нормы 
поведения подрастающего поколения в 
обществе. 

Таким образом, опираясь на вышеиз-
ложенное, определяем, что для исследо-
вания проблемы формирования профес-
сионально значимых ценностей у совре-
менных студентов филологических на-
правлений подготовки, необходимо оста-
новиться на диагностике личностных 
ценностных ориентаций студентов – бу-
дущих филологов. В данной статье диа-
гностика проводилась нами со студента-
ми 1 курса направления подготовки 
45.03.01 Филология (Профиль: Славян-
ская филология). Цель такой работы – 
определить социально-значимые ценно-
сти, которыми владеют выпускники со-
временной школы, поступившие на фи-
лологическое направление подготовки, и 
сформировать представление о направле-
ниях работы по развитию профессио-
нально значимых ценностей бакалавров 
славянской филологии. 

Для диагностики используем методи-
ку М. Рокича. Достоинством данной ме-
тодики является ее универсальность, 
компактность, быстрота в проведении и 
обработке результатов. В ее основе – два 
списка по 18 ценностей, полученных  
путем исключения синонимичных форм 
из более объемных перечней, которые 
формировались в ходе анализа интервью 
и литературных данных (для терминаль-
ных ценностей), и лингвистического ана-
лиза (для инструментальных ценностей). 

Методика М. Рокича известна в не-
скольких формах. Наиболее разработан-
ными являются формы Д и Е. Отличие 
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между ними заключается в том, что в 
варианте Е списки ценностных категорий 
отпечатаны на листах бумаги в алфавит-
ном порядке и респондентам предлагает-
ся поставить против каждого обозначения 
соответствующее ранговое число от 1 до 
18, тогда как в варианте Д названия цен-
ностей напечатаны на отдельных карточ-
ках [1; 3; 7; 18].  

В отечественных адаптированных ва-
риантах применяются обе формы предъ-
явления. В нашем исследовании, с учетом 
дистанционной формы проведения анке-
тирования,  использовался вариант Е. 

Итак, руководствуясь методикой 
М. Рокича, основанной на прямом ран-
жировании списка ценностей (с краткой 
расшифровкой содержания каждой), 
определим мотивационную характери-
стику личности студентов-филологов 1 
курсов направления подготовки 45.03.01 
Филология (Профиль: Славянская фило-
логия). 

Отметим, что анализируемые ценно-
сти являются социально одобряемыми, 
при этом терминальные ценности отра-
жены в универсальных компетенциях, 
установленных государственным образо-
вательным стандартом третьего поколе-
ния по направлению подготовки 
45.03.01 Филология и характеризующих 
надпрофессиональные способности лич-
ности, обеспечивающие успешную дея-
тельность человека в различных профес-
сиональных и социальных сферах, ин-
струментальные ценности определяют 
положительные морально-нравственные 
качества человека. 

Актуальность определения ценностей 
у студентов-филологов обусловлена ря-
дом негативных факторов, среди которых 
максимально проявляются следующие: 

− нарушение нижней границы доз-
воленности; 

− понижение уровня культуры; 
− безразличие к  политическим и  

гражданским позициям; 
− рост недисциплинированности, 

агрессии, жестокости, правонарушений; 
− распад сложившейся системы вос-

питания; 
− отсутствие должного интереса к 

освоению выбранной профессии. 
В анкетировании участвовали 88 сту-

дентов 1 курса (время проведения анкет 
2018-2021 годы).  

Респондентам было предложено вни-
мательно изучить таблицы и в каждой, 
выбрав ту ценность, которая является для 
них наиболее значимой, присвоить ей 
первый ранговый номер, затем выбрать 
вторую и присвоить следующий ранго-
вый номер. Работа студентов-филологов 
по ранжированию ценностных ориента-
ций позволила инициировать у них ре-
флексивный процесс, направленный на 
осознание своих мотивов, целей, жела-
ний, устремлений и оценку собственных 
возможностей.  

Для определения приоритетности 
терминальных и инструментальных цен-
ностей нами были введены весовые ко-
эффициенты, соответствующие рангово-
му номеру, что дало возможность опре-
делить взвешенную сумму по каждой 
ценности и, в свою очередь, установить 
их ранжирование. 

В табл. 1 отображены результаты эм-
пирического исследования терминальных 
ценностей: представлена иерархия тер-
минальных личностных ценностей сту-
дентов-филологов от наиболее значимой 
к наименее значимой. 

 

Таблица 1 – Иерархия терминальных ценностей студентов славянской     
филологии 
№  п/п Ценности  Взвешенная сумма 

1 здоровье  920 
2 уверенность в себе  778 
3 любовь  768 
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4 свобода  737 
5 материально обеспеченная жизнь  736 
6 счастливая семейная жизнь 724 
7 развитие  710 
8 жизненная мудрость  647 
9 наличие хороших и верных друзей 635 
10 интересная работа 576 
11 познание  547 
12 активная деятельная жизнь  544 
13 продуктивная жизнь  532 
14 творчество  508 
15 развлечения  470 
16 счастье других  393 
17 общественное призвание  372 
18 красота природы и искусства  367 

 
Проведя анализ полученных данных, 

сделано заключение о том, что для сту-
дентов 1 курсов направления подготовки 
45.03.01 Филология (Профиль: Славян-
ская филология) приоритетными являют-
ся следующие терминальные ценности: 
здоровье, уверенность в себе, любовь, 
свобода, материально обеспеченная 
жизнь, счастливая семейная жизнь, раз-
витие. Данные результаты позволяют 
нам составить условный «ценностный 
портрет» студентов-филологов. У ре-
спондентов преобладает средний уровень 
осмысленности жизни: они уверены в 

своих силах, ведут полноценную жизнь, 
которой в целом удовлетворены.  

Наименьшим предпочтением поль-
зуются общественное призвание, красо-
та природы и искусства, что свидетель-
ствует о недостаточной сформированно-
сти стратегических жизненных ориенти-
ров, а также духовных и эстетических 
ценностей. 

В табл. 2 отображены результаты эм-
пирического исследования инструмен-
тальных ценностей: представлена иерар-
хия инструментальных личностных цен-
ностей студентов-филологов от наиболее 
значимой к наименее значимой. 

 
Таблица 2 – Иерархия инструментальных ценностей студентов славянской 

филологии 
№ п/п Ценности  Взвешенная сумма 
1 честность  808 
2 воспитанность  804 
3 рационализм  744 
4 независимость  713 
5 ответственность  704 
6 самоконтроль  685 
7 образованность  675 
8 аккуратность  629 
9 жизнерадостность  626 
10 чуткость  623 
11 широта взглядов  614 
12 твердая воля  608 
13 смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов 593 
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14 терпимость  551 
15 исполнительность  550 
16 эффективность в делах  470 
17 высокие запросы  270 
18 непримиримость к недостаткам в себе и других 209 

 
Из данной таблицы видно: студенты 

наиболее важными считают честность, 
воспитанность, рационализм, что харак-
теризует их как правдивых, принципи-
альных, с хорошими манерами, умеющих 
здраво и логически мыслить, принимать 
обдуманные решения. 

Наименее важными инструменталь-
ными ценностями студенты определили 
высокие запросы, непримиримость к не-
достаткам в себе и других, что доказыва-
ет отсутствие здоровых амбиций, безраз-
личие к результатам коллективного труда 
и неумение признавать свои ошибки.  

Отметим, прослеживается отсутствие 
закономерности в определении приори-
тетных и менее значимых ценностей, что 
свидетельствует о несформированности 
системы ценностных ориентаций буду-
щих преподавателей-филологов. Опыт 
проведения таких диагностических ис-
следований со студентами других на-
правлений подготовки, а также анализ 
методической работы доказывают: лич-
ностно значимые ориентации студентов 
изменяются от курса к курсу в процессе 
учебно-академической и учебно-профес-
сиональной деятельности и к концу обу-
чения приближаются к показателям про-
фессионально ценностных ориентаций 
квалифицированных специалистов [2; 11; 
13; 14]. Основная задача преподавателей, 
работающих со студентами, – правильно 
расставить акценты, способствующие 
формированию нравственной и граждан-
ской позиций личности, основ мировоз-
зрения, профессионально значимых цен-
ностей. 

Выводы. Таким образом, проведен-
ная в данной работе диагностика терми-
нальных и инструментальных ценностей 
бакалавров славянской филологии дока-
зала свою состоятельность как диагно-

стический инструментарий, так как  поз-
воляет выявить и дифференцировать осо-
знанные и слабо осознанные ценности 
личности, определить и изменить вектор 
нравственного, морального, аксиологиче-
ского воспитания студентов направления 
подготовки 45.03.01 Филология (Про-
филь: Славянская филология) с целью 
усовершенствования универсальных ком-
петенций, указанных в ГОС ВО третьего 
поколения. 

Результаты исследования являются 
основой для дальнейшего изучения лич-
ностно значимых ценностей бакалавров 
славянской филологии с целью понима-
ния трансформации терминальных и ин-
струментальных ценностей в процессе 
обучения.  
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ness for pedagogical activity. Such values include the personal qualities of a future specialist in Slavic 
philology, which are formed in secondary school and developed during university studies, namely: 
self-discipline, diligence, independence in choosing the right decisions, a wide range of knowledge, a 
firm life position, etc. 

Having analyzed a number of relevant scientific and pedagogical works on this issue, the article 
attempts to systematize personal values that are most significant for a future teacher on the basis of an 
axiological approach. The author's approach is that when students enroll in the first year of philologi-
cal training, it is necessary to diagnose them in order to identify personally significant values. Taking 
as a basis the classification of values of M. Rokich, the article presents the results of the diagnosis of 
terminal and instrumental values, which are personally significant in the process of teaching students 
of Slavic philology. The ranking of terminal (priority are: health, self-confidence, love, freedom) and 
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The obtained diagnostic results revealed the level of formation of personally significant values of 
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Аннотация. В статье рассматриваются позиции ученых философов и педагогов 

на определение понятия «красота математики», выделяются аспекты категории 
«эстетический потенциал математики», даются их характеристики. Приводятся 
примеры математических заданий, обеспечивающих элементы эстетического воспи-
тания в школе, которые возможно включить в работу на уроках математики в про-
цессе изучения соответствующих тем, или использовать на факультативных заняти-
ях. Также указываются направления реализации данных аспектов в высших учебных 
заведениях. 
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Постановка проблемы. Вопросы ме-
тодики обучения математике путем реали-
зации ее культурологического потенциала 
рассматривались в дидактике предмета 
неоднократно. Данный аспект особенно 
актуален при реализации индивидуально-
го подхода в обучении, применении адап-
тивных образовательных технологий, це-
лесообразен в повышении мотивации к 
изучению математики в первую очередь 
для обучающихся-гуманитариев. 

Тем не менее, комплексных учебно-
методических разработок, которые вклю-
чали бы материалы по раскрытию гума-
нитарной и культурологической состав-
ляющей математического знания, осно-
вываясь на действующих в учреждениях 

образования рабочих учебных програм-
мах, обоснованных научной составляю-
щей, разработано недостаточно. 

Анализ актуальных исследований. 
Вопросам эстетического воспитания при 
обучении математике, обеспечения гума-
низации и гуманитаризации математиче-
ского образования, посвящены работы 
педагогов К.О. Ананченко [1], И.Г. Зенке-
вича [9], О.А. Кобалия [13], А.Л. Павлова 
[19], Е.И. Скафы [24], О.В. Черник [26]. 
Изучением красоты математической 
науки, поиском формулы красоты мате-
матических объектов занимались матема-
тики В.Г. Болтянский [2], Г. Вейль [4],  
А.О. Мигдал [17], Г.И. Саранцев [23]. 
Описанием математических приемов и 
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методов в живописи, музыке, архитекту-
ре, литературе, поиску связей математики 
и эстетики посвящены работы Б. Варга 
[3], А.В. Волошинова [5], Г. Вольфа [6], 
Д. Пидоу [20]. История развития эстети-
ческих оснований математики рассмот-
рена в работах Ю.М. Романенко [22], 
В.П. Шестакова [27]. Проблеме формиро-
вания эстетического компонента системы 
мировоззренческих ориентиров будущих 
учителей математики посвящены работы 
А.И. Дзундзы и В.А. Цапова [7]. 

Проведены исследования по выявле-
нию психологических и физиологических 
закономерностей эстетического восприя-
тия объектов и явлений искусства и ре-
альной действительности, в которых по-
казано, что восприятие красоты объекта 
или явления, несмотря на определенную 
субъективность, имеет общие закономер-
ности, подчиненные математическим 
законам [10, 12, 14]. 

Эстетический аспект в процессе обу-
чения математике рассматривается рядом 
ученых через нахождение взаимосвязи 

некоторых компонентов математической 
деятельности с компонентами эстетиче-
ской деятельности, через описание един-
ства «чувственной» и «интеллектуаль-
ной» составляющих предмета [8, 21, 25].  

Цель статьи: провести анализ поня-
тия «красота математики» с позиции 
педагогов и философов. На основе полу-
ченных результатов сформулировать 
положения, которые имеют практиче-
ское применение в реальном учебном про-
цессе. 

Изложение основного материала. 
На основании контент-анализа научной и 
научно-методической литературы нами 
сделана попытка классифицировать ас-
пекты, характеризующие понятие «красо-
та математики» и «эстетический потен-
циал математики» с позиции педагогики 
и философии (табл. 1, 2). Первоначаль-
ные исследования по этой теме были 
опубликованы нами ранее (в частности, в 
[15, 16] и др.). В данной статье приведем 
расширенный анализ, выделив в нем по-
зиции исследователей-философов.  

 
Таблица 1 – Аспекты, характеризующие понятие «красота математики» и «эс-

тетический потенциал математики» (согласно анализу исследований ученых-
педагогов) 

 
Принцип классификации Компоненты 

Характеристики «красивого решения 
математической задачи»  
(К. О. Ананченко [1]) 

Краткость, рациональность, нестандартность 
и изящество решения математической задачи 

Особенности математики, на которых 
основано ее эстетическое воздействие 
(И.Г. Зенкевич [9]) 

Абстрактность, дедуктивный характер, един-
ство частей, непреложность выводов, универ-
сальность применений, совершенство языка, 
полезность, романтичность истории, связь с 
миром красоты 

Основные диалектические пары, ха-
рактерные для математической дея-
тельности при описании методики по 
эстетическому воспитанию при обуче-
нии геометрии. (О.А. Кобалия [13]) 

Банальное – оригинальное.  
Прекрасное – безобразное.  
Коллективное – индивидуальное. 
Эмоционально-чувственное – рационально-
интеллектуальное. 

Направления, определяющие эстети-
ческое основание математики (мате-
матика – это искусство) 
(Т.В. Ничишина [18]) 

Связь математики с миром красоты в окру-
жающей действительностью; эстетика при-
роды; математические основы законов кра-
соты в искусстве; лаконизм и красивое ре-
шение задач; эмоционально-ценностное от-
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ношение к действительности и ее объектам. 
 

Аспекты, положенные в основу поня-
тия «математическая красота» 
(О. В. Черник [26]) 
 

Внешний аспект: математический аппарат, как 
инструмент познания законов гармонии объек-
тивного мира. 
Внутренний аспект: интеллектуальная красота 
математики. 

Признаки красоты математических 
объектов (Г.И. Саранцев [23]) 

Соответствие математического объекта его 
стандартному, стереотипному образу. 
Порядок, логическая строгость. 
Простота. 
Универсальностью использования этого объ-
екта в различных разделах математики. 
Оригинальность, неожиданность. 

 
Таблица 2 – Аспекты, характеризующие понятия «красота математики» и «эс-

тетический потенциал математики» а также факторы математического познания 
(согласно анализу исследований ученых-философов)  

 
Принцип классификации Компоненты 

Направления, лежащие в основе союза 
математики и эстетики 
(А. В. Волошинов [5]) 

Принцип симметрии, синергетика, фракталь-
ные структуры, теория информации  

Факторы, обеспечивающие постоян-
ную связь между философией, эстети-
кой и математикой (Ю. М. Романенко 
[22]) 

Теория перспективы; поиск эмпирических за-
конов красоты, в том числе в исследованиях 
золотого сечения; использование математиче-
ских образов в технике, конструировании, ди-
зайне; экспериментальная эстетика, когнитив-
ная графика и современное компьютерное мо-
делирование объектов 

Основные факторы математического 
познания (П.В. Кикель [11]) 

Практика, польза, выгода (непосредственные 
нужды общества); красота, мера, гармония (бо-
лее высокие ценности и идеалы). 

 
Примеры математических задач, ил-

люстрирующих связь математики и живо-
писи, математики и музыки, реализующие 
демонстрацию применения законов красо-
ты («золотого» сечения, симметрии и др.) 
в природе, искусстве, реальной действи-
тельности, рассматривались нами неодно-
кратно в пособиях и публикациях.  

В данной статье приведем несколько 
примеров математических заданий, обес-
печивающих формирование элементов 
эстетического воспитания, которые воз-
можно включить в работу на уроках мате-
матики в школе в процессе изучения соот-
ветствующих тем, использовать на фа-

культативных занятиях. Соотнесем эти 
задания с аспектами, выделенными нами в 
табл. 1 и 2. 

Примером такого характера могут 
служить задания, связанные с изучением 
элементов теории перспективы, которая 
не рассматривается в школьной програм-
ме. Тем не менее, рассмотрение некото-
рых элементов данной теории будет по-
лезно учащимся, например, с позиции 
возможностей развития пространственно-
го и образного компонентов мышления. 
Здесь следует сделать акцент на следую-
щих позициях, соответствующих теме 
статьи: применение математических ос-
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нов законов красоты в искусстве, исполь-
зование математического аппарата, как 
инструмента познания законов гармонии 
объективного мира, реализация принципа 
симметрии, ориентир на практику, меру, 
гармонию. 

После разъяснения учащимся и де-
монстрации объяснения понятий «пер-
спектива», «линия горизонта», «точка 
схода» учащимся предлагаются следую-
щие задания. 

Задание 1. Найдите на следующих 
рис. 1а, 1б точку схода. 

Пояснение к решению. Точка схода в 
теории перспективы – это точка «пересе-
чения» параллельных прямых. Здесь сле-
дует объяснить учащимся, что в реально-
сти параллельные прямые не пересекают-

ся, а в перспективе – т. е. при изображении 
этих прямых, например, на холсте – они 
могут представляться пересекающимися. 
Уместно привести пример про железнодо-
рожные рельсы: в реальности они парал-
лельны и не пересекаются, на картине 
(или фотографии) они пересекутся. 

Решение задания показано на рис. 2. 
Искомая точка – это точка пересечения 
пунктирных линий. 

Задание 2. На рис. 3 изображена по-
следовательность трех фигур в одното-
чечной перспективе. Определите распо-
ложение точки схода. Изобразите на этом 
же рисунке еще одну аналогичную фигу-
ру, расположенную между фигурами 1 и 2. 

 

 

 
а)       б) 

Рисунок 1 – Заготовки к выполнению задания 1 
 

 
Рисунок 2 – Решение задания 1 

 

 
 

Рисунок 3 – Заготовка к выполнению заданий 2 и 3    
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Далее возможно усложнить задания, 
изобразив несколько объектов на одном 
рисунке в одноточечной перспективе, 
перейти к «рисованию» небольшой кар-
тины, созданию объектов в двуточечной 
перспективе и т.д.  

Реализация выделенных ранее осо-
бенностей математики, на которых осно-
вано ее эстетическое воздействие (аб-
страктность), обнаружение признаков 
красоты математических объектов (ори-
гинальность, неожиданность), возможна, 

например, через решение задач по сте-
реометрии.  

Задание 3. На рис. 4 изображен куб 
АСВНРОМК. Какие из прямых АВ, РМ, 
СК пересекаются? Докажите свое утвер-
ждение. 

Задание 4. Какие линии на рис. 5 
необходимо изобразить пунктиром, что-
бы выделенная более жирным контуром 
фигура оказалась а) спереди, б) сзади? 

 

 

 
Рисунок 4 – Куб АСВНРОМК 

 

 
  

Рисунок 5 – Заготовка для выполнения задания 4 
 

Соблюдение выделенных ранее осо-
бенностей математики, реализующих ее 
эстетический потенциал, возможно и в 
высшей школе. В первую очередь здесь 
себя проявляют предметы направления 
технической эстетики, дизайна, инженер-
ной графики, компьютерного моделирова-
ния. Менее очевидно это наблюдается, 
например, при изучении предмета «Базы 
данных». Освоив основные операции реля-
ционной алгебры, дополненные специаль-
ными операциями для работы с базами 
данных, студенты смогут правильно со-
ставлять запросы. Предметы, связанные с 
программированием, также несут в себе 
необходимость не только верного написа-
ния кода, но и его оптимизации, структу-
рирования. Таким образом, мы снова гово-

рим о реализации «красивого решения за-
дачи» и таких факторах, обеспечивающих 
связь между философией, эстетикой и ма-
тематикой, как краткость, рациональность, 
нестандартность, изящество решения и др.  

Выводы. Культурологическая сос-
тавляющая обучения математике приоб-
ретает особую актуальность в рамках 
реализации адаптивного образователь-
ного процесса, который часто ассоцииру-
ют с осуществлением индивидуализации, 
персонализации и дифференциации обу-
чения. Проведенный анализ понятия 
«красота математики» с позиции педаго-
гов и философов позволил нам сформули-
ровать положения, которые имеют прак-
тическое применение в реальном учебном 
процессе: красота математики обусловле-
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на двумя аспектами, положенными в ее 
основу – внутренним и внешним, – и кра-
сота математики реализуется через при-
менение математического аппарата в раз-
личных видах искусства, гуманитарных 
науках и изучении законов, явлений и 
предметов реальной действительности. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию процесса формирования читатель-

ской компетентности студентов университета. На основе анализа педагогической 
литературы определено понятие «читательская компетентность», описан алгоритм 
ее формирования у студентов университета, выделены показатели сформированно-
сти читательской компетентности. Также в статье раскрыта тему снижения  ин-
тереса к чтению в студенческой среде и выявлена направленность использования про-
фессиональной, учебной и научной литературы, ее преобразования, и применения в 
практической деятельности. 
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Постановка проблемы. Сегодня 
конкурентоспособность человека на рын-
ке труда во многом зависит от его спо-
собности овладевать новыми технологи-
ями, адаптироваться к изменяющимся 
условиям труда. Одним из ответов систе-
мы образования на этот запрос времени 
является компетентностно-ориентиро-
ванное обучение. В период становления 
информационного общества и доступа к 
многочисленным информационным ре-
сурсам закономерно возрастает роль чте-

ния как важной социальной практики, 
связанной с осмыслением источников 
письменной культуры. В бурно развива-
ющемся информационном обществе чи-
тательская компетентность, несомненно, 
одна из наиболее востребованных и необ-
ходимых способностей  будущих специа-
листов. Потребность развития читатель-
ской компетентности личности особенно 
актуальна, поскольку, с одной стороны, в 
современных исследованиях отмечается 
крайне низкий престиж чтения среди сту-
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дентов вуза, его деформированный ха-
рактер, обусловленный влиянием экран-
ной культуры. С другой стороны, компе-
тентным специалистом считается тот, кто 
способен продуктивно усваивать боль-
шие объемы информации, превращать их 
в свое «личное» знание и активно исполь-
зовать для решения разноплановых задач 
в профессиональной деятельности. 

Анализ актуальных исследований. 
В многочисленных научных публикациях 
данной тематики подчеркивается низкий 
уровень читательской компетентности, 
обусловленный влиянием современных 
аудио и видеоканалов восприятия. Широ-
кий спектр научной литературы как оте-
чественных, так и зарубежных исследова-
телей (А.О.Богатеева, Л.В.Багузова, 
С.А.Богатенков, Е.А.Кагакина, Л.А.Кол-
могорова, К.Г.Кязимов, Т.В.Сапух и др.) 
[1, 2, 3, 7, 9, 15] удостоверяет актуальное 
направление данного изыскания. В статье 
рассматривается процесс формирования 
читательской компетентноcти студентов 
университета в расширении образова-
тельного потенциала чтения в высшей 
школе. 

Под компетентностью (грамотно-
стью) чтения в исследовании PISA подра-
зумевается способность понимать тексты 
различного рода в их высказываниях, 
намерениях и формальной структуре, 
приводить их в связь с более широким 
жизненным контекстом, быть в состоя-
нии использовать для различных целей в 
соответствии с предметом, вычленять из 
текста нужную информацию в соответ-
ствии с заданной целью.  

В национальной программе поддерж-
ки и развития чтения читательская ком-
петентность понимается как совокуп-
ность знаний, навыков, позволяющих 
человеку отбирать, понимать, организо-
вывать информацию, представленную в 
печатной (письменной) форме, и успешно 
использовать в личных и общественных 
целях [11]. 

Цель статьи: обращение к данной 
проблеме продиктовано необходимостью 

привлечения внимания научной обще-
ственности и педагогического сообще-
ства к проблемам развития читатель-
ской компетентности как фактора ак-
тивизации информационных связей в си-
стеме управления современным педаго-
гическим процессом в условиях социо-
культурного диссонанса между динами-
кой развития информационного обще-
ства и уровнем массовой читательской 
культуры на современном этапе. 

Изложение основного материала. 
Понятие «читательская компетентность» 
имеет широкий смысл. Определяя чита-
тельскую компетентность, можно сказать, 
что это качество сохранения прочитанно-
го, сформированное на основе общей 
культуры человека, обеспечивающее 
возможность решения возникающих 
учебно-академических, социальных, а 
впоследствии и профессиональных задач 
адекватно ситуациям в широком соци-
альном взаимодействии и образователь-
но-профессиональной деятельности. 

Введение понятия компетентности 
помогает решить типичную проблему для 
вузов, когда студенты недостаточно вла-
деют набором знаний, испытывают труд-
ности в их использовании для решения 
конкретных задач. Хотелось бы начать с 
определения различий между понятиями 
«компетенция» и «компетентность». 
Компетенция (от лат. «competeo» – доби-
ваюсь, соответствую, подхожу) – это зна-
ние, опыт, умение по кругу вопросов, в 
которых кто-либо хорошо осведомлен. 

Компетентность – это уже сформиро-
вавшаяся совокупность личностных ка-
честв специалиста плюс некоторый опыт 
работы по специальности.  

Читательская компетентность – это 
интегрированное качество личности, ха-
рактеризующееся: 

– ценностным отношением к знанию, 
получаемому посредством чтения лите-
ратуры, доступной по содержанию и 
форме – личностно-ценностные компе-
тенции; 
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– наличием читательского кругозора 
и литературоведческих представлений, 
знанием круга чтения в его жанрово-
тематическом разнообразии – учебно-
познавательные компетенции; 

– умением выполнять необходимые 
читательские действия в работе с книгой 
и произведением с целью формирования 
и развития потребности в чтении, нали-
чием продуктивных способов чтения ка-
чественного навыка чтения – информаци-
онно-коммуникационные компетенции. 

Формирование читательской компе-
тентности позволит значительно повы-
сить эффективность образовательного 
процесса, поскольку направлено на рабо-
ту с разнообразными источниками специ-
альной информации, которые студенты 
могут использовать на протяжении не 
только периода обучения, но и всей бу-
дущей профессиональной деятельности. 

В контексте рассматриваемой про-
блемы большое значение приобретает 
личность специалиста, так как професси-
ональные требования рассматриваются 
через призму индивидуальности специа-
листа, его опыта и особенностей мотива-
ции для повышения его информационной 
компетентности.  

Общество за последние десятилетия 
осознало, что непрерывное образование 
имеет огромное перспективное значение. 
Это связано с необходимостью совер-
шенствования. Поэтому умение читать – 
это не только овладение техникой чтения, 
приобретенной в начальной школе. Сей-
час это постоянно развивающаяся сово-
купность знаний, умений и навыков, т.е. 
компетенций, которые перфекциониру-
ются человеком на разных этапах дея-
тельности и общения в течение всей жиз-
ни.  

Современный человек должен не 
только обладать неким объемом знаний, 
но и уметь учиться: искать и находить 
необходимую информацию, чтобы ре-
шить те или иные проблемы, использо-
вать разнообразные источники информа-
ции для решения этих проблем, постоян-

но приобретать дополнительные знания 
[14].  

По мнению В.П.Тихомирова [16], 
первое, что должен уметь человек ин-
формационного общества, – это создавать 
новые знания. «Задача университетов все 
более состоит в том, чтобы не просто пе-
редавать своим студентам имеющийся 
набор знаний, пусть самых современных 
и востребованных, не только выпускать 
специалистов в какой-либо области, ко-
торые хорошо подготовлены и много 
знают. Нужно не только научить студен-
тов извлекать знания из большого объема 
данных и информации. Для этого необхо-
димо все большее сращивание учебной и 
научной сторон деятельности универси-
тетов, усиленный поиск творчески ода-
ренной молодежи, стимулирование ее 
интереса к науке и творчеству, развитие 
способностей». Ни один учебный пред-
мет невозможно освоить без чтения. Чте-
ние – обязательная и важная часть учеб-
ной деятельности практически любой 
лекции и практического занятия. Про-
блема формирования читательской ком-
петентности в настоящее время чрезвы-
чайно актуальна.  

Педагогическая практика показывает, 
что преобладающая часть обучающихся в 
прошлом самой читающей страны в мире 
не приучена читать систематически, не 
имеет развитых качеств читателя, испы-
тывает существенные затруднения при 
работе с текстовой информацией, не го-
това к требованиям мирового информа-
ционного пространства.  

С точки зрения психолого-педаго-
гических позиций, читательская компе-
тентность студентов вузов представляет 
логическую цепочку понятий: «читатель-
ская деятельность» – «читательская само-
стоятельность» – «читательская компе-
тентность».  

Читательская компетентность сту-
дентов вуза имеет ряд особенностей. Бла-
годаря своей метапредметной природе 
она в условиях вузовского образования 
способствует формированию и развитию 
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профессиональной компетентности. В 
современном вузе читательская компе-
тентность становится основой для само-
стоятельной и научно-исследовательской 
работы студентов. В условиях информа-
ционной среды происходят качественные 
изменения в содержании читательской 
компетентности. 

По мнению исследователей рассмат-
риваемой проблемы, структура читатель-
ской компетентности студентов пред-
ставляет собой совокупность системы 
познавательных и других ценностей и 
соответствующих им функций. Наряду со 
структурой читательской компетентности 
выделены ее процессуальные составля-
ющие:  

– образовательная – читать, чтобы 
знать;  

– коммуникативная – читать, чтобы 
уметь общаться;  

– информационная – читать, чтобы 
владеть информацией;  

– гедонистическая – читать, чтобы 
получать удовольствие, эстетическое 
наслаждение;  

– социальная – читать, чтобы адапти-
роваться в обществе;  

– развивающая – читать, чтобы по-
нимать, ориентироваться в книжном 
окружении.  

Практика работы в вузе и проводи-
мые наблюдения за уровнем читатель-
ской компетентности студентов показы-
вают, что у значительной части возника-
ют затруднения при чтении литературы 
различного содержания; смысл текста 
ими почти не воспринимается, что указы-
вает на низкий уровень культуры чтения. 
Отсутствие владения техникой чтения 
влияет на речь, которая становится все 
примитивнее; студенты затрудняются в 
выражении своего мнения, в умении гра-
мотно изложить свои мысли, суть явле-
ния [8]. 

Без чтения невозможно представить 
развитие науки, образования, производ-
ства, оно – существенный фактор влия-
ния на преобразование действительности. 

Недостаточное владение чтением являет-
ся препятствием для ценностно-смысло-
вого освоения содержания образования. 

Снижение статуса читательской ком-
петентности привело к возрастающему 
дефициту знаний, сказалось на уровне 
общей образованности студентов. В 
высшем учебном заведении студенты 
получают профессиональные знания и 
практико-ориентированные умения.  Но в 
новых социокультурных и экономиче-
ских условиях необходимо постоянно 
обновлять знания, самосовершенство-
ваться, а это невозможно без свободного 
владения читательской компетентностью 
–  важнейшим ресурсом развития лично-
сти, источником приобретения знаний, 
преодоления ограниченности индивиду-
ального социального опыта [4]. Чтение: 
научное, учебное, общекультурное, при-
вивающее навыки самостоятельной рабо-
ты; служащее основой для письма, обще-
ния и аудирования, расширяющее круго-
зор, формирующее мировоззрение, устой-
чивый интерес к работе с книгой занима-
ет значительное место в образовательном 
процессе вуза. Преподаватели, занимаясь 
со студентами чтением учебной и специ-
альной литературы, вырабатывают у них 
умения анализировать факты и явления, 
учат самостоятельно мыслить, формиро-
вать собственную точку зрения, искать 
пути нестандартного решения професси-
ональных задач. На основании чтения 
происходит не просто извлечение инфор-
мации из научной, учебно-методической, 
специальной литературы. Она творчески 
перерабатывается, в результате чего воз-
никают новые перспективы. Чтение 
учебной литературы включает в себя по-
вторение отдельных фрагментов, обду-
мывание и запоминание содержания. 
Каждый вид учебного издания опреде-
ленным образом связан с учебной про-
граммой, индивидуален в отборе, пред-
ставлении и обработке информации. 

Для повышения своего образователь-
ного уровня студент должен уметь поль-
зоваться справочными и научными изда-
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ниями, что требует от него владения тер-
минологией конкретной научной области. 
При работе с технической литературой 
различной сложности, связанной с буду-
щей профессиональной деятельностью, 
преподаватели рекомендуют студентам 
опираться на инновационные формы изу-
чения текста.  

1. Чтение с опорой на ключевые сло-
ва – сверхбыстрый поиск конкретного 
места в тексте при чтении с электронного 
носителя.  

2. Конспективное чтение – записыва-
ние в процессе чтения нужной информа-
ции с обязательным указанием библио-
графических данных.  

3. Рецензирующее чтение – поиск 
несоответствий и противоречий в тексте.  

4. Компетентностное чтение – чтение 
литературы по общим и специальным 
темам для расширения кругозора в обла-
сти научных и профессиональных зна-
ний. 

5. Поверхностное чтение – чтение не-
большой по объему, быстро меняющейся 
информации в социальных сетях, на сай-
тах.  

6. Аналитическое чтение – чтение, 
параллельно сопровождающееся выпол-
нением анализа прочитанного текста, 
выделением и запоминанием главного. 

7. Продуктивное чтение – чтение, со-
пряженное с истолкованием, интерпрета-
цией прочитанного, формированием соб-
ственной позиции. 

8. Контекстное чтение – чтение, при 
котором читатель свободно переходит от 
одного вида чтения к другому. 

Во время учебной деятельности пре-
подавателям высшего учебного заведения 
необходимо сформировать у студентов 
устойчивый интерес к чтению, обучить 
их приемам читательской компетентно-
сти качества сохранения прочитанного, 
сформированного на основе общей куль-
туры человека, обеспечивающее возмож-
ность решения возникающих учебно-
академических, социальных и професси-
ональных задач адекватно ситуациям в 

широком социальном взаимодействии 
образовательной и профессиональной 
деятельности. 

Читательская компетентность являет-
ся базовой способностью для самостоя-
тельного обучения и для полноценного 
участия в жизни современной информа-
ционной цивилизации. Даже для усвое-
ния математических способностей ком-
петентность чтения является базисной. 
Значение проблемы адекватного понима-
ния текста особенно усиливается сейчас, 
в условиях резкого увеличения объема 
информации, которая должна быть пере-
работана и осмыслена. Увеличение этого 
объема требует умения быстро и эффек-
тивно воспринимать, обрабатывать ин-
формацию. 

Выводы. В высшем учебном заведе-
нии, независимо от технической или гу-
манитарной специализации, опираясь на 
научно-учебную и профессиональную 
литературу, студенты не только получают 
знания и умения, но и учатся преобразо-
вывать, применять их в практической 
деятельности. В связи с этим владение 
читательской компетентностью предпо-
лагает подготовку психологически адек-
ватной, целеустремленной, саморазвива-
ющейся личности, высококвалифициро-
ванного специалиста, востребованного на 
рынке труда. Таким образом, формирова-
ние читательской компетентности пред-
полагает развитие базовых способностей 
для самостоятельного поиска знаний, 
информации, их использование в практи-
ческой деятельности, так как «обучение в 
течение всей жизни» – должно стать дог-
мой для каждого обучающегося. 
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Аннотация. Модернизация высшего профессионального образования, в том числе и в До-

нецкой Народной Республике (ДНР), вызывает необходимость повышения его качества при 
подготовке новой генерации кадров, способных удовлетворять требованиям современного 
общества, развивающегося в направлении цифровизации, глобализации, интеграции науки, 
технологий и образования. Но каким должен быть преподаватель высшей школы, обучающий 
современных студентов, на каких принципах должна формироваться его методическая ком-
петентность? Эти вопросы являются актуальными в теоретическом и практическом плане, 
в связи с важностью их решения при подготовке будущих преподавателей для образователь-
ных организаций высшего профессионального образования. 

Цель статьи – раскрыть основные категории принципов обучения будущих преподавате-
лей высшей школы, являющиеся основой формирования методической компетентности в про-
цессе их университетского образования.   

В работе установлено, что педагогической основой формирования методической компе-
тентности преподавателя современного вуза являются не только общепринятые принципы 
обучения, характеризующие особенности образовательной деятельности в высшей школе, но 
и принципы цифровой дидактики, которая представляет собой отрасль педагогики, нацелен-
ную на организацию образовательного процесса в условиях цифровизации общества, являющу-
юся основой для построения современных методик и технологий обучения. Представленная 
информация расширяет общепринятые  положения формирования методической компетент-
ности преподавателей высшей школы. 
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ми, методиками обучения и воспитания, 
диагностикой оценки результативности 
подготовки специалистов. От профессио-
нализма преподавателя, его умений ви-
деть и формулировать педагогические 
задачи, высказывает мысль А.В. Хутор-
ской, управлять образовательным и вос-
питательным процессом, проектировать 
этапы обучения, подбирать содержание 
учебного материала с учетом познава-
тельных возможностей студентов, при-
влекать их к научному поиску средствами 
современных методов и технологий обу-
чения будет зависеть качество подготов-
ки студента к его будущей профессио-
нальной деятельности [22]. Отмеченное 
выше обуславливает актуальность фор-
мирования методической компетентности 
будущих преподавателей высшей школы. 

Анализ актуальных исследований. 
Анализ научной литературы показывает, 
что практика подготовки преподавателя 
высшей школы широко освещена в рабо-
тах А. Андреевой, Е. Бочаровой, Е. Бело-
зерцева, А. Гуры, Е. Евсеевой, П. Лузана, 
А. Полозенко, П. Решетника, В. Свистун, 
В. Сидоренко, С. Сысоевой и др. Авторы 
утверждают, что овладение способностя-
ми успешного осуществления методиче-
ской деятельности возможно только в 
процессе собственной педагогической 
деятельности. 

В дополнение к выше отмеченному 
Н. Якса высказывает мысль о том, что 
научить человека плавать можно только в 
воде, а научить  человека действовать (в 
частности умственно) можно только в 
процессе деятельности. По мнению уче-
ного, человек выступает в жизни, прежде 
всего, как деятель и творец, независимо 
от того, каким видом деятельности он 
занимается. [24].  

Общеизвестным является тот факт, 
что преподаватель высшей школы дол-
жен постоянно повышать свою профес-
сиональную квалификацию, совершен-
ствовать педагогическое мастерство, 
обеспечивать высокий научно-теорети-
ческий и методический уровень препода-

вания дисциплин. Методическая компе-
тентность, как составляющая профессио-
нальной подготовленности будущего 
преподавателя высшей школы базируется 
на ведущих общедидактических и специ-
фических принципах дидактики, что и 
рассмотрено нами в этой статье.  

Цель работы – раскрыть категории 
принципов обучения будущих препода-
вателей высшей школы, являющиеся ос-
новой формирования методической ком-
петентности в процессе их универси-
тетского образования. 

Изложение основного материала. 
Анализ и классификация принципов обу-
чения в педагогике высшей школы нашли 
отражение в работах учёных Ю. Бабанс-
кого, М. Данилова, М. Скаткина, И. Хар-
ламова, Г. Щукиной и др. Их научная 
позиция, проявляющаяся в выделении и 
философской трактовке дидактических 
принципов, далеко не идентична, что 
объясняется педагогическими различия-
ми в подходе к требованиям и условиям 
рациональной организации и продуктив-
ности учебно-воспитательного процесса 
[16].  

Рассмотрим основные принципы ди-
дактики высшей школы в контексте воз-
можностей формирования методической 
компетентности будущих преподавателей 
высшей школы.  

Впервые дидактические принципы 
были выделены и описаны классиком 
научной педагогики – Я. Коменским в его 
педагогическом наследии «Великая ди-
дактика». Обращает на себя внимание то, 
что при построении методической систе-
мы обучения важно опираться на психо-
лого-педагогические закономерности 
организации учебного процесса, которые 
положены в основу педагогических 
принципов и учитываются в процессе 
деятельности преподавателя.  

В современной дидактике принципы 
обучения рассматривают как рекоменда-
ции, которые должны направлять педаго-
гическую деятельность и учебный про-
цесс в целом, а также как способ дости-
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жения педагогических целей с учетом 
всех закономерностей учебного процесса. 
Принципы обучения – это фундамен-
тальные дидактические положения, опре-
деляющие организацию и протекание 
процесса обучения, его направленность 
на личность студента [17]. Практика по-
казывает, что методология подготовки 
будущего преподавателя высшей школы 
базируется на определённых дидактиче-
ских принципах – общедидактических и 
специфических. Эти принципы, отмечает 
А. Коржуев, являются взаимообуслов-
ленными, взаимосвязанными и влияю-
щими на формирование методической 
компетентности  будущих преподавате-
лей высшей школы [11]. 

Среди общедидактических принци-
пов выделим те, которые в наибольшей 
степени влияют на формирование мето-
дической компетентности будущего пре-
подавателя. Выделим следующие прин-
ципы: научности; системности и после-
довательности обучения; доступности и 
посильности обучения: связи теории с 
практикой; сознательности и активности; 
индивидуального подхода. 

Принцип научности. Данный прин-
цип предполагает, что содержание  лю-
бой дисциплины должно отвечать состо-
янию развития  соответствующей науки. 
Все факты, знания, положения, законо-
мерности и законы, предусмотренные 
учебными программами, должны быть 
объективными, истинными, научно дока-
занными. Для формирования методиче-
ской компетентности у будущих препо-
давателей эта норма особенно важна: они 
должны научиться определять, является 
ли научным содержание учебной дисци-
плины, прогрессивны ли те или иные 
научные идеи и положения, которые со-
держат учебные пособия.  

Заметим, что соблюдение принципа 
научности при формировании методиче-
ской компетентности будущих препода-
вателей высшей школы актуализируется 
«двусторонней» ситуацией. С одной сто-
роны, будущий преподаватель должен 

определиться с научностью и объектив-
ностью теории, в рамках которой строит-
ся дисциплина, положений той дисци-
плины, которую должен преподавать, а с 
другой – из предлагаемой палитры со-
временных методов и технологий вы-
брать именно те, которые используются в 
современной дидактике высшей школы.  

Принцип системности и последова-
тельности обучения предполагает со-
блюдение и наличие логических связей 
при изучении учебного материала. Впер-
вые этот принцип, как и многие другие, 
был применён Я. Коменским, считавшим, 
что, как и в природе, в обучении все 
должно быть взаимосвязанным и целесо-
образным. Эти идеи были позднее разви-
ты К. Ушинским, который сравнивал го-
лову, наполненную бессвязными знания-
ми, с кладовой, где все в беспорядке [21]. 
Принцип системности и последователь-
ности ориентирован на формирование у 
студентов системы знаний по преподава-
емой дисциплине. Касательно формиро-
вания методической компетентности для 
будущих преподавателей важно сформи-
ровать способность определять содержа-
тельную основу каждой системы, уметь 
грамотно распределять учебный материал 
на логически завершённые фрагменты 
при соблюдении межпредметных связей. 
Не менее важно то, что данный принцип 
предусматривает последовательное во-
влечение будущих преподавателей выс-
шей школы в деятельность, начиная от 
репродуктивных действий, и путём 
усложнения учебных задач – до творче-
ского уровня их решения.  

Принцип доступности и посильности 
обучения. Этот принцип должен реализо-
вываться в образовательном процессе 
соблюдением следующих правил: «от 
простого – к сложному», «от близкого – к 
далёкому», «от известного – к неизвест-
ному» и т.п. Его применение требует, как 
справедливо утверждает А. Хуторской, 
чтобы доступность не подмелась «лёгко-
стью», а обучение сопровождалось 
напряжением умственных сил студентов 
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[22]. Не следует забывать и о том, что 
высокий уровень развития достигается на 
пределе возможностей. Поэтому процесс 
обучения должен быть трудным, но по-
сильным с учётом норм затрат времени и 
труда, уровня умственного напряжения 
студентов. Отметим, что сегодня соблю-
дение этого принципа обеспечивается 
определённым образом образовательны-
ми стандартами. 

Принцип связи теории с практикой. 
Это один из современных принципов 
дидактики. Данный дидактический прин-
цип приобрёл большую весомость в со-
ветской системе образования. Смысл его 
состоит в том, что принцип предусматри-
вает возможность применения получен-
ных знаний и умений в практической 
профессиональной деятельности студен-
тов. По этому поводу З. Слепкань отме-
чает, что в высшей школе специалистов 
должны готовить, опираясь на современ-
ный уровень соответствующих наук, на 
практику настоящего и на прогностиче-
скую практику завтрашнего дня. Для это-
го необходимо поддерживать постоян-
ную связь науки, техники, производства и 
практического опыта с учебным процес-
сом и практической подготовкой студен-
тов [20]. 

Успешное формирование методиче-
ской компетентности основывается на 
реализации требований принципа созна-
тельности и активности в обучении. 
Интеллектуальная собранность, выдер-
жанность, организованность, самодисци-
плина – это те составляющие, которые 
свидетельствуют об осознанном овладе-
нии знаниями и умениями будущих пре-
подавателей высшей школы, приобретен-
ными ими профессиональными компе-
тенциями. Данный принцип требует по-
следовательного привития студентам 
интереса к будущей профессиональной 
деятельности, выбора эффективных ме-
тодов, форм и средств учебной, научной 
и практической деятельности [7]. 

Применение принципа индивидуаль-
ного подхода в условиях групповой фор-

мы работы позволяет будущим препода-
вателям овладевать методической компе-
тентностью, и учитывает уровень разви-
тия познавательных способностей, само-
стоятельности, настойчивости и работо-
способности. Данный принцип заключа-
ется в обеспечении такого подхода к каж-
дому студенту, который бы учитывал его 
индивидуальные особенности, способно-
сти и базировался на мотивах учения бу-
дущих преподавателей высшей школы.  

Наряду с общедидактическими прин-
ципами на формирование методической 
компетентности будущих преподавателей 
высшей школы существенное влияние 
оказывают и специфические принципы, а 
именно: принцип ориентации на буду-
щую педагогическую деятельность; 
принцип единства научной и учебной 
деятельности студентов. 

Принцип ориентации на будущую пе-
дагогическую деятельность. Ещё в сере-
дине ХХ в. известный российский учё-
ный А.Иоффе убеждал, что преподавание 
дисциплины должно учитывать профиль 
подготовки студентов. Так, рассматривая 
обучение физике, ученый подчеркивал, 
что нельзя преподавать одну и ту же фи-
зику студентам различных специально-
стей, потому что для агронома физика – 
это основа агротехники, а для врача более 
важна биофизика [10]. Положение учёно-
го актуализируется спецификой педаго-
гической деятельности, доминантными 
особенностями которой выступают: ярко 
выраженный гуманитарный характер; 
двухфакторный субъектный характер 
педагогической деятельности как особого 
вида деятельности, тесно связанного с 
деятельностью отдельного студента, ака-
демической группы и деятельностью 
определённого преподавателя; специфика 
объекта и предмета деятельности, так как 
она направлена на развитие личности; 
практическая направленность педагоги-
ческой деятельности как деятельности, 
обусловливающей изменения сознания, 
мировоззрения другого человека; резуль-
тативность педагогической деятельности 
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заметны не сразу, видно лишь её частич-
ные результаты и т.п. [9]. 

Согласно данному принципу каждое 
учебное занятие, каждый метод или при-
ём обучения будущих преподавателей 
высшей школы должны быть направлены 
на формирование структурных компо-
нентов педагогической деятельности: 
целевого, содержательного, операционно- 
деятельностного, результативно-оценоч-
ного. В свою очередь, А. Вербицкий ука-
зывает, что при организации обучения 
следует заранее планировать деятель-
ность, для которой необходимы опреде-
лённые знания, умения и навыки [7]. Пе-
дагогическая общественность высшей 
школы осуществляет поиск принципов 
сочетания учебной (аудиторной и внеа-
удиторной) работы студента с другими 
видами деятельности, в частности науч-
но-исследовательской.  

По нашему мнению, действенной 
формой реализации принципа единства 
научной и учебной деятельности буду-
щих преподавателей высшей школы яв-
ляется выполнения индивидуального са-
мостоятельного задания. Такой опыт со-
держит элемент поисковой, частично 
научно-исследовательской работы и вы-
ступает фактором привлечения студента 
к научно-исследовательской деятельно-
сти, которая может быть продолжена че-
рез выполнение курсовой, магистерской 
диссертации и т.п. 

В современных условиях трансфор-
мации высшего образования актуальны-
ми стали тренды его технологизации, 
внедрения психологических аспектов 
сетевых коммуникаций в условиях ди-
станционных форм образования и многое 
другое [2; 3; 14]. Акцент делается на 
осмыслении и открытом обсуждении пе-
дагогами высшей школы происходящих 
процессов, появления таких новых фор-
матов, как методика перевёрнутого клас-
са, микро/макрообучение, геймификация, 
пиринговое обучение, смешанное и ги-
бридное обучение и пр. [1; 18; 23]. То 
есть развитие информационно-коммуни-

кационных технологий (ИКТ) приводит к 
активному использованию электронного 
обучения, электронных устройств, Ин-
тернета, компьютеров в учебном процес-
се. Как преподаватели, так и студенты 
должны принять это как данность, чтобы 
иметь возможность работать и учиться в 
сложившихся социальных условиях.  

Чем больше преподаватели знакомят-
ся с технологиями, тем большие возмож-
ности они получают, отмечает О. Вагано-
ва, и эти технологии дают им практиче-
ские и творческие идеи и заставляют со-
здавать свою собственную методическую 
базу для электронного обучения [5; 6]. 

В педагогике появилось новое 
направление – цифровая дидактика, кото-
рая нацелена на организацию образова-
тельного процесса в условиях цифрови-
зации общества, являющаяся основой для 
построения современных методик и тех-
нологий обучения [3]. 

В рамках цифровой дидактики актуа-
лизированы такие принципы, как: доми-
нирования (персонализации); целесооб-
разности; гибкости и адаптивности; 
успешности; обучение в сотрудничестве 
и взаимодействии; практико-ориентиро-
ванности; нарастания сложности; насы-
щенности образовательной среды; поли-
модальности (мультимедийности); вклю-
чённого оценивания [12]. Охарактеризу-
ем вышеперечисленные принципы, явля-
ющиеся основой формирования методи-
ческой компетентности будущих препо-
давателей высшей школы. 

Принцип доминирования (персонали-
зации) активного процесса учения, пре-
емственно связанный с дидактическим 
принципом воспитывающего и развива-
ющего обучения. Этот принцип ориенти-
рован на самостоятельную учебную дея-
тельность студента в цифровой образова-
тельной среде. Реализация принципа поз-
воляет сформировать у студентов навыки 
самообразования, умение применять тех-
нологию «цифрового следа» и обеспечить 
лонгитюдный подход образовательного 
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процесса, т.е. отслеживание «обратной 
связи» со студентами [8]. 

Принцип целесообразности. Этот 
принцип требует достижения поставлен-
ных целей образовательного процесса 
путём применения цифровых технологий. 
Он предусматривает новизну научных 
фактов, явлений, процессов, законов, тех-
нологий, теорий и концепций педагогиче-
ского процесса. Этот принцип лежит в 
основе формирования у будущих препо-
давателей умений, связанных с разработ-
кой рабочих программ, электронного 
учебно-методического комплекса по изу-
чению дисциплины, с организацией ди-
станционного обучения, разработкой ав-
торской учебной литературы, учебно-
методических рекомендаций по читаемой 
дисциплине.  

Принцип гибкости и адаптивности. 
Позволяет развивать умения у преподава-
теля организовывать учебный процесс на 
основе индивидуального подхода к обу-
чению студентов, например, подбирать 
цифровые средства, которые построены с 
учетом темпа продвижения обучаемых по 
своей индивидуальной траектории в 
освоении учебного материала. Будущий 
преподаватель должен овладеть умением 
построения адаптивных курсов, разраба-
тывать обучающие тренажёры, создавать 
разноуровневые подсказки [19]. Данный 
принцип применительно к формирова-
нию методической компетентности бу-
дущих преподавателей высшей школы 
позволяет гибко настроить образователь-
ный процесс каждого конкретного сту-
дента (включая порядок, способ и темп 
предъявления учебного материала; уро-
вень и характер педагогической поддерж-
ки, в том числе в форме персонализиро-
ванных рекомендаций, количества повто-
рений, уровня сложности заданий). 

Принцип успешности. В контексте 
цифровой дидактики он заключается в 
том, что преподаватель должен не только 
знать этапы дидактической цепочки 
«объяснение – закрепление – контроль», 
но и уметь  применить цифровые ресур-

сы, разрабатывать современные образо-
вательные технологии, например, пере-
вёрнутое, гибридное обучение, метациф-
ровые технологии, что, безусловно, фор-
мирует его методическую компетент-
ность [1; 13; 15].  

Принцип обучение в сотрудничестве 
и взаимодействии (принцип интерактив-
ности). С методической точки зрения этот 
принцип можно рассматривать как «кру-
говое» педагогическое взаимодействие 
преподавателя, студента и информацион-
ной среды (сетевого взаимодействия). 
При этом основным для преподавателя 
выступает структура содержания учебно-
го материала в зависимости от средств 
обучения и сочетания методов обучения 
на основе логико-познавательных проти-
воречий процесса обучения. Именно та-
кой подход позволит организовать учеб-
ный процесс с использованием проблем-
ных ситуаций [4].  

Принцип практико-ориентирован-
ности. Строится исходя из того, что пре-
подавателю важно заложить у студентов 
основы практической  профессиональной 
деятельности на основе приобретения 
практического опыта грамотного приме-
нения цифрового контента. Он реализу-
ется в ходе методической разработки 
полностью или частично практико-
ориентированных дисциплин, организа-
ции разных видов практик и выполнения 
практических заданий студентами.  

Принцип насыщенности образова-
тельной среды. Требует обеспечения из-
быточной ресурсной возможности для 
построения студентам индивидуального 
образовательного маршрута, выбора эле-
ментов содержания и уровня их освоения. 
Такая ресурсная избыточность может 
быть реализована на основе сетевого об-
разовательного ресурса и единой инфор-
мационной образовательной среды [15]. 
Сегодняшний образовательный процесс 
организуется частично в электронном 
формате. Как показывает практика труд-
ность реализации этого принципа для 
будущих преподавателей высшей школы 
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с методической точки зрения заключается 
в том, чтобы научить студентов находить 
необходимую информацию в цифровой 
среде. Значительным в работе преподава-
теля являются умения работать и разме-
щать необходимую информацию для сту-
дентов на электронных платформах, хра-
нилищах, применять электронные обра-
зовательные программы, совершенство-
вать методическое мастерство путём ди-
станционного обучения, онлайн-курсов, а 
также он должен уметь разрабатывать 
образовательный контент (цифровой 
учебно-методический комплекс).  

Принцип  полимодальности (мульти-
медийности, интерактивности). Этот 
принцип представляет собой развитие 
дидактического принципа наглядности 
применительно к условиям цифрового 
образовательного процесса, также он оп-
тимизирует и интенсифицирует образова-
тельный процесс. По мнению А.В. Коржу-
ева и Н.Н.Антоновой, при этом задейству-
ется в учебном процессе зрительный, слу-
ховой  и моторный (кинестетический) 
способы восприятия [11]. Студенты легко 
воспринимают учебный материал, путём 
применения тренажёров, симуляторов, 
датчиков, устройств, машин, мультиме-
дийной аппаратуры, различных компью-
терных  программ, средствами дополни-
тельной реальности могут отрабатывать 
профессиональные умения [3]. В связи с 
этим при формировании методической 
компетентности будущих преподавателей 
важно обучать их применению в учебном 
процессе «подкаста», «водкаста» и в осо-
бенности «преводкастинга» с моделиро-
ванием инфографики в разных форматах 
цифрового образовательного простран-
ства.  

Принцип включённого оценивания яв-
ляется основой организации обратной 
связи в виде констатирующего оценива-
ния успешности студента в процессе вы-
полнения учебных заданий образователь-
ного характера. Использование цифровых 
технологий обеспечивает объективность 
и прозрачность оценки, а также создаёт 

устойчивую учебную мотивацию у сту-
дентов. Будущий преподаватель должен 
профессионально овладеть новыми циф-
ровыми компетенциями на основе сетево-
го контролирующего взаимодействия со 
студентами. Уметь использовать цифро-
вую контролирующую программу в ин-
формационной среде с учетом своевре-
менной коррекции результатов студентов, 
что, безусловно, будет формировать ме-
тодическую компетентность у будущего 
преподавателя высшей школы.   

Выводы. Таким образом, методиче-
ская компетентность будущего препода-
вателя высшей школы − это интегральная 
профессионально-личностная характери-
стика, определяющая готовность и спо-
собность решать профессионально-
методические задачи, которые формули-
руются учебно-методической ситуацией 
образовательного процесса. Описанные 
нами общедидактические, специфические 
принципы и принципы цифровой дидак-
тики являются эффективной педагогиче-
ской основой формирования методиче-
ской компетентности у будущих препо-
давателей высшей школы. 

Важно отметить, что в современных 
условиях цифровизации образовательно-
го процесса в дальнейшем будут расши-
ряться и углубляться принципы цифрово-
го обучения, что требует их учёта при 
разработке содержания таких дисциплин 
как «Педагогика высшей школы» и «Ме-
тодика преподавания в высшей школе» в 
образовательных организациях высшего 
профессионального образования. 
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The information provide in the article extends the common ways of forming higher school professors’ 
methodological expertize.   
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Аннотация. В статье представлена модель процесса воспитания интеллигентности 

у студентов университета. Цель статьи состоит в обосновании подходов к разработке 
педагогической системы, представляющей процесс воспитания интеллигентности у сту-
дентов университета, и описании структуры модели процесса этого процесса. На основе 
системно-синергетической и личностно-деятельностной методологии и традиционно 
принятого в педагогической науке разделения понятий «педагогический процесс» и «педа-
гогическая система» обоснована целесообразность разработки педагогической системы, 
представляющей процесс воспитания интеллигентности у студентов университета как 
реализации субъектно-ориентированного типа педагогического процесса. В структурно-
функциональную модель включены шесть компонентов: целевой, содержательный, моти-
вационный, технологический, результативный и субъектный. Дана краткая характери-
стика содержания каждого из компонентов. Последовательность формирования содер-
жания компонентов определяет логику их включения в модель и реализации в образова-
тельном процессе, а также обусловливает открытость представленной в модели педаго-
гической системы и возможность ее последовательной реализации как в рамках институ-
ализированных образовательных систем, так и в рамках самовоспитания, самосовершен-
ствования выпускников. Компоненты педагогической системы, представляющей процесс 
воспитания интеллигентности у студентов университета, размещены в рамках целена-
правленно сформированной образовательной среды, которая является ключевым элемен-
том педагогической системы субъектно-ориентированного типа, обусловливая эффек-
тивную реализацию процесса воспитания интеллигентности. По мнению автора, пред-
ставленная в статье модель с высокой степенью вероятности может стать эффектив-
ной основой для успешного воспитания интеллигентности у студентов университета. 

Ключевые слова: интеллигентность, воспитание интеллигентности, педагогическая мо-
дель, тип педагогического процесса, субъектно-ориентированный тип педагогического процес-
са, педагогическая система. 
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Постановка проблемы. Изучение 
сущности интеллигентности как лич-
ностного качества и цели воспитания, а 
также особенностей моделирования педа-
гогического процесса, позволяет сделать 
заключение о том, что модель процесса 
воспитания интеллигентности у студен-
тов университета должна обладать сле-
дующими характеристиками: быть кон-
цептуальной по своему назначению, при 
этом интегрируя в себе задачи проекти-
рования процесса воспитания интелли-
гентности, анализа и коррекции его эф-
фективности и перспектив реализации; 
быть интегративной по содержанию, объ-
единяя разноуровневые задачи: описание 
содержания и структуры процесса воспи-
тания интеллигентности у студентов уни-
верситета, определение способов взаимо-
действия его компонентов, выявление 
ресурсов дальнейшего развития и совер-
шенствования, а также характеристика 
субъектов педагогического процесса и их 
деятельности; иметь логико-семиотичес-
кую форму представления, то есть быть 
построенной при помощи специальных 
или общепринятых знаков, символов, 
схем; быть мягкой, то есть предусматри-
вающей акцент на самоорганизации педа-
гогической системы и ее направленность 
на оптимальное, не ограниченное самой 
системой развитие каждого субъекта пе-
дагогического процесса. 

Проектирование педагогического 
процесса воспитания интеллигентности у 
студентов университета в нашем иссле-
довании осуществляется на основе си-
стемно-синергетической и личностно-
деятельностной методологии, что обу-
словлено необходимостью комплексного 
учета принципов целостности, структур-
ности, иерархичности, поскольку реше-
ние задачи воспитания интеллигентности 
у студенческой молодежи возможно 
лишь в контексте целенаправленной реа-
лизации гуманистической парадигмы 
высшего образования, предполагающей 
качественные трансформации деятельно-
сти образовательных организаций высше-

го образования. На методологическом 
фундаменте системно-синергетической и 
личностно-деятельностной методологии 
возможно проектирование содержания и 
способов реализации современного педа-
гогического процесса, ориентированного 
на достижение планируемых результатов 
обучения, формируемых в настоящее 
время в рамках компетентностного под-
хода как требования не к отдельным зна-
ниям и практическим навыком, а к лич-
ности выпускника в целом. Кроме того, 
как отмечают исследователи, «отдельные 
– не системные – изменения, как правило, 
либо обречены на провал, либо адапти-
руются к требованиям системы настоль-
ко, что полностью утрачивают изначаль-
ный смысл и, как следствие, не приводят 
к изменению образовательных результа-
тов» [10, с. 63]. 

Именно поэтому, обращаясь к си-
стемной методологии, мы опираемся на 
традиционно принятое в педагогической 
науке разделение понятий «педагогиче-
ский процесс» и «педагогическая систе-
ма», предполагая, что, во-первых, педаго-
гическая система является в данном кон-
тексте инструментом представления со-
держательной и организационной сторон 
педагогического процесса и его проекти-
рования, что закономерно требует разра-
ботки модели структурно-функциональ-
ного характера, а во-вторых,  использова-
ние данного инструмента дает возмож-
ность акцентировать внимание на значи-
мости каждого из компонентов процесса 
воспитания интеллигентности, их содер-
жании и способах взаимодействия. 

Кроме определения ключевых харак-
теристик педагогической модели, для 
успешного моделирования педагогиче-
ской системы, представляющей процесс 
воспитания интеллигентности у студен-
тов университета, необходимо обозна-
чить и ключевые характеристики соб-
ственно педагогического процесса, что 
существенно влияет на выбор подходов к 
формированию комплекса входящих в 
модель компонентов и пониманию спо-
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собов их взаимодействия, поскольку при-
оритетные векторы развития общества и 
государства, степень его стабильности и 
устойчивости в значительной мере обу-
словливаются доминирующим способом 
деятельности, которым овладевают вы-
пускники образовательных организаций 
высшего образования в результате целе-
направленной реализации определенного 
типа образовательных отношений в про-
цессе профессиональной подготовки [19, 
с. 216].  

Анализ актуальных исследований. 
В современной педагогической науке 
накоплен значительный опыт моделиро-
вания педагогических систем различного 
уровня, что позволяет сделать обосно-
ванный выбор методологических и мето-
дических подходов к проектированию 
педагогического процесса в соответствии 
с поставленными задачами. Однако мо-
делирование процесса воспитания интел-
лигентности предполагает не только вы-
бор подходов, но и их интеграцию с уче-
том необходимости построения педаго-
гической системы на основе педагогиче-
ской технологии метауровня (общепеда-
гогической технологии), поскольку про-
цесс воспитания интеллигентности у сту-
дентов университета основывается на 
признании воспитания интеллигентности 
целью высшей школы. 

Цель статьи состоит в обосновании 
подходов к разработке педагогической 
системы, представляющей процесс вос-
питания интеллигентности у студентов 
университета, и описании структуры 
модели процесса воспитания интелли-
гентности у студентов университета. 

Изложение основного материала. В 
педагогической науке комплекс ключе-
вых характеристик педагогического про-
цесса, соответствующих друг другу по 
уровню выявления и способу описания 
содержательных и функциональных при-
знаков его компонентов, начиная с 
М. Скаткина, связывают с понятием «тип 
педагогического процесса» [15] Тип пе-
дагогического процесса, по определению 

В. Юдина, – это «совокупность разнооб-
разных сторон педагогического процесса, 
представляющих единое целое, обеспе-
чивающих в соответствии с закономерно-
стями образовательного процесса каче-
ственно своеобразный результат» [18, 
с. 18-19]. 

Современная педагогическая теория в 
наиболее обобщенном виде представляет 
пять основных типов педагогического 
процесса, выделяемых прежде всего на 
основании уровневого подхода к анализу 
познавательной деятельности обучаю-
щихся, деятельности педагога и образо-
вательного результата [10, с. 71; 20, с. 61; 
18, с. 19-20] (следует, безусловно, отме-
тить, что количество типов педагогиче-
ского процесса определяется исследова-
телями по-разному, что обусловлено и 
развитием педагогической мысли, и раз-
личиями в методологических подходах, 
однако, в целом их характеристики сход-
ны). Характеристики основных типов 
педагогического процесса представлены 
ниже на рис. 1.  

Системно-синергетическая методоло-
гия предполагает, что цель функциониро-
вания любой системы задается надсисте-
мой [9; 17-18], соответственно, для созда-
ния эффективной педагогической систе-
мы необходимо опираться на ключевые 
характеристики педагогического процес-
са, позволяющего реализовать цели об-
щества и государства в сфере высшего 
образования. 

Цели общества и государства в сфере 
высшего образования отражены в законах 
и различных нормативных правовых до-
кументах. 

Признание человека, его прав и сво-
бод высшей ценностью, направленность 
государственной политики на создание 
условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека, 
являются одними из главных положений 
в Конституции Луганской Народной Рес-
публики (статьи 3, 4), Конституции До-
нецкой Народной Республики (ста-
тьи 3, 4) и Конституции Российской Фе-
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дерации (статьи 2, 7) [1-3].   
 

 
 

Рисунок 1 – Характеристики основных типов педагогического процесса 
 

В законодательных документах Лу-
ганской Народной Республики, Донецкой 
Народной Республики и Российской Фе-
дерации образование определяется как 
единый целенаправленный процесс вос-
питания и обучения, являющийся обще-
ственно значимым благом и осуществля-
емый в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельно-
сти и компетенции определенных объема 
и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, фи-
зического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интере-
сов [4-6]. 

Воспитание рассматривается в каче-
стве деятельности, направленной на раз-
витие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обуча-
ющихся на основе социокультурных, ду-
ховно-нравственных ценностей и приня-
тых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формиро-
вание у обучающихся чувства патрио-
тизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подви-
гам Героев Отечества, закону и правопо-
рядку, человеку труда и старшему поко-
лению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа, 
природе и окружающей среде [4-6]. 

Анализ содержания названных выше 
документов, современные тенденции раз-
вития высшего образования, представле-
ний о роли университетского образования 
в развитии общества позволяет сделать 
вывод о том, что система высшего обра-
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зования должна обеспечить воспроизвод-
ство кадрового потенциала для устойчи-
вого и перспективного развития эконо-
мики и развитие человеческого потенци-
ала для стабильного развития общества в 
соответствии с гуманистическим векто-
ром, что предполагает целенаправленное 
формирование общей и профессиональ-
ной культуры выпускников [16]. 

На основе такого понимания в феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартах высшего образования 
Российской Федерации, государственных 
образовательных стандартах высшего 
образования Луганской Народной Рес-
публики и государственных образова-
тельных стандартах высшего образования 
Донецкой Народной Республики цели 
высшего образования сформулированы в 
виде планируемых результатов обучения.  

В действующих государственных об-
разовательных стандартах высшего обра-
зования, построенных на основе компе-
тентностного подхода, планируемые ре-
зультаты обучения, как правило, сформу-
лированы как способность или готов-
ность выпускника к реализации тех или 
иных приемов или моделей профессио-
нального поведения, направленных на 
эффективное решение задач профессио-
нальной деятельности, как «комплексные 
характеристики готовности выпускника 
применять полученные знания, умения и 
личностные качества в стандартных и 
изменяющихся ситуациях профессио-
нальной деятельности» [8, с. 120].  

Такое понимание целей высшего об-
разования обусловливает признание 
субъектно-ориентированного типа педа-
гогического процесса в качестве наиболее 
соответствующего современным потреб-
ностям государства, общества и личности 
[10, с. 72;20, с. 61].  

Субъектно-ориентированный тип пе-
дагогического процесса основывается на 
личностно-ориентированном, субъектно-
ориентированном подходах к образова-
нию, обучению и воспитанию, которые 
позволяют рассматривать профессио-

нальное образование как процесс разви-
тия личности и субъектности студентов 
[7, с. 10], формирования их ценностно-
мотивационной сферы, как процесс це-
лостного формирования личности вы-
пускника как носителя общей и профес-
сиональной культуры, субъекта культу-
ротворчества. Субъектно-ориентирован-
ный тип педагогического процесса пред-
полагает ориентацию на координацию в 
процессе профессионального образова-
ния задач воспитания и обучения, созда-
ние условий для педагогического взаимо-
действия такого уровня, при котором 
преподаватель и студент становятся ак-
тивными участниками образовательного 
процесса, вступая в интеллектуальное и 
творческое взаимодействие, направлен-
ное на достижение планируемых резуль-
татов обучения, зафиксированных в госу-
дарственных образовательных стандартах 
высшего образования. Специфика обра-
зовательного результата при проектиро-
вании и реализации субъектно-ориенти-
рованного типа педагогического процесса 
состоит в том, что предполагается каче-
ственное формирование не только зна-
ний, умений и навыков, но целого ком-
плекса компетенций, создающих каче-
ственно новый образ личности выпуск-
ника, обладающего комплексом личност-
ных качеств, характеризующих его как 
Человека, Гражданина и Профессионала, 
владеющего современной методологией 
познания и деятельности, то есть «новый 
облик человека» [21, с. 55–56]. 

Описанные выше характеристики 
субъектно-ориентированного типа педа-
гогического процесса соответствуют 
сущности интеллигентности как интегра-
тивного качества личности, поэтому, по 
нашему мнению, выбор подходов к фор-
мированию комплекса входящих в педа-
гогическую систему компонентов и по-
ниманию способов их взаимодействия 
должен осуществляться именно с учетом 
особенностей и возможностей субъектно-
ориентированного типа педагогического 
процесса. 
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Очевидно, что существующее в со-
временной педагогической науке знание 
о педагогических системах весьма разно-
планово, однако отметим, что прослежи-
ваемая логика развития представлений о 
педагогических системах позволяет гово-
рить о движении от попыток раскрыть 
сущность педагогической системы, вы-
явить ее сущностные отличия от других 
педагогических объектов (Ю. Бабанский, 
Л. Беляева, В. Сластенин), отделить поня-
тие «педагогическая система» от понятия 
«педагогический процесс» (Н. Кузьмина), 
выделить структурные и функциональ-
ные компоненты педагогической систе-
мы, ее подсистемы (Л. Беляева, Н. Кузь-
мина, А. Ковалев) до рассмотрения педа-
гогической системы в контексте общих 
принципов системного и синергетическо-
го подходов, построения самостоятель-
ной теории педагогических систем 
(В. Беспалько, Л. Крившенко, С. Головле-
ва, В. Юдин), исследования педагогиче-
ской системы во всей сложности ее 
внешних связей и внутренних взаимодей-
ствий (Л. Байбородова, С. Головлева, 
Л. Новикова, И. Подласый, В. Симонов, 
В. Сластенин, В. Юдин) создания мето-
дологии их проектирования (А. Остапен-
ко, В. Юдин). 

Мы исходим из наиболее общего и 
широко признанного в педагогической 
науке предложенного Н. Кузьминой по-
нимания педагогической системы как 
множества «… взаимосвязанных струк-
турных и функциональных компонентов, 
подчиненных задачам воспитания, обра-
зования и обучения подрастающего по-
коления и взрослых людей» [13, с. 11], 
формирования у них «готовности к само-
стоятельному и продуктивному решению 
задач в следующей системе» [14, с. 13-
14]. Несмотря на то, что в последующих 
работах автора, ее последователей и 
представителей других научных школ, 
уточняющих и детализирующих это 
определение, сформулированное в нем 
общее понимание педагогической систе-
мы дает возможность для построения ее 

модели в соответствии с поставленными 
задачами исследования и обусловленным 
ими типом проектируемого педагогиче-
ского процесса, поскольку позволяет 
формировать комплекс компонентов пе-
дагогической системы и их иерархию, 
учитывая многоуровневую цель создания 
самой педагогической системы.   

Н. Кузьмина различает структурные и 
функциональные компоненты педагоги-
ческой системы, считая, что структурные 
компоненты – это «основные базовые 
характеристики педагогических систем, 
совокупность которых, собственно, со-
здает эти системы, во-первых, и отличает 
от всех других (не педагогических) си-
стем, во-вторых» [13, с. 11], а функцио-
нальные компоненты – это «устойчивые 
базовые связи основных структурных 
компонентов, возникающие в процессе 
деятельности руководителей, педагогов, 
учащихся, они обусловливают движение, 
развитие, совершенствование педагоги-
ческих систем и вследствие этого устой-
чивость, их жизнестойкость, способность 
к выживанию» [13, с. 16], давая тем са-
мым общую характеристику педагогиче-
ской системы и источников ее развития и 
самоорганизации.  

К структурным компонентам педаго-
гической системы, по мнению 
Н. Кузьминой, принадлежат: цели обра-
зования, последующая образовательная 
система, научная и учебная информация, 
средства образовательной коммуникации, 
состав преподавателей, учащиеся и кри-
терии оценки качества образовательной 
системы [12, с. 145]. Состав функцио-
нальных компонентов педагогической 
системы Н. Кузьмина определяет следу-
ющим образом: проектировочный ком-
понент, гностический компонент, комму-
никативный компонент, конструктивный 
компонент, организаторский компонент, 
прогностический компонент, оценочный 
компонент, формируя их корреляцию со 
структурными компонентами [12, с. 145]. 

Несмотря на то, что, по мнению 
Н. Кузьминой, такой набор компонентов 
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является необходимым и достаточным, с 
развитием общественных представлений о 
роли образования в жизни общества, госу-
дарства и личности и совершенствованием 
педагогической теории постепенно сфор-
мировался ряд подходов к выделению 
компонентов педагогической системы и ее 
моделированию с учетом акцентов, 
например, на деятельности педагога 
(Л. Беляева, В. Симонов), путях реализа-
ции целей воспитания (Л. Крившенко) и 
смысловых аспектах становления лично-
сти в процессе образования (А. Остапен-
ко), содержании образовании, методах и 
средствах его передачи обучающимся 
(А. Ковалев), способах управления педаго-
гической системой для эффективной реа-
лизации общественных целей (В. Беспаль-
ко), а также пример инвариантной модели 
педагогической системы (С. Головлева) и 
другие. Анализ различных подходов к 
определению структуры педагогической 
системы позволяет сделать вывод о том, 
что формирование комплекса входящих в 
систему компонентов и выбор способа их 
взаимодействия в каждом конкретном 
случае может осуществляться на основе 
детального анализа целей построения дан-
ной системы и реализуемой методологии. 

Проанализировав накопленный в пе-
дагогической науке опыт моделирования 
педагогического процесса, в частности, 
процессов профессионального воспита-
ния, исходя из необходимости решения с 
помощью моделирования процесса вос-
питания интеллигентности у студентов 
университета комплекса задач (описание 
содержания, структуры процесса воспи-
тания интеллигентности у студентов уни-
верситета, взаимодействия его компонен-
тов, ресурсы дальнейшего развития и 
совершенствования, характеристики 
субъектов педагогического процесса, 
проектирование процесса воспитания 
интеллигентности, анализ и коррекция 
его эффективности и перспектив реализа-
ции с учетом необходимости индивиду-
ального развития каждого субъекта педа-
гогического процесса), а также понима-

ния того, что для внедрения разработан-
ной модели в образовательный процесс 
предпочтительнее обобщенное представ-
ление, позволяющее применять его в 
условиях конкретных образовательных 
систем и ситуаций, и опираясь на выде-
ленные ранее ключевые для нашего ис-
следования характеристики педагогиче-
ской модели, мы выделили шесть основ-
ных компонентов процесса воспитания 
интеллигентности у студентов универси-
тета, объединив их в соответствии с осо-
бенностями их содержания и роли в дан-
ном педагогическом процессе в единое 
целое на основе их структурно-функцио-
нального взаимодействия (рис. 2). 

Целевой компонент как системообра-
зующий компонент педагогической си-
стемы представляет собой одновременно 
отражение образа желаемого будущего – 
образа выпускника университета, облада-
ющего высоким уровнем сформирован-
ных качеств интеллигентного человека, и 
«отражение социального заказа» (цели 
общества и государства, цели высшего 
образования, планируемые результаты 
обучения, сформулированные в государ-
ственных образовательных стандартах 
высшего образования), определившего 
выбор субъектно-ориентированного типа 
педагогического процесса в нашем иссле-
довании [10, с. 73;11] в комплексе с по-
этапными задачами, направленными на 
формирование образа выпускника, и 
принципами воспитания интеллигентно-
сти – исходными положениями, которые 
формируют содержательный и организа-
ционный вектор образовательной деятель-
ности, направленной на достижение по-
ставленной цели.  

Содержательный компонент педаго-
гической системы воспитания интелли-
гентности у студентов университета пред-
ставляет собой обобщенное представление 
об интеллигентности как интегративном 
качестве личности и качествах, в которых 
проявляется интеллигентность. 
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Рисунок 2  – Модель процесса воспитания интеллигентности  

у студентов университета 
 

Содержание мотивационного компо-
нента формируется комплексом педаго-
гических условий воспитания интелли-
гентности. Учитывая сложность и инте-
гративный характер интеллигентности 
как личностного качества и цели воспи-
тания, комплекс педагогических условий 
сформирован таким образом, чтобы от-
ражать необходимость логичного и взаи-
мосвязанного построения комплекса 
внешних условий, способствующих фор-

мированию ценностного отношения к 
интеллигентности и интеллигенции, про-
цессам самовоспитания и саморазвития, 
системы стимулирования и формирова-
ния внутренней мотивации обучающихся 
и преподавателей, а также образователь-
ной среды как ключевого элемента для 
педагогической системы субъектно-
ориентированного типа, который позво-
ляет интегрировать все необходимые 
условия эффективной реализации педаго-
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гического процесса на основе принципов 
воспитания интеллигентности [10, с. 73]. 

Технологический компонент педаго-
гической системы является ее собственно 
технологической (в узком смысле поня-
тия «педагогическая технология») со-
ставляющей, поскольку в нем представ-
лена методическая система воспитания 
интеллигентности, позволяющая органи-
зовать достижение поставленных целей в 
условиях реального педагогического 
процесса с учетом особенностей содер-
жания высшего образования, планируе-
мых результатов обучения, организации 
образовательного процесса и т. д. 

В результативном компоненте педа-
гогической системы объединены пред-
ставления о прогнозируемых результатах 
проектируемого педагогического процес-
са и способах их коррекции.  

Последовательность формирования 
содержания названных выше компонен-
тов (на рис. 2 последовательность обо-
значена круглой стрелкой) определяет 
логику их включения в модель педагоги-
ческого процесса воспитания интелли-
гентности  и реализации в образователь-
ном процессе, а также обусловливает не-
замкнутость, открытость представленной 
в модели педагогической системы, воз-
можность ее последовательной реализа-
ции на качественно более высоких уров-
нях как в рамках институализированных 
образовательных систем, так и в рамках 
самовоспитания, самосовершенствования 
выпускников, поскольку одним из прин-
ципов субъектно-ориентированного педа-
гогического процесса является трансфор-
мация образования в жизнедеятельность 
[19, с. 218], формирование личного жиз-
ненного проекта обучающегося, ориенти-
рованного на непрерывное самосовер-
шенствование как в личной, так и в про-
фессиональной сфере. 

Субъектно-ориентированный тип пе-
дагогического процесса предполагает 
обусловленность всех его компонентов, 
их содержания, последовательности, спо-
собов взаимодействия потребностями, 

особенностями, перспективами развития 
субъектов педагогического процесса, по-
этому субъектный компонент процесса 
воспитания интеллигентности, содержа-
ние которого формируется психофизио-
логическими и социокультурными осо-
бенностями студентов, профессионально 
значимыми качествами преподавателей 
высшей школы и способами их педагоги-
ческого взаимодействия, помещен в 
центр разработанной модели и соединен 
двунаправленными стрелками со всеми 
ранее названными компонентами. 

Все названные выше компоненты пе-
дагогической системы, представляющей 
процесс воспитания интеллигентности у 
студентов университета, объединенные 
соответствующими связями, в модели 
размещены в рамках целенаправленно 
сформированной и наполненной соответ-
ствующими смыслами образовательной 
среды, которая, как было сказано выше, 
является ключевым элементом педагоги-
ческой системы субъектно-ориентирован-
ного типа, создание и функционирование 
которого обусловливает эффективную 
реализацию процесса воспитания интел-
лигентности. 

Выводы. Представленная модель про-
цесса воспитания интеллигентности у сту-
дентов университета с высокой степенью 
вероятности может стать эффективной 
основой для разработки и реализации в 
образовательном процессе методической 
системы, поскольку и ключевые характе-
ристики педагогической модели, и тип 
педагогического процесса, обусловившие 
подходы к формированию ее компонентов 
и способов их взаимодействия, соответ-
ствуют поставленным задачам исследова-
ния и цели формируемой педагогической 
системы. Направление дальнейших иссле-
дований в рамках данной проблемы связа-
но с разработкой и обоснованием содер-
жания каждого из компонентов, включен-
ных в состав модели процесса воспитания 
интеллигентности у студентов универси-
тета. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу потенциала математического моделирования 

в формировании социально-адаптационных качеств будущих специалистов, способных 
осуществлять качественные изменения в сфере общественной и профессиональной дея-
тельности. Выделены условия внедрения математического моделирования как средства 
формирования социально-адаптационных качеств студентов. Обосновано, что примене-
ние математического моделирования способствует углублению процессов гуманизации и 
гуманитаризации обучения математическим дисциплинам, усиливает восприятие сту-
дентами математики как инструмента познания окружающего мира, важной части об-
щечеловеческой культуры. При этом математика приобретает черты социально-
ориентированной науки, включающей в сферу своих исследований категории обществен-
ных отношений, гражданских институтов, финансовых законов. В процессе моделирова-
ния социальных феноменов будущие специалисты накапливают опыт исследовательской 
деятельности, осознают общекультурную значимость взаимосвязи естественных и гума-
нитарных наук. Делается вывод, что математическое моделирование, как средство по-
вышения уровня социальной адаптации будущих специалистов, содействует обеспечению 
мобильности не только их профессиональных возможностей, но и общественно ориенти-
рованных качеств личности, как за счет увеличения числа элементов социального и об-
щекультурного опыта, так и через углубление качества отношений между этими эле-
ментами. 
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Постановка проблемы. Тенденции 

углубления социокультурной направлен-
ности высшего образования требуют раз-
работки форм, методов и средств повы-
шения уровня социальной адаптивности 
будущих специалистов. Современные 
специалисты должны быть готовы к эф-
фективному проектированию не только 
производственных, но и социальных про-
цессов. Осознание социально-экономи-
ческих законов, фундаментальных кате-
горий гражданского общества – необхо-
димое условие эффективности деятельно-
сти профессионала, независимо от сферы 
его деятельности. Технологически ориен-
тированный социум интенсивно обновля-
ется на всех уровнях и во всех сферах 
функционирования, что требует соответ-
ствия результатов профессиональной 
подготовки современным требованиям 
коммуникации в информационном про-
странстве, систематического мониторин-
га сформированности социально-адапта-
ционных качеств специалиста и их опера-
тивного корректирования с учетом задач 
формирования универсальных и обще-
профессиональных компетенций выпуск-
ников высших учебных заведений. Заме-
тим, что математическое моделирование 
социальных, производственных, истори-
ческих процессов в последние годы ста-
новится эффективным механизмом со-
вершенствования форм хозяйствования и 
управления. Переводя социальную, эко-
номическую, транспортную, управленче-
скую задачи на математический язык, 
современный специалист имеет возмож-
ность использовать для ее решения зна-
чительный потенциал математических 
теорий. Поэтому, на наш взгляд, методы 
математического моделирования имеют 
мощный потенциал в формировании со-
циально-адаптационных качеств будущих 
специалистов.  

Анализ актуальных исследований. 
Различные аспекты социализации, соци-
альной адаптации молодежи разрабаты-
ваются в научно-педагогических иссле-

дованиях О.В. Каюмова, А.В. Мудрика, 
Б.А. Сазонова, Е.И. Скафа и др. [7; 10; 12; 
14]. Ученые исследуют принципы, со-
держание, формы и методы воспитания 
социально адаптированной личности. По 
мнению В.В. Аюпова, Н.В. Бровки, 
В.В. Серикова и др., социально направ-
ленное образование и воспитание пред-
ставляет собой организованную педаго-
гическую деятельность, особую систему 
работы, целью которой является развитие 
социально-адаптационных качеств обу-
чающихся [1; 2; 11]. Аксиологический 
подход к проблеме формирования соци-
ально-адаптационных качеств у студен-
тов высших учебных заведений описыва-
ли С.И. Маслов [6], М.П. Данилкова [3], 
Н.Д. Цхадая [19] др. Потенциал матема-
тического образования в социально ори-
ентированном воспитании обучающихся 
глубоко изучала В.Н. Новикова [11]. Ряд 
ученых исследовали особенности соци-
ально-экономического воспитания сту-
дентов с использованием методов мате-
матического моделирования [1; 4; 6; 8]. 

Цель статьи – проанализировать 
потенциал математического моделиро-
вания в формировании социально-адап-
тационных качеств будущих специали-
стов, способных осуществлять каче-
ственные изменения в сфере обществен-
ной и профессиональной деятельности, 
на этой основе представить авторскую 
позицию данной проблемы.  

Изложение основного материала. 
Современные производственные техно-
логии стремительно обновляются, за 5-6 
лет (срок обучения в вузе) они успевают 
устареть. Поэтому приоритетным в про-
ектировании профессиональной подго-
товки должен стать субъектно-ориенти-
рованный подход, фундаментализирую-
щий базовые социокультурные идеалы. 
Т. е. в профессиональном образовании 
основополагающими являются следую-
щие задачи: учить мыслить, учить фун-
даментальным социально ориентирован-
ным знаниям, позволяющим быстро 
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адаптироваться к меняющимся реалиям, 
воспитывать у будущих специалистов 
стремление к саморазвитию и самосо-
вершенствованию. Поэтому объективно 
возрастают требования к социально-
адаптационной составляющей подготов-
ки специалистов, их профессиональной 
мобильности, способности самостоятель-
но и эффективно обновлять профессио-
нальные знания и социокультурный опыт 
[4; 5; 17]. Необходимо при этом иметь в 
виду, что по данным социологов, ежегод-
но обновляется около 10% фундамен-
тальных и 30% профессиональных зна-
ний. К примеру, в США установлена 
своеобразная единица измерения «старе-
ния знаний» специалистов – так называе-
мый «период полураспада компетентно-
сти». Этот термин означает продолжи-
тельность времени с момента окончания 
вуза, когда вследствие появления новой 
научно-технической информации, компе-
тентность специалиста снижается на 50%. 
В последние десятилетия указанный пе-
риод быстро сокращается. Например, 
если 50-процентное «старение знаний» 
инженера, выпускника 1940-х годов про-
шлого столетия, происходило через 12 
лет, то для выпускника 1960-х годов – 
через 8-10 лет, 1970-х годов – через 5 лет, 
а в XXI веке этот период сократился до 1-
2 лет [10]. Эти процессы актуализируют 
необходимость поиска форм, средств и 
методов формирования социально-
адаптационных качеств будущих специа-
листов.  

Математическое моделирование об-
щественных, исторических, социокуль-
турных процессов позволяет продемон-
стрировать тесную связь математических 
теорий и социально-гуманитарных наук. 
С помощью результатов, полученных 
методами математического моделирова-
ния, целесообразно выстраивать прогноз 
деятельности, составлять оптимальный 
план функционирования технологическо-
го объекта, осуществлять выбор из аль-
тернативных вариантов. Безусловно, ма-
тематическая модель социального объек-

та, достаточно точная для определенных 
условий, может оказаться непригодной 
для других. Математические методы в 
финансах, экономике, социологии и пр. 
требуют критичного подхода в каждой 
конкретной задаче. Необходимо объяс-
нять студентам важность постоянной 
проверки соответствия результатов, по-
лученных с помощью математической 
модели. На занятиях целесообразно рас-
сматривать различные ситуации, в кото-
рых достоверное решение принимается 
на основе анализа различных подходов, 
исследования нескольких конструктив-
ных вариантов, проверки корректности 
исходных данных математической моде-
ли. В последние годы благоприятствуют 
внедрению математического моделиро-
вания в учебный процесс программные 
средства, статистические приложения, 
такие как STADIA, Мезозавр, Эвриста, 
включающие также справочник-интер-
претатор выводов.  

Условиями внедрения математиче-
ского моделирования как эффективного 
средства формирования социально-
адаптационных качеств будущих специа-
листов являются: 

− применение формальной логики 
решения профессионально-ориентиро-
ванных и социально-направленных задач; 

− алгоритмизация подходов к реше-
нию задач (планирование последователь-
ности действий для достижения постав-
ленной цели, а также решение широкого 
круга практических задач, для которых 
ответом является не число или утвержде-
ние, а описание последовательности дей-
ствий); 

− системный подход (изучение 
сложных социальных и производствен-
ных объектов в виде композиции более 
простых составных частей, каждая из 
которых выполняет определенную роль в 
процессе функционирования объекта); 

− объектно-ориентированный под-
ход (формирование навыка структуриро-
вать предметную сферу, совмещать от-
дельные объекты в группу, выделять их 
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общие признаки и действия, выполняе-
мые над этими объектами) [4]. 

Выделенные выше условия в значи-
тельной степени ориентированы на фор-
мирование универсальных компетенций 
выпускников высших учебных заведений, 
позволяющих профессионалу реализо-
ваться в любой сфере деятельности (биз-
несе, государственном управлении, поли-
тике и др.), отражающих требования об-
щества именно к социально-адаптацион-
ным качествам будущих специалистов. 
Создание и анализ математических моде-
лей общественных, производственных, 
технологических объектов или процессов 
вооружает будущих специалистов эффек-
тивным инструментом, который может 
использоваться для прогнозирования по-
ведения социальных систем и оценки 
результатов прогноза. Моделирование 
позволяет достаточно точно прогнозиро-
вать последствия альтернативных дей-
ствий и объективно показывает, какому 
из них следует отдать предпочтение. 
Применение моделей является эффектив-
ным средством повышения корректности 
разработанных суждений и интуитивных 
выводов [15]. 

Очевидно, что анализировать матема-
тические модели проще и быстрее, чем 
экспериментально определять поведение 
реального социального или производ-
ственного объекта в различных ситуаци-
ях. К тому же анализ математической 
модели позволяет выделить самые суще-
ственные свойства объекта, на которые 
следует обратить внимание при принятии 
решения. Дополнительное преимущество 
состоит в том, что при математическом 
моделировании можно испытать исследу-
емую систему в идеальных условиях или, 
наоборот, в экстремальных режимах, что 
требует для реальных процессов больших 
затрат, которые могут быть связаны с 
риском значительных финансовых убыт-
ков. 

Заметим, что при исследовании хи-
мических, физических, технических про-
цессов зачастую доступна информация о 

большом количестве параметров, задаю-
щих изучаемый процесс. В области же 
экономических, управленческих разрабо-
ток параметры анализируемого процесса 
либо неизвестны, либо информация о них 
неполная. В этих условиях математиче-
ские модели являются уникальным сред-
ством изучения социальных отношений и 
взаимодействий, общественных феноме-
нов. Безусловно, формирование социаль-
но-адаптационных качеств студентов 
средствами математического моделиро-
вания способствует углублению процес-
сов гуманизации и гуманитаризации ма-
тематического обучения. Усиление гума-
нитарной направленности содержания, 
форм и методов обучения математиче-
ским дисциплинам способствует воспри-
ятию студентами математики как ин-
струмента познания окружающего мира, 
важной части общечеловеческой культу-
ры. Т. е., математика приобретает черты 
социально-ориентированной науки, 
включающей в сферу своих исследований 
категории общественных отношений, 
гражданских институтов, финансовых 
законов и др. Математическое моделиро-
вание указанных категорий способствует 
накоплению исследовательского социо-
культурного опыта будущим специали-
стом, усилению значимости взаимосвязи 
естественных и гуманитарных наук, как 
для отдельной личности, так и для обще-
ства в целом. Отметим, что благодаря 
применению метода математического 
моделирования в обучении актуализиру-
ются межпредметные связи математиче-
ских и социально-гуманитарных дисци-
плин, усиливается прикладная направ-
ленность математических теорий, форми-
руется интеллектуально-познавательная 
сфера студентов. 

Рассмотрим еще одно важное обстоя-
тельство. Удобство математического мо-
делирования не только в его простоте и 
универсальности. «Математическая фор-
мула модели» позволяет привлечь к ана-
лизу социальных ситуаций электронно-
вычислительную технику и получить 
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важные решения с помощью компьютера. 
В последнее время реальные возможно-
сти математического моделирования зна-
чительно расширились из-за развития 
информационных технологий. Одним из 
мощных средств обеспечения результа-
тивности математического моделирова-
ния является интегрированный пакет 
MathCAD, известны и другие автомати-
зированные системы численных и анали-
тических расчетов, имеющие адаптиро-
ванный интерфейс и значительные вы-
числительные возможности. Примерами 
таких математических пакетов являются 
Derive, Matlab, Maple. Mathematica, SPSS, 
Statistica. Существует также множество 
узкоспециализированных пакетов и при-
ложений [16; 18; 20]. 

Применение математического моде-
лирования позволяет реализовать в учеб-
ном процессе целостную концепцию 
формирования социально-адаптационных 
качеств будущих специалистов, которая 
предполагает через содержательный ана-
лиз экономического, финансового, управ-
ленческого понятия возможность его 
усвоения на ряде реальных категорий, 
вовлечение студентов в самостоятельные 
исследования существенных признаков 
социального понятия. Речь идет о вос-
приятии и обработке информации, клас-
сификации частичных понятий в обоб-
щенные категории. В последние годы 
намечается поворот к новым сферам 
применения математических методов в 
общественных проектах, определяющих 
будущность нашего государства: управ-
лении финансовыми и страховыми рис-
ками, планировании хозяйства, оптими-
зации путей сообщения, модернизации 
сельскохозяйственных предприятий, эко-
логической безопасности и др. Наряду с 
этим, отмечает М.Е. Королев, методы 
математического моделирования имеют 
огромное культурологическое значении в 
развитии общества [8]. 

Выводы. Таким образом, целесооб-
разность, своевременность и необходи-
мость применения математического мо-

делирования как средства формирования 
социально-адаптационных качеств сту-
дентов обусловлена углублением: 

− межпредметных связей математики 
с другими естественными, обще-
ственными и социально-гуманитар-
ными науками; 

− прикладной направленности мате-
матических теорий; 

− познавательной активности студен-
тов при изучении математических 
дисциплин; 

− общекультурной значимости мето-
дов научного познания для буду-
щих специалистов; 

− уровня развития качеств и операций 
мышления (анализ, синтез, абстра-
гирование, обобщение и др.). 

Математическое моделирование, как 
средство повышения уровня социальной 
адаптации будущих специалистов, содей-
ствует обеспечению мобильности не 
только их профессиональных возможно-
стей, но и общественно ориентированных 
качеств личности, как за счет увеличения 
числа элементов социального и об-
щекультурного опыта, так и через углуб-
ление качества отношений между этими 
элементами. Выделение условий резуль-
тативности этих отношений – важная 
педагогическая проблема, требующая 
дальнейших научных исследований. Тре-
бования современного общества к соци-
ально-адаптационной составляющей про-
фессионального образования и воспита-
ния, актуализируют следующие задачи: 
1) подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов в профессиональной 
сфере, обладающих навыками исследова-
ния социально-экономических, финансо-
вых, общественных аспектов научно-
технических решений с помощью мате-
матических методов моделирования про-
изводственных процессов, оценки соци-
альной направленности прикладных 
научных разработок; 2) вооружение со-
временных выпускников высших учеб-
ных заведений навыками системного ана-
лиза общественной полезности результа-
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тов своей профессиональной деятельно-
сти. Будущие специалисты должны вла-
деть также методами оптимального пла-
нирования профессиональной деятельно-
сти с учетом ее общественной целесооб-
разности и поддерживать нормативы со-
временного общения в информационном 
пространстве, традиции социальной ком-
муникации. Эффективным средством 
решения выделенных задач является ис-
пользование в обучении, как естествен-
нонаучным, так и гуманитарным дисци-
плинам, методов математического моде-
лирования. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос применения цифровых технологий в процес-

се практико-ориентированной математической подготовки студентов пожарно-
технических специальностей. Приведена структура практико-ориентированного элек-
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Постановка проблемы. Решение це-
лого ряда оперативно-тактических задач, 
стоящих перед Министерством по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее – МЧС), тре-
бует от специалистов навыков построе-
ния и решения математических моделей. 
Знание основных методов дифференци-

ального и интегрального исчисления ле-
жит в основе прогнозирования площадей 
поражения опасными факторами в техно-
генных чрезвычайных ситуациях (далее – 
ЧС), построения интегральной или зон-
ной модели пожара, оценки пожарного 
риска на объекте защиты и пр. Важность 
указанных и аналогичных им служебных 
задач обуславливает необходимость вы-
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сокого уровня математической подготов-
ки у инженеров пожарной и техносфер-
ной безопасности. Формированию мате-
матического мышления в непосредствен-
ном его приложении к будущей профес-
сиональной деятельности студентов спо-
собствует внедрение практико-ориенти-
рованного подхода к обучению матема-
тике. 

Эффективным средством практико-
ориентированного обучения математике 
служат современные информационно-
коммуникационные технологии (далее – 
ИКТ). 

Информационно-коммуникационные 
технологии обучения − это система об-
щих педагогических, психологических и 
дидактических процедур взаимодействия 
преподавателей и студентов с использо-
ванием технических ресурсов, направ-
ленная на реализацию содержания, мето-
дов, форм и средств обучения, адекват-
ных целям образования, индивидуальным 
особенностям студентов и требованиям к 
формированию информационно ориенти-
рованных качеств грамотного человека 
[14]. 

На современном этапе в процессы 
обучения всё больше проникают цифро-
вые технологии. В июле 2021 года Мин-
просвещения и Минобрнауки Российской 
Федерации опубликовали стратегии циф-
ровой трансформации отрасли науки и 
высшего образования. Концепции страте-
гий включают создание цифровых серви-
сов и экосистем, что особенно важно при 
подготовке специалистов пожарной и тех-
носферной безопасности [16]. Это предпо-
лагает создание новых образовательных 
ресурсов, цифровых инструментов, кото-
рые дадут студентам возможность освое-
ния их будущей профессиональной дея-
тельности с учетом как потребностей, так 
и возможностей цифровой экономики. 

О необходимости применении цифро-
вых технологий и инструментов говорится 
в многочисленных зарубежных исследо-
ваниях, например [18], где подчеркивается 
что широкая доступность цифровых обра-

зовательных ресурсов для преподавания и 
изучения математики неоспорима, но это 
значит, что математическое образование в 
цифровую эпоху испытывает влияние, 
которое этот цифровой век оказывает на 
изучение и преподавание математики в 
рамках формальных образовательных 
систем и условий.  

Цифровые инструменты в практико-
ориентированном обучении математике 
будущих инженеров гражданской защиты 
мы рассматриваем как совокупность про-
граммных продуктов и сервисов, обеспечи-
вающих студентам возможность выпол-
нения практических задач, возникающих в 
их профессиональной деятельности. 

В практико-ориентированной мате-
матической подготовке инженеров по-
жарно-технических специальностей при-
менение цифровых инструментов в обу-
чении является не только целесообраз-
ным, но и необходимым. Это обусловле-
но сложностью математических моделей 
процессов и явления в сфере защиты 
населения от ЧС и их последствий. В по-
строении и решении таких моделей ис-
пользуется принципиально новая, неиз-
вестная студентам специальная профес-
сиональная терминология, которую эф-
фективней представить студентам в вер-
бальной форме. Применение ИКТ позво-
ляет в ходе построения и решения мате-
матических моделей оперативно вводить 
исходные данные, визуализировать мате-
матические понятия, быстро выполнять 
численные расчеты. Но студенты млад-
ших курсов еще не имеют необходимых 
навыков работы с пакетами прикладных 
программ, применяемых в решении слу-
жебных задач инженеров пожарной или 
техносферной безопасности. Поэтому, 
ИКТ рассматриваем как средства обуче-
ния, обеспечивающие разнообразие форм 
и методов обучения. 

При проектировании учебного про-
цесса с использованием информацион-
ных технологий должно выдерживаться 
оптимальное соотношение между разно-
образными видами и формами организа-
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ции учебной деятельности. Э.С. Ризоев в 
своем диссертационном исследовании 
указывает, что применение информаци-
онных технологий при обучении высшей 
математике в вузах дает возможность 
обогатить содержание и внести измене-
ния в формы и приемы освоения учебно-
го материала; повысить мотивацию сту-
дентов к учебно-творческой работе; поз-
воляет студентам самим готовиться к 
предстоящим занятиям и получать абсо-
лютно новые знания для их дальнейшего 
применения на практике [12, c. 9].  

Соглашаясь с ученым в целом, уточ-
няем, что в практико-ориентированном 
обучении ИКТ должны обеспечивать не 
просто усвоение содержания математиче-
ских дисциплин, или повышение мотива-
ции студентов к изучению дисциплины. 
В процессе обучения математике должны 
быть сформированы навыки применения 
пакетов прикладных программ в решении 
служебных задач инженера гражданской 
защиты, обработки данных и поиска не-
обходимой информации посредством 
различных компьютерных технологий. 

Анализ актуальных исследований. 
Вопросам применения ИКТ в процессе 
обучении математике студентов техниче-
ских направлений подготовки посвящены 
работы целого ряда ученых: И.В. Алек-
сеевой, Т.Г. Везирова [3], В.С. Ижуткина 
[6], Е.В. Малкиной [8], Л.И. Долинер [3], 
П.П. Дьячук, С.Ф. Лобовой [7], Э.С. Ризо-
ева, И.Н. Семеновой [13], М.Л. Палеевой 
[9], Т.П. Пушкаревой [11], Н.В. Ярмо-
ленко. В исследованиях Д.Д. Бычковой 
[1], Г.А. Красновой, В.А. Петрук [10], 
Н.А. Прусовой, Е.А. Ровбы, В.И. Токта-
ровой, Е.Н. Трофимец [17], В.А. Шлык 
изучаются проблемы обучения математи-
ке средствами ИКТ с учетом профессио-
нальной направленности обучения для 
отдельных технических специальностей. 
Тем не менее, в имеющихся исследовани-
ях особенности практико-ориентирован-
ного подхода к математической подго-
товке будущих инженеров гражданской 
защиты не учтены.  

Нами рассмотрены методика органи-
зации практико-ориентированных заня-
тий по математике для студентов пожар-
но-технических специальностей [4], осо-
бенности применения информационно-
коммуникационных технологий как 
средств практико-ориентированного обу-
чения математике студентов пожарно-
технических специальностей [5], однако 
использование практико-ориентирован-
ных цифровых инструментов, непосред-
ственно предназначенных для выполне-
ния широкого круга служебных задач 
инженеров гражданской защиты требует 
более детального рассмотрения. 

Цель статьи: предложить структу-
ру практико-ориентированного электрон-
ного образовательного ресурса; указать 
возможности применения специализиро-
ванных электронных ресурсов в процессе 
практико-ориентированной математи-
ческой подготовки студентов и курсан-
тов пожарно-технических специально-
стей. 

Изложение основного материала. 
Необходимость применения современ-
ных информационных ресурсов и техно-
логий компьютерного моделирования в 
процессе обучения математике студентов 
пожарно-технических специальностей 
обусловлена потребностями МЧС в спе-
циалистах, имеющих опыт работы с ав-
томатизированными системами различ-
ного характера. Быстрота реагирования 
на любые чрезвычайные ситуации суще-
ственно зависит от навыков работы ин-
женера пожарной и техносферной без-
опасности с программно-техническими 
средствами Центра управления в кризис-
ных ситуациях, геоинформационными 
системами (мониторинга, приема от 
населения и обработки сообщений о про-
исшествиях, навигационная и пр.), элек-
тронными векторными картами и т.п. 
Формирование подобных навыков осу-
ществляется, в том числе, в процессе 
обучения математике.  

Реализация практико-ориентирован-
ного подхода к обучению математике 
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требует внедрения специализированных 
электронных образовательных ресурсов, 
позволяющих демонстрировать студен-
там весь спектр возможностей примене-
ния математического аппарата в профес-
сиональной деятельности инженера 
гражданской защиты. 

Каждый подобный ресурс должен со-
ответствовать требованиям рабочей про-
граммы дисциплины, а также требовани-

ям, предъявляемым к электронным обра-
зовательным ресурсам, в конкретном об-
разовательном учреждении.  

Структура практико-ориентирован-
ных электронных образовательных ре-
сурсов включает в себя три взаимодопол-
няющих друг друга блока: математиче-
ский, практико-ориентированный и тех-
нический (рис. 1). 

 
Рисунок 1  – Структура практико-ориентированного  

электронного образовательного ресурса 
 

Каждый из указанных блоков выпол-
няет определенную функцию. Математи-
ческий блок содержит теоретические све-
дения, типовые задания, решение кото-
рых необходимо для развития умений 
применения математических приемов и 
методов, построения алгоритмов, изуче-
ния принципов решения задач приклад-
ного характера общетехнического содер-
жания. Практико-ориентированный блок 
содержит перечень практико-ориентиро-
ванных задач различного типа. Работа с 
учебным материалом данного блока поз-
воляет студентам непосредственно при-
менить свои знания и умения в процессе 
решения практико-ориентированных за-
дач, соответствующих по формулировке 
задачам из математического блока, здесь 
же осуществляется ввод ответа и автома-
тизированная проверка полученного ре-
зультата, выводятся необходимые ком-
ментарии по решению задачи [1]. Техни-
ческий блок включает в себя различные 

технические средства, необходимые для 
выполнения заданий первых двух блоков 
(ссылки, всплывающие меню и подсказ-
ки, видеоматериалы, графические мате-
риалы и пр.). 

С целью повышения эффективности 
практико-ориентированного обучения 
математическим дисциплинам студентов 
пожарно-технических специальностей 
предлагаем применять следующие сред-
ства электронного обучения: системы 
компьютерной математики MathCAD, 
табличный процессор MS Excel, виртуаль-
ные лабораторные комплексы, интерак-
тивные стенды, программы «СИТИС: 
Флоутек» и «СИТИС: Блок», электронное 
учебное пособие по дисциплине, Google-
формы. Остановимся подробнее на вир-
туальных лабораторных комплексах и 
программах «СИТИС». 

Для построения имитационных моде-
лей в сфере пожарной и техносферной 
безопасности рационально применить 
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виртуальные лабораторные комплексы. В 
качестве основы для их создания может 
быть использована технология виртуаль-
ных приборов LabView (рис. 2). Програм-
ма в среде LabView называется виртуаль-
ным прибором потому, что она позволяет 
имитировать управление лабораторным 
оборудованием, различными приборами, 
наглядно демонстрировать выполнение 
некоторых их функций [2].  

В процессе математической подго-
товки студентов пожарно-технических 
специальностей виртуальный комплекс 
обеспечивает реализацию интегрирован-

ной технологии непрерывного обучения, 
развитие профессионального аналитиче-
ского и логического мышления, внедре-
ние научных разработок в учебный про-
цесс. Подобный комплекс позволяет 
наглядно демонстрировать студентам и 
курсантам аварийный режим работы лю-
бых электромеханических приборов и 
систем, изучать современные средства 
автоматической пожарной сигнализации, 
показывать последствия принятых оши-
бочных решений без вывода из строя ава-
рийно-спасательной техники. 

 

 
Рисунок 2  – Стартовое окно LabView 

 
Например, на рис. 3 приведена гра-

фическая интерпретация изменения тем-
пературного режима в помещении. На 
экране имеется изображение индикаци-
онной лампочки, которое меняет цвет в 
зависимости от значения определённых 
расчетных параметров. В случае, когда 
температура превышает допустимое зна-
чение, на экране монитора происходит 
«загорание» индикационной лампочки. 

В процессе практико-ориентирован-
ного обучения математике виртуальные 
приборы LabView могут быть использо-
ваны в ходе решения практико-ориенти-
рованных задач и исследования матема-

тических моделей в сфере гражданской 
защиты. Например, при изучении темы 
«Экстремум функции» с использованием 
возможностей LabView могут быть 
найдены критические точки функции, 
определены наибольшие и наименьшие 
значения функции на замкнутом проме-
жутке, интервалы монотонности. При 
проведении исследования функции вир-
туальный комплекс позволяет найти зна-
чение функции в точке, построить график 
функции. Средствами виртуального ком-
плекса могут быть построены различные 
диаграммы.  
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Рисунок 3  – График изменения температурного режима  

и включение аварийного индикатора 
 
Перечисленные возможности LabView 

эффективно применяются при изучении 
целого ряда тем математических дисци-
плин. Например, решая практико-
ориентированные задачи по теме «Иссле-
дование функций», средствами виртуаль-
ного комплекса могут быть построены 
графики изменения различных физиче-
ских величин. В частности, график экспе-
риментальной внешней характеристики 
электродвижущей силы, график динамики 
мгновенных значений напряжений, силы 
тока и мощности в цепи каждого элемен-
та. При изучении темы «Частные произ-
водные функции нескольких переменных» 
среду LabView можно использовать для 
нахождения градиента функции, частных 
производных. Возможность построения 
диаграмм позволяет использовать данный 
виртуальный комплекс при изучении темы 
«Метод наименьших квадратов» (дисци-
плина «Высшая математика»), темы «Ста-
тистическое распределение выборки» 
(дисциплины «Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика», «Математиче-
ское моделирование и методы обработки 
данных»). Средствами LabView могут 

быть построены гистограмма и полигон 
распределения случайной величины, гра-
фик аппроксимирующей кривой. В част-
ности, в ходе решения практико-ориенти-
рованных математических задач в Lab-
View можно строить графики динамики 
количества пожаров, размеров материаль-
ного ущерба, понесенного вследствие по-
жаров, изменения площади зоны пораже-
ния аварийно химически опасными веще-
ствами и пр. При построении математиче-
ской модели деятельности противопожар-
ной службы города в LabView могут быть 
построены диаграммы длительности вре-
мени обслуживания вызовов пожарных 
подразделений, распределения пожарных 
автомобилей, выезжающих по вызовам и 
т.п. 

Дополнением и альтернативой среде 
LabView служит интерактивный лабора-
торный стенд, который представляет со-
бой электрифицированную информаци-
онную панель со светодиодной индика-
цией. В состав оборудования светодина-
мического интерактивного стенда входят 
реальные (не имитационные) действую-
щие приёмно-контрольные приборы и 
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компоненты, образующие автоматизиро-
ванное рабочее место. Стенд предназна-
чен для изучения и наглядной демонстра-
ции структурной схемы и принципов 
действия автоматической установки газо-
вого пожаротушения, основных узлов, 
приборов и устройств для систем подоб-
ного типа (рис. 4). 

В процессе обучения математике дан-
ный стенд и аналогичные ему стенды мо-
гут быть использованы для визуализации 
математических понятий. Например, при 
изучении темы «Исследование функций» 

стенд позволяет визуализировать такие 
понятия, как «критическая точка функ-
ции», «экстремум функции», «наибольшее 
значение функции на отрезке». Решая 
практико-ориентированную задачу по 
данной теме, можно определить предель-
но допустимые значения параметров си-
стемы или состояния среды (максимум 
функции) и наглядно показать студентам 
как при достижении этого значения сраба-
тывает автоматическая система пожаро-
тушения.  

 

 
Рисунок 4 – Интерактивный лабораторный стенд 

 
При изучении математических дисци-

плин виртуальные комплексы и интерак-
тивные лабораторные стенды позволяют 
оперативно строить соответствующую 
математическую модель, вводить началь-
ные данные, выполнять расчеты, обраба-
тывать результаты решения модели. Без 
существенных затрат учебного времени 
можно продемонстрировать студентам 
область применения конкретного матема-
тического объекта, метода, алгоритма, 
понятия в сфере пожарной безопасности. 
Посредством таких комплексов создаются 
благоприятные условия для решения, в 
том числе – визуального, задач, интегри-
рованных в дисциплины специальной 
профессиональной подготовки. Выпол-
нение подобных заданий без помощи вир-

туальных комплексов на занятиях по ма-
тематике требует больших затрат времени 
и сложно для восприятия. 

Специализированными средствами 
построения математических моделей в 
области пожарной безопасности являются 
программы «СИТИС: ВИМ», «СИТИС: 
Блок», «СИТИС: Флоутек». В данных 
программах могут быть построены и ре-
шены соответственно интегральная, зон-
ная и дифференциальная математические 
модели пожара в помещении. Например, в 
программе «СИТИС: Флоутек» выполня-
ется моделирование движения людских 
потоков для определения времени эвакуа-
ции людей из здания (сооружения) в соот-
ветствии с требованиями нормативных 
документов.  
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При обучении математике указанные 
программы служит эффективным сред-
ством решения практико-ориентирован-
ных математических задач. Приведем сле-
дующие примеры. Изучая тему «Экстре-
мум функции», после решения типовых 
абстрактных задач на нахождение макси-
мума (минимума) функции можно решить 
практико-ориентированную задачу о раз-
работке плана эвакуации при пожаре. 
Средствами программы «СИТИС» может 
быть определено необходимое время эва-
куации (минимум функции). При изуче-
нии темы «Исследование функций не-
скольких переменных» в ходе решения 
соответствующей практико-ориентирован-
ной задачи программа позволяет найти 

предельно допустимые значения опасных 
факторов пожара в зоне пребывания лю-
дей, критическую продолжительность 
пожара (максимум функции, область 
определения функции). При изучении те-
мы «Геометрические приложения опре-
делённого интеграла» в среде «СИТИС» 
может быть построена и вычислена пло-
щадь условного пожара в помещении 
(площадь фигуры). 

На занятии по математике, рассматри-
вая соответствующую практико-ориенти-
рованную задачу, расчеты и построение 
графиков полученных зависимостей мож-
но выполнить средствами одной из ука-
занных программ (рис. 5) [15]. 

 
 

 
Рисунок 5 – Графическое изображение количества человек, прошедших через расчёт-

ную точку, на вкладке «Результаты» в программе «СИТИС: Флоутек» 
 

Выводы. Таким образом, виртуаль-
ный лабораторный комплекс LabView и 
программы «СИТИС» являются эффек-
тивным средством практико-ориентиро-
ванного обучения математике студентов 
пожарно-технических специальностей, 
позволяющим визуализировать матема-
тические понятия, оперативно строить 
математическую модель процесса или 

явления, формировать у студентов навык 
работы в узкоспециализированной про-
грамме, применяемой в их будущей про-
фессиональной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию необходимости и целесообразности 
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решения и правильности полученных результатов; осознанность применения эвристиче-
ского метода будущими учителями. Приведен пример построения эвристической беседы, 
применяемой в процессе преподавания математического анализа студентам направления 
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блематизации вопросов проектирования 
мировоззренчески ориентированного 
обучения и воспитания будущих специа-
листов. На наш взгляд, эта проблема 
наиболее остро стоит при организации 
профессиональной подготовки будущего 
учителя, поскольку педагог несет ответ-
ственность не только за качество учебно-
воспитательного процесса, но и за транс-
ляцию общечеловеческих культурных 
ценностей подрастающему поколению. 
Обучение математическим дисциплинам 
обладает огромным воспитательным по-
тенциалом, способствует гармонизации 
мировоззренческого потенциала матема-
тики с всесторонним интеллектуально-
познавательным, нравственным, мотива-
ционно-волевым развитием личности 
будущего учителя. Одной из важнейших 
задач современной дидактики является 
разработка методов мировоззренчески 
ориентированного обучения [5]. 

Анализ актуальных исследований. 
Как известно, понятие метода обучения 
достаточно сложное, оно не имеет одно-
значного трактования в научно-
педагогических источниках. Разнообразие 
подходов к определению и классификации 
методов обучения говорит о глубине и 
масштабности этой научно-педагогичес-
кой категории. Исследователи классифи-
цируют методы обучения в зависимости 
от вида учебно-познавательной деятель-
ности (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, 
М.Н. Скаткин); дидактических целей обу-
чения (М.А. Данилов, Б.П. Есипов, 
Л.П. Крившенко), источника и характера 
передачи информации и получения знаний 
(П.В. Гора, Н.М. Верзилин, П.И. Пидка-
систый); форм организации учебной дея-
тельности (М.И. Махмутов, А.В. Хуторс-
кой); степени развития самостоятельности 
в познавательной деятельности обучаю-
щихся (Л.П. Михалева) [9; 12; 17]. 
Г.А. Байгонакова, Е.И. Скафа, А.А. Темер-
бекова, И.В. Чугунова выделяют особен-
ности использования активных методов 
обучения математике: проблемного, эври-
стического, программированного обуче-

ния, лабораторного, аксиоматического, 
построения математических моделей и др. 
Е.И. Скафа разрабатывает специальные 
эвристические методы обучения матема-
тике: метод гипотез, метод ошибок, метод 
изобретения, метод синектики, метод ин-
версии и др. [14].  

При организации мировоззренческого 
обучения математическим дисциплинам 
будущих учителей математики мы при-
меняем объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, проблемный, эвристи-
ческий методы обучения. Безусловно, 
эвристический (частично-поисковый) 
метод предусматривает наиболее высо-
кий показатель познавательной активно-
сти студентов, поэтому он занимает осо-
бое место в мировоззренчески ориенти-
рованном обучении.  

Целью статьи является на основе 
анализа особенностей применения эври-
стического метода описать возможно-
сти его внедрения  в систему мировоз-
зренческого обучения дисциплине «Ма-
тематический анализ».  

Изложение основного материала. 
Применение эвристического метода обу-
чения способствует повышению уровня 
самостоятельности и инициативности сту-
дентов в учебной деятельности. В процес-
се поиска путей решения задачи развива-
ются мотивационно-волевые качества, 
формируются навыки творческого подхо-
да к решению нестандартных задач [1; 2; 
6; 10]. При групповой организации обуче-
ния укрепляются межличностные комму-
никации в студенческом коллективе. 
Сформулируем специальные методиче-
ские требования к применению эвристи-
ческого метода обучения, усиливающие 
его направленность на общекультурное, 
мировоззренческое развитие студентов. 
Методическими требованиями к исполь-
зованию эвристического метода в миро-
воззренческом обучении являются [3, 4, 8, 
11]:  

а) самостоятельность в выполнении 
студентом необходимых задач, упражне-
ний;  



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. 2021, no. 54.        © Dzundza A., Moiseyenko I., Tsapov V. 
 
 

 

87 

б) поощрение инициативы в выборе 
способа решения, доказательства; 

в) обязательность обоснования логики 
построения решения и правильности по-
лученных результатов; 

г) реализация соответствующей мето-
дической схемы;  

д) осознанность применения эвристи-
ческого метода будущими учителями. 

Заметим, что методическое требова-
ние необходимости осознанного приме-
нения определенного метода мировоз-
зренческого обучения крайне важно при 
работе с будущими учителями [7]. Мы 
обязательно сообщаем студентам, какой 
метод обучения будем использовать, вме-
сте с ними обсуждаем его преимущества 
при выполнении поставленной цели 
учебного занятия. 

При организации мировоззренческого 
обучения мы проектируем методическую 
схему реализации того или иного метода. 
Так, методической схемой реализации 
эвристического метода является:  

1) решение мировоззренчески направ-
ленных задач на систематизацию и клас-
сификацию приемов и методов решения, 
на геометрическую интерпретацию ана-
литических объектов;  

2) поиск нарушенных логических 
связей в задачах на обобщение математи-
ческих подходов;  

3) опровержение или обоснование 
правильности предложенных преподава-
телем доказательств;  

4) применение известных логических 
схем в самостоятельно составленных за-
дачах;  

5) построение контрпримеров. 
Применение контрпримеров доста-

точно эффективно не только в случае 
обоснования ложности математического 
утверждения, но и, если необходимо убе-
дить студента в ошибочности приведен-
ного им решения, доказательства и пр. 
Использование контрпримеров в миро-
воззренческом обучении способствует 
формированию критичности мышления 
[13,15,16]. 

Наиболее широко в мировоззренче-
ском обучении эвристический метод мы 
применяем в форме эвристической бесе-
ды. Мы считаем, что целесообразно орга-
низовывать эвристическую беседу при 
изучении темы «Методы неопределенно-
го интегрирования». Например, на этапе 
постановки цели итогового практическо-
го занятия по этой теме перед студентами 
ставится проблемный вопрос: «При изу-
чении дифференциального исчисления 
мы научились по определенным прави-
лам находить производную практически 
любой, аналитически заданной функции. 
Подумайте, существуют ли подобные 
правила для нахождения неопределенно-
го интеграла произвольной функции?» 
Как известно, отрицательный ответ на 
данный вопрос связан, в частности, с от-
сутствием правила интегрирования про-
изведения функций. При этом правило 
дифференцирования произведения функ-
ций позволяет получить формулу инте-
грирования по частям, предоставляющую 
один из основных методов неопределен-
ного интегрирования. Заметим, что ответ 
на поставленный вопрос требует от сту-
дентов анализа как имеющихся, так и 
недостающих знаний и умений; обосно-
вания своей точки зрения; критического 
осмысления иных точек зрения; поиска 
оптимального варианта решения; форму-
лирования выводов. Эвристическая бесе-
да позволяет сформировать у студентов 
навыки проведения подобного анализа, 
что помогает выстраивать им наиболее 
короткий маршрут к достижению цели.  

В начале эвристической беседы мы 
используем логическую цепочку вводных 
вопросов: «Что называется неопределен-
ным интегралом, первообразной? Сколь-
ко существует основных методов вычис-
ления неопределенного интеграла? Су-
ществуют ли интегралы от элементарных 
функций, которые нельзя выразить с по-
мощью элементарных функций? Суще-
ствуют ли интегралы, которые наверняка 
можно вычислить? Назовите класс функ-
ций, обладающих таким свойством». По-
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сле анализа ответов на вводные вопросы 
студентам было предложено построить 
логический блок систематизации подхо-

дов к вычислению неопределенного инте-
грала (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Логический блок систематизации подходов  

к вычислению неопределенного интеграла 
 

Приведем пример построения эври-
стической беседы при решении задачи 
выбора оптимального метода вычисления 

неопределенного интеграла 
3 .

sin
dx

x∫  

«Преподаватель (П). Какие методы 
неопределенного интегрирования Вы 
знаете? 

Студент (С). Мне известны три ме-
тода: табличный (или сведение к таблич-
ному интегралу), метод интегрирования 
по частям и замена переменной. 

П. Проанализируйте возможности 
указанных методов для вычисления дан-
ного интеграла. 

С. Этот интеграл не является таблич-
ным и нет простейших преобразований, 
сводящих его к табличному. Интегриро-
вание по частям также вряд ли примени-
мо к данному примеру, так как подынте-
гральное выражение не подходит ни под 
один из трех вариантов применения дан-
ного метода. Остается метод замены пе-
ременной. Так как вариантов замены мо-
жет быть несколько, то, возможно, какой-
то из них приведет к цели. 

П. На что будем ориентироваться при 
выборе варианта подстановки? 

С. На вид подынтегральной функции. 
П. Каков вид подынтегральной функ-

ции? 
С. Это тригонометрическая функция. 

На лекции рассматривался класс триго-
нометрических функций, в которых 
sin x  входит как множитель в подынте-
гральную функцию в нечетной степени. В 
этом случае целесообразно один синус 
отделить как множитель и внести его под 
знак дифференциала, чтобы совершить 
замену cos x t= . 

П. Давайте попробуем отделить один 
синус. 

С. Получаем 
1

3 2

1 sin
sin sin

x
x x

−

= . 

П. И внесем его под знак дифферен-
циала. 

С. Да, но мы не можем воспользо-
ваться формулой sin cosxdx d x= − . Си-
нус в отрицательной степени! 

П. Какой же вывод Вы можете сде-
лать? Данный подход невозможен? Или 
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все-таки попробуем воспользоваться 
предложенной Вами формулой?  

С. Как вариант, можно домножить 
числитель на синус. 

П. Но, чтобы переход был равно-
сильным, надо… 

С. Домножить и знаменатель. Имеем 

3 4

1 sin
sin sin

x
x x
= . Теперь можно совершить 

запланированную замену на косинус. 

П. А что делать со знаменателем? 
С. Это легко. Перейдем от синуса к 

косинусу, воспользовавшись тригономет-
рической формулой 2 2sin 1 cosx x= − . 

П. Давайте оформим замену. Что же 
получается в результате? 

С. Цепочка преобразований:  

 

( ) ( )2 23 4 2 2

замена
sin cos cos ,

sin sin 1 cos 1cos

dx xdx d x dtx t
x x x td x dt

 
 = = − = = = − − − = 

∫ ∫ ∫ ∫ . 

 
Получили интеграл от рациональной 

функции. 
П. Сможем ли мы его вычислить? 
С. Да, сможем легко!  
П. Обоснуйте, на чем основана Ваша 

уверенность.  
С. На лекции утверждалось, что лю-

бой интеграл от рациональной функции 
вычисляется. И приводилась схема реше-
ния подобных интегралов. Поэтому далее 

применяем метод неопределенных коэф-
фициентов для подынтегральной дроби, 
освоенный нами при изучении темы «Ин-
тегрирование рациональных функций». 

( ) ( ) ( )2 2 22

1 1 1 11 4 4 4 4
1 11 11 t tt tt

= + + +
− +− +−

, 

и вычисляем наш интеграл:  

 

( ) ( ) ( )3 2 2 22

1 1 1 1
4 4 4 4

1 1sin 1 11

dx dt dt dt dt dt
t tx t tt

= − = + + + =
− +− +−

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫  

1 12

1 1 1 1 1 2ln 1 ln 1 ln
4 1 1 4 1 1

t tt t C C
t t t t

 −  = − − − + + + = − +   − + + −   
. 

 
П. Мы закончили вычисление? 
С. Нет. Нужно провести обратную 

замену. Ответ имеет вид:  

13 2

1 1 cos 2cosln
sin 4 1 cos sin

dx x x C
x x x

 − 
= − + + 

∫ . 

П. Как Вы считаете, решение приме-
ра является сложным? 

С. Да. Подобрать замену было доста-
точно сложно. И разложение подынте-
гральной функции на простейшие дроби 
оказалось громоздким. 

П. Да, Вам пришлось прилагать зна-
чительные усилия. Это тоже полезно для 
Вас, как для будущего учителя. Достига-
ется воспитательная цель обучения. Фор-

мируются мотивационно-волевое каче-
ства: упорство, настойчивость в достиже-
нии цели. Но у меня возник вопрос: а мо-
жет быть стоит поискать более рацио-
нальный путь решения данного примера? 
Знаком ли Вам табличный интеграл, со-
держащий синус в знаменателе? 

С. Да. Это: 
2 ctg

sin
dx x C

x
= − +∫ . 

П. Можно ли эту формулу использо-
вать как подсказку? 

С. Да, синус в квадрате из знаменате-
ля можно внести под знак дифференциа-

ла: 
2 ctg

sin
dx d x

x
= − . 
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П. Правильно. Но у нас синус в зна-
менателе содержится в какой степени? 

С. В кубе. 
П. Предложите, что можно в этом 

случае сделать? 
С. Можно подынтегральное выраже-

ние записать в виде: 3 2

1
sin sin sin

dx dx
x x x
= ⋅ . 

П. Подсказка: какая замена напраши-
вается после внесения под знак диффе-
ренциала синуса в квадрате из знаменате-

ля во втором множителе 
2 ctg

sin
dx d x

x
= − . 

С. Можно попробовать применить 
замену ctg x t= . Но что же делать с си-
нусом в первой дроби?  

П. Может быть Вам известна форму-
ла, связывающая тригонометрические 
функции sin x  и ctg x ?  

С. Такую формулу я знаю: 
2

2

1 1 ctg
sin

x
x
= + . В этом случае, нам 

действительно удастся воспользоваться 
заменой ctg x t= . И мы получаем:  

 

2 2
3 2

замена
1 1 ctg ctg ctg , 1

sin sin sin
ctg

dx dx x d x x t t dt
x x x

d x dt

 
 = ⋅ = − + = = = − + 
 = 

∫ ∫ ∫ ∫ . 

 
П. Сделайте вывод, какой интеграл 

мы получили? 
С. Интеграл от иррациональной 

функции. 
П. Проанализируйте возможность 

применения известных Вам методов вы-
числения подобных интегралов? 

С. Судя по подынтегральной функ-
ции, здесь подойдут и подстановки Че-
бышева, и подстановки Эйлера. 

П. Молодец. Хорошо усвоили тео-
рию. Но я хочу предложить Вам другой 
путь решения. Метод интегрирования по 

частям применяется, в основном, в трех 
случаях. Так вот в третьем… 

С. Мы интегрируем по частям, в ре-
зультате преобразований приходим к 
первоначальному интегралу и решаем 
получившееся уравнение относительно 
искомого интеграла.  

П. Попробуйте решить пример таким 
образом. 

С. Этот метод мы уже применяли на 
практических занятиях, поэтому особых 
трудностей вычисление не должно вызы-
вать. 

 

2
2 2 2

2 2

По частям

1 1 , 1
1 1

,

tdt tJ t dt u t du t t dt
t t

dv dt v t

 
 
 = + = = + = = + − + +  = = 

∫ ∫ .  

В числителе подынтегральной функции добавим и отнимем единицу и разложим эту 
функцию на две дроби: 

2 2
2 2 2

2 2

1 11 1 1
1 1
t tJ t dt t t dt t t dt

t t
+ −

= + = + − = + − =
+ +

∫ ∫ ∫  

2
2 2 2

2 2 2

1 1 11 1 1
1 1 1

tt t dt dt t t t dt dt
t t t

+
= + − + = + − + +

+ + +
∫ ∫ ∫ ∫ . 

 
Предпоследний интеграл, совпадает с 

первоначальным, а последний - таблич-



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. 2021, no. 54.        © Dzundza A., Moiseyenko I., Tsapov V. 
 
 

 

91 

ный. Получаем линейное уравнение от-
носительно искомого интеграла: 

2 2
21 ln 1 2J t t J t t C= + − + + + + . 

Решим уравнение 
2 2

2
11 ln 1

2 2
tJ t t t C= + + + + +  и про-

ведем обратную замену. 
Окончательный ответ  

 

2 2
23

ctg 11 ctg ln ctg 1 ctg
sin 2 2

dx x x x x C
x
= − + − + + +∫ . 

 
П. Мы решили пример иначе, чем в 

первый раз. Проанализируйте, чем харак-
терен этот метод. 

С. В этот раз мы применили комби-
нацию из методов замены переменной и 
интегрирования по частям. Оказывается, 
такая комбинация возможна. 

П. Я предлагаю попробовать приме-
нить еще какой-нибудь метод решения. 
Подумайте, все ли варианты замены мы 
использовали.  

С. Не все. Можно применить еще 
универсальную тригонометрическую под-
становку. Через тангенс половинного угла.  

П. Сформулируйте четче, в чем же 
универсальность данной подстановки? 

С. Универсальность заключается в 
том, что все тригонометрические функ-
ции, а также dx  преобразуются в резуль-
тате замены в рациональные выражения.  

П. И какая от этого польза для нас? 
С. Польза явная! Интеграл от рацио-

нальной функции всегда вычисляется. 
П. Действительно, плюсы данной 

подстановки очевидны. Проанализируйте 
недостатки. 

С. Недостатки, к сожалению, есть. 
Эти формулы повышают степень выра-

жения: 
2

2sin
1

tx
t

=
+

 
2

2

1cos
1

tx
t

−
=

+
, 

2

2
1

ttg x
t

=
−

, 
2

2
1

dtdx
t

=
+

. Вместо триго-

нометрических функций в первой степе-
ни появляются рациональные выражения 
во второй степени.  

П. Сделайте вывод, когда же стоит 
применять тригонометрическую подста-
новку при интегрировании? 

С. Когда нет других методов решения 
и при этом надо «морально» готовиться к 
громоздким вычислениям. Поэтому, если 
есть возможность, лучше применять дру-
гие подстановки.  

П. Давайте, все-таки, попробуем 
применить данную подстановку. 

С. Оформив замену, получаем 
подынтегральное выражение шестой сте-
пени. 

33 2
2 2

2

замена
1 2

2 2sin 1tg , sin , 2
2 1 1

1

dx dt
x t dtx tt x dx t

t t
t

 
 = = ⋅
  += = =   + +   + 

∫ ∫

 
 

Его можно упростить. 
П. Обоснуйте свою точку зрения. 
С. После упрощения имеем  

( )22

3 2 3

2

11 2 1
1 42

1

tdt dt
t tt

t

+
=

+ 
 + 

∫ ∫ . 

П. Сделайте вывод. 

С. Степень выражения понизилась. И 
еще одно важное преимущество: в знаме-
нателе стоит одночлен (одно слагаемое). 

П. Проанализируйте, в чем плюс 
данного результата? 

С. Плюс очевиден: интеграл сводится 
к табличному. Достаточно раскрыть 
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скобку в числителе и почленно поделить 
на знаменатель.  ( )22

3 3

11 1 1 2
4 4

t
dt dt dt tdt

t t t
+  = + + 

 ∫ ∫ ∫ ∫ . 

Осталось проинтегрировать табличные 
интегралы и совершить обратную замену. 

 

2
2

3 33 2
2

tg1 1 1 1 2ln ln tg
sin 8 2 8 2 2 88tg

2

x
dx t xt C Cxx t

= − + + + = − + + +∫ . 

 
П. Мы решили пример третьим мето-

дом. Какие выводы Вы можете сделать по 
поводу целесообразности применения 
данного метода? 

С. Предполагалось, что он будет са-
мым громоздким, и большого желания 
применять его не было. Но он оказался 
самым коротким, оптимальным, не тре-
бующим особо сложных вычислений.  

П. А если сравнить все три метода? 

С. Для данного примера третий вари-
ант является наиболее удачным. 

П. Мы осуществили три различных 
решения одного примера. А еще, в част-
ности, прошли мимо подстановок Чебы-
шева и Эйлера. Но хочу обратить Ваше 
внимание на еще один интересный факт. 
Решая один и тот же пример тремя мето-
дами, мы получили три различных отве-
та. 

 

( )1 1 13 2

1 1 cos 2cosln
sin 4 1 cos sin

dx x x C F x C
x x x

 − 
= − + = + + 

∫ , 

( )2 2
2 2 23

ctg 11 ctg ln ctg 1 ctg
sin 2 2

dx x x x x C F x C
x
= − + − + + + = +∫ , 

( )
2

3 3 33
2

tg1 1 2ln tg
sin 2 2 88tg

2

x
dx x C F x Cxx

= − + + + = +∫ . 

 
Какой из них правильный? 
С. Интегрирование проверяется диф-

ференцированием. Проверка показывает, 
что все ответы правильные. 

П. Следовательно все ответы пра-
вильные. Возможно ли это? 

С. Мы нашли три первообразных 
( ) ( ) ( )1 2 3, ,F x F x F x  от одной и той же 

подынтегральной функции ( ) 3

1
sin

f x
x

= . 

А по теореме о строении множества пер-
вообразных, они должны отличаться друг 
от друга только лишь на константу 

( ) ( )i jF x F x C− = . 

П. При каких значениях x  одна и та 
же константа C  удовлетворяет данному 
равенству? 

С. На промежутках непрерывности 
первообразных. Подынтегральная функ-

ция ( ) 3

1
sin

f x
x

=  непрерывна, в частно-

сти, на интервале ( )0, π , а так как инте-
грал от непрерывной функции является 
непрерывной функцией (даже дифферен-
цируемой), то на интервале ( )0, π  наши 

первообразные ( ) ( ) ( )1 2 3, ,F x F x F x  сов-
падают с точностью до константы! 

П. Давайте вычислим значения полу-
ченных первообразных при достаточно 



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. 2021, no. 54.        © Dzundza A., Moiseyenko I., Tsapov V. 
 
 

 

93 

удобном значении переменной. Например 

( )0,
2

x π π= ∈ . 

С. В этом случае имеем 

1 2 30, 0, 0
2 2 2

F F Fπ π π     = = =     
     

. Сле-

довательно, при ( )0,x π∈  имеем 

( ) ( ) ( )1 2 3F x F x F x= = . 
П. Тогда мы можем записать три 

тождественных соотношения для полу-
ченных выражений при условии 

( )0,x π∈ .  
 

2 21 1 cos ctg 1ln sin 1 ctg ln ctg 1 ctg
4 1 cos 2 2

x xx x x x
x

 − 
− = − + − + + + 

; 

2

2 2

2

tgctg 1 1 1 21 ctg ln ctg 1 ctg ln tg
2 2 2 2 88tg

2

x
x xx x x x− + − + + = − + + ; 

2

2

tg1 1 cos 1 1 2ln sin ln tg
4 1 cos 2 2 88tg

2

x
x xx xx

 − 
− = − + + + 

. 

 
Получили ряд тождественных триго-

нометрических соотношений на проме-
жутке ( )0,x π∈ . Эврика!  

П. День прошел не зря. Мы с Вами 
совершили открытие! 

С. Математика – замечательная 
наука. Она увлекает своей неисчерпаемо-
стью, внутренней красотой, строгостью 
выкладок. Я обязательно буду использо-
вать воспитательные возможности мате-
матики в будущем, когда буду работать 
учителем!» 

Обращаем внимание, что в ходе эври-
стической беседы мы предлагаем буду-
щему учителю проанализировать резуль-
тат того или иного действия, обосновать 
свою точку зрения, критически осмыс-
лить оптимальность разных вариантов 
решения, сформулировать выводы. Заме-
тим, что на некоторых этапах решения 
данной задачи мы применяли также при-
емы проблемного и репродуктивного ме-
тодов обучения. 

Эффективным средством реализации 
эвристического метода в обучении явля-
ется применение отличающихся от тра-
диционных приемов при решении задач, 
доказательстве теорем. Приведем пример 

использования нетрадиционного приема 
при доказательстве признака сравнения 
для знакоположительных рядов. В дан-
ном утверждении содержится два утвер-
ждения: если начиная с некоторого номе-
ра N  выполняется неравенство n na b≥  

n N∀ > , то 1) из сходимости ряда 
1

n
n

a
∞

=
∑  

следует сходимость ряда 
1

n
n

b
∞

=
∑ ; 2) из рас-

ходимости ряда 
1

n
n

b
∞

=
∑  следует расходи-

мость ряда 
1

n
n

a
∞

=
∑ . По свойству сходящих-

ся числовых рядов отбрасывание конеч-
ного числа начальных членов ряда не 
отражается на его сходимости. Поэтому 
можно считать, что неравенство nn ba ≥  
выполняется при всех значениях .n  Тра-
диционно доказательство первого утвер-
ждения основывается на построении по-
следовательности частичных сумм рядов 

1
n

n
a

∞

=
∑  и 

1
n

n
b

∞

=
∑ , и на последующем приме-

нении теоремы о необходимом и доста-
точном условии сходимости ряда. По той 
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же схеме традиционно доказывают и вто-
рое утверждение теоремы, при этом учи-
тывая расходимость неограниченной по-
следовательности. Проговорив данный 
путь доказательства второго утвержде-
ния, мы предлагаем студентам применить 
метод доказательства от противного: 
«предположим, что второе утверждение 
теоремы неверно». Пусть в соответствии 
с теоремой (и нашим замечанием относи-
тельно отбрасывания конечного числа 
начальных членов ряда) выполнено нера-
венство nn ba ≥  при всех значениях n , и 

ряд 
1

n
n

b
∞

=
∑  расходится по условию второго 

утверждения теоремы, но при этом ряд 

1
n

n
a

∞

=
∑  сходится в противоречии со вто-

рым утверждением. Но тогда, согласно 
доказанному ранее первому утверждению 

теоремы, из сходимости ряда 
1

n
n

a
∞

=
∑  будет 

следовать сходимость ряда 
1

n
n

b
∞

=
∑ . Однако 

ряд 
1

n
n

b
∞

=
∑  расходится по условию второго 

утверждения теоремы! Получили проти-
воречие. Следовательно, наше допущение 

во втором утверждении, что ряд 
1

n
n

a
∞

=
∑  

сходится – неверное. Из этого противоре-
чия вытекает справедливость второго 
утверждения теоремы. Студенты делают 
вывод, что этот метод доказательства ока-
зался короче и элегантнее первоначально-
го без потери строгости рассуждений.  

Выводы. Применение эвристическо-
го метода мировоззренческого обучения 
математическим дисциплинам обеспечи-
вает создание не только благоприятного 
эмоционального климата, но и специфи-
ческой образовательной среды, способ-
ствующей формированию интеллекту-
альной сферы, познавательной активно-
сти, мотивационно-волевых качеств сту-
дентов. Нередко целесообразным бывает 

комбинирование нескольких методов 
обучения, например, эвристического и 
проблемного. Специальные методические 
требования к проектированию эвристиче-
ского метода в мировоззренческом обу-
чении математическим дисциплинам 
направлены на актуализацию мировоз-
зренческого потенциала математического 
образования, поскольку позволяют задей-
ствовать внутренние интеллектуальные, 
эстетические, нравственные ресурсы ма-
тематики для формирования мировоз-
зренческих компетенций будущего учи-
теля. 
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Abstract. The article is devoted to the substantiation of the necessity and expediency of using the 
heuristic method in the worldview teaching of mathematical disciplines for future mathematics teach-
ers. The upbringing potential of mathematics education has been substantiated, which contributes to 
the harmonization of worldview teaching with a comprehensive intellectual and cognitive, moral, aes-
thetic, motivational and volitional development of the personality of the future teacher. Attention is 
focused on the fact that the heuristic (partial search) method provides the highest indicator of stu-
dents' cognitive activity, therefore it occupies a special place in the worldview teaching of mathemati-
cal disciplines. Special methodological requirements for the use of the heuristic method of worldview-
oriented teaching are presented: encouragement of independence and initiative in choosing a method 
for solving a problem, proving a statement; the obligatory justification of the logic of constructing a 
solution and the correctness of the results obtained; implementation of the methodological scheme of 
the heuristic method; awareness of the use of the heuristic method by future teachers. A methodologi-
cal scheme for the implementation of the heuristic method in of worldview-oriented teaching is pre-
sented. The example of constructing a heuristic conversation used in the process of teaching mathe-
matical analysis to students of the direction of training "Pedagogical education", are given. 

Keywords: worldview teaching of mathematics, heuristic teaching method, methodological re-
quirements, methodological scheme, heuristic conversation. 
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Аннотация. Процесс развития науки и техники, основанный на моделировании, тре-

бует усовершенствования математических основ, позволяющих: моделировать, разраба-
тывать алгоритмы, использовать аппарат вычислительной техники, оценивать досто-
верность моделей при количественной оценке, анализе и оптимизации. Все это означает, 
что обучение математическому моделированию, основанное на интеграции математиче-
ской и прикладной науки, в сочетании с цифровыми технологиями, является актуальным 
направлением развития современного инженерного образования. Актуальной на сегодняш-
ний день является также проблема сближения содержания и формы учебного процесса в 
электронной среде с содержанием и формой профессиональной деятельности будущих 
инженеров. Для решения этих проблем в статье выполнен анализ современного состояния 
обучения студентов инженерных направлений подготовки, на его основе вычленены тре-
бования к отбору содержания обучения их математическому моделированию. Основные 
содержательные линии по математике развиваются в дисциплинах прикладной матема-
тики путем разработки и внедрения системы профессионально ориентированных задач, 
направленных на овладение приемами математического моделирования. Осваивая приемы 
компьютерного моделирования в профессиональных дисциплинах, будущие инженеры на 
основе уже сформированных представлений о математических моделях развивают свою 
математическую цифровую компетентность. Такой подход к содержанию обучения ма-
тематическому моделированию, как интегративной системы, позволяет подготовить 
специалиста нового технологического уклада. 

Ключевые слова: математическое моделирование, содержательные линии обучения ма-
тематическому моделированию, инженерия, системы профессионально ориентированных за-
дач, математическая цифровая компетентность, прикладная математика. 
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Постановка проблемы. Новые тех-
нические решения возникают, как прави-
ло, в процессе конвергенции различных 

областей знаний и базовых технологий. В 
системе инженерного образования необ-
ходимо выделить направления подготов-



 
 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  

 
 

 

98 

ки инженеров, основанные на принципах 
межпредметности и мультидисциплинар-
ности, базирующиеся в первую очередь 
на глубоком, фундаментальном физико-
математическом образовании. 

Проектируя содержание обучения ма-
тематическому моделированию мы при-
держивались позиций корректирования 
содержания профессионального инженер-
ного образования, описанных в работах 
Л.В. Васяк [6], Е.В. Власенко [7], 
Л.Б. Гиль [8], И.Н. Гридчиной [8], 
Е.Г. Евсеевой [12], А.В. Кармановой [15], 
Н.А. Прокопенко [19], Е.И. Скафы [20] и 
др. К ним относят следующие стратегии:  

− соответствие результатов обучения 
профессиональному и образовательному 
стандарту; достижение студентами воз-
можности максимального использования 
системы профессиональных знаний, полу-
ченных в вузе, в будущей инженерной 
деятельности;  

− профессионально-прикладная на-
правленность содержания инженерного 
образования; соответствие критерию эф-
фективности возможных затрат (умствен-
ных, физических, материальных и затрат 
необходимого времени);  

− ориентация содержания матема-
тического обучения на интеграцию с про-
фессиональными дисциплинами и т. д. 

При этом большинство технических 
университетов в своей деятельности 
стремятся реализовать именно первую 
стратегию – «соответствие профессио-
нальному стандарту», что, на наш взгляд, 
ограничивает реализацию других путей 
достижения качественных изменений в 
реформировании высшего технического 
образования. Вне поля зрения в данном 
случае, отмечает А.В. Хуторской [26], 
остаются личностные знания, развитие 
математической культуры, интеллекту-
альные приращения и другие образова-
тельные результаты обучаемых, которые 
выходят за рамки стандартов. Наша по-
зиция – формирование математического 
стиля мышления у студентов, т. к. в усло-

виях новых прорывных технологий толь-
ко инженер, владеющий приемами мате-
матического моделирования и обладаю-
щий математической цифровой компе-
тентностью, сможет осуществлять свою 
профессиональную деятельность. 

Цель статьи: на основе анализа со-
временного состояния процесса обучения 
студентов инженерных направлений 
подготовки вычленить требования к от-
бору содержания обучения их математи-
ческому моделированию и показать раз-
витие основных содержательных линий 
математики в дисциплинах прикладной 
математики путем разработки и внед-
рения системы профессионально ориен-
тированных задач, направленных на 
овладение приемами математического 
моделирования. 

Изложение основного материала. 
Содержание обучения, отмечает 
Е.И. Скафа, является базисной категорией 
методики, представляет собой совокуп-
ность того, что студент должен освоить в 
процессе обучения (систему научных 
знаний, способов деятельности и отно-
шений, связанных с ней), историческая 
категория, изменяющаяся в зависимости 
от целей обучения [21]. Содержание обу-
чения студентов инженерных направле-
ний подготовки материализуется в нор-
мативных и учебных средствах обучения, 
в частности рабочих программах дисци-
плин, учебниках, пособиях, дидактиче-
ских материалах и т.д. Анализ рабочих 
программ по математике и другим фун-
даментальным профессиональным дис-
циплинам, учебников и учебных пособий 
по математике для будущих инженеров 
[5; 11; 25], по прикладной математике 
[16;18], учебных пособий по математиче-
скому моделированию для студентов ин-
женерных направлений подготовки [1; 2; 
24] показал, что в недостаточной мере 
уделено внимание раскрытию методов, 
форм и средств обучения математиче-
скому моделированию на основе приме-
нения современных информационно-
коммуникационных технологий. По-



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. 2021, no. 54.                                                       © Korolev M. 
 
 

 

99 

скольку содержательный компонент 
формирования приемов математического 
моделирования будущего инженера 
предполагает владение студентом систе-
мой специальных знаний о компьютер-
ном моделировании при обучении мате-
матическому моделированию, требовани-
ем к обновлению содержания курсов ма-
тематики и прикладной математики явля-
ется наличие цифрового компонента, как 
сквозной составляющей. 

Действительно, эта проблема приоб-
ретает особую актуальность в с реализа-
цией дидактической концепции обучения 
математическому моделированию студен-
тов в контексте цифровизации высшего 
инженерного образования, описанной 
нами в статьях [17; 22]. Рассматривая ма-
тематическое моделирование как неотъ-
емлемый компонент математического 
образования студентов инженерных 
направлений подготовки и как составля-
ющую математической подготовки по 
таким дисциплинам как «Математика», 
«Теория вероятностей», «Прикладная ма-
тематика», «Математическое программи-
рование», «Исследование операций» и др., 
необходимо больше внимания уделять 
проектированию методических стратегий 
по обучению математическому моделиро-
ванию.  

В связи с этим в систему требований к 
содержанию обучения математическому 
моделированию включим специальные 
требования в отношении его отбора и 
структурирования, а именно: 

− требование проектирования со-
держания математического образования, в 
том числе математического моделирова-
ния, на основе существующих и ожидае-
мых в перспективе потребностей обще-
ства, заказчиков и непосредственных по-
требителей образовательных услуг в соот-
ветствии с концепцией развития техниче-
ских университетов в области качества 
(стратегия "соответствия скрытым по-
требностям"); 

− требование к организации содер-
жания учебной деятельности, т. е. обеспе-

чение студентов «критической массой» 
знаний, умений и навыков и т. п., так как 
процесс генерации собственных идей воз-
можен лишь при условии накопления 
определенного объема действующих зна-
ний, то есть их критической массы; 

− требование к структуризации 
учебного материала в контексте расшире-
ния содержательных линий по математи-
ческим дисциплинам, необходимым для 
успешного овладения методологией моде-
лирования как метода научного исследо-
вания и как метода обучения компьютер-
ному моделированию; 

− требование к согласованности со-
держания профессиональных и професси-
онально ориентированных дисциплин в 
контексте потребностей последних и со-
здание на этой основе мобильных инте-
гративных курсов; 

− требование к осуществлению сту-
денческих научных мини-исследований в 
рамках математического и компьютерного 
моделирования как неотъемлемой состав-
ляющей содержания учебной деятельно-
сти и формирования математической циф-
ровой компетентности; 

− требование к обеспечению каче-
ства всех составляющих элементов обра-
зовательного процесса студентов при обу-
чении нормативным и выборочным дис-
циплинам. 

Остановимся на расширении содержа-
тельных линий математики в дисциплинах 
прикладной математики, в которых про-
исходит развитие математического аппа-
рата и создание компьютерных моделей. 

В содержание обучения высшей ма-
тематике студентов инженерных направ-
лений подготовки включены следующие 
разделы:  

− линейная алгебра, векторная алгеб-
ра;  

− аналитическая геометрия на плос-
кости, аналитическая геометрия в про-
странстве;  

− введение в математический анализ, 
дифференциальное и интегральное ис-
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числения функции одной и нескольких 
переменных;  

− обыкновенные дифференциальные 
уравнения; 

− теория рядов; 
− теория вероятностей и математиче-

ская статистика, теория случайных про-
цессов и др. 

Процесс овладения математическим 
аппаратом происходит через освоение 
математических учебных действий, опи-
санных Е.Г. Евсеевой [13]. Это действия, 
с помощью которых происходит:  

− нахождение, идентификация и 
преобразование математических объектов, 
установление отношений между ними;  

− выполнение математических опе-
раций;  

− формулирование математических 
понятий, доказательство математических 
утверждений и др.  

Все это является основой для изуче-
ния прикладной математики. Например, 
статистическая линия теории вероятно-
стей развивается в прикладной математи-
ке путем исследования Марковских про-
цессов и рассмотрения математического 
описания процессов с дискретными со-
стояниями и непрерывным временем. 

Таким образом, если рассматривать 
основные содержательные линии матема-
тики, которые развиваются в процессе 
обучения приемам математического мо-
делирования, то следует отметить, что 
этот процесс представляет собой следу-
ющую структуру: 

интегральное и дифференциальное 
исчисление в процессе обучения матема-
тике находит своё место в моделировании 
стохастических систем (моделях управ-
ления запасами); 

уравнения, неравенства, их систе-
мы рассматриваются в моделях линейно-
го программирования (симплекс метод), 
получая свое дальнейшее развитие в мо-
делировании игровых моделей произ-
вольных размерностей; 

теория вероятностей и матема-
тическая статистика продолжают 

свое развитие при рассмотрении модели-
рования многофакторных процессов 
(многофакторный анализ), а также дис-
циплин эконометрики и методов обра-
ботки статистических данных; 

кривые второго порядка и поверхно-
сти исследуются в дисциплине «Мате-
матика» и расширяются при изучении 
геометрического компьютерного модели-
рования, с возможностью исследования 
неклассических кривых и поверхностей, 
что дает возможность воспроизводить 
технические элементы сложной формы;  

функциональная линия получает 
развитие при изучении всех вышепере-
численных приёмов математического 
моделирования (целевых функций моде-
лей дискретной оптимизации, трансцен-
дентных уравнений и пр.) 

Анализ содержательных линий пока-
зывает не только их связь с дисциплина-
ми математического и компьютерного 
назначения, но и помогает преподавате-
лям вышеперечисленных дисциплин уви-
деть интегративные связи между ними. 
Это дает основание для вывода о том, что 
математическое моделирование является 
источником развития, как математиче-
ских содержательных линий, так и осно-
вой для развития приемов компьютерно-
го моделирования. 

Еще одной важной проблемой явля-
ется формирование у студентов инженер-
ных направлений подготовки творческого 
мышления, математического стиля мыш-
ления, открытия для себя новых законо-
мерностей, развития интереса к исследо-
ванию математических моделей. Пере-
численные качества, главным образом, 
развиваются в процессе решения профес-
сионально ориентированных задач (ПОЗ). 
Многие исследователи проблемы инже-
нерного образования обращают на это 
внимание. Например, на связь теории и 
практики через использование професси-
онально-направленных задач обращают 
внимание Н.В. Бровка [3], Е.Г. Евсеева 
[12], А.В. Карманова [15], Н.А. Проко-
пенко [19], О.А. Сорокина [23], и др.; 
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роль задач как средства формирования 
математической компетенции описывают 
Л.В. Васяк [6], С.Н. Дорофеев [10], 
Л.Р. Загитова [14] и др.; проблеме кон-
струирования математических задач в 
системе высшего инженерного образова-
ния посвятили свои работы Л.Б. Гиль [8], 
Е.И. Скафа [20], О.А. Сорокина [23] и др. 
Однако, для получения желаемого эф-
фекта в обучении, отмечают все исследо-
ватели, нецелесообразно использовать 
отдельно взятые задачи. Они должны 
составлять определенную систему, кото-
рая обеспечит связь с теоретическим ма-
териалом, поскольку последний глубоко 
понимается и качественно усваивается 
только в процессе решения задач. 

Предлагаем определение понятия си-
стемы профессионально ориентированных 
задач, направленных на овладение прие-
мами математического моделирования.  

Под системой профессионально ори-
ентированных задач, направленных на 
овладение приемами математического 
моделирования, понимаем такое сочета-
ние и последовательность задач профес-
сионального направления дисциплин ма-
тематики и прикладной математики, ко-
торые способствуют развитию всех ком-
понентов математической деятельности 
будущего инженера: 

1) фактических знаний, умений, уста-
новленных программой обучения; 

2) мыслительных операций и мето-
дов, присущих математической деятель-
ности; 

3) математического стиля мышления; 
4) владения методами моделирования 

реальных процессов, в том числе и ком-
пьютерного моделирования. 

Элементами системы являются зада-
чи, каждая из которых выполняет опре-
деленную функцию в ней. Задачи систе-
мы связаны между собой связями, назы-
ваемыми «отношениями». Любая система 
задач имеет ряд «отношений», которые 
определяются разнообразием самих за-
дач. С помощью «отношений» между 
задачами строится фактически сама си-

стема. В одном отношении может участ-
вовать несколько задач. Чаще всего 
встречаются в системах такие отношения: 
общей идеи, специализации, обобщения, 
аналогии, конкретизации, моделирова-
ния, предельного случая и т.д. Такой под-
ход позволяет совершенствовать умения: 
формулировать проблему, строить гипо-
тезу, планировать систему действий, 
направленных на решение задачи, осу-
ществлять познавательный процесс в 
условиях новой ситуации, применять об-
щенаучные и конкретные методы иссле-
дования. Это формирует у студентов 
умения оперировать математическими 
моделями реальных процессов, а также 
позволяет в процессе учебной деятельно-
сти будущим инженерам овладевать ма-
тематическими компетенциями. 

Выводы. Таким образом, формиро-
вание математической цифровой компе-
тентности у будущих инженеров проис-
ходит в процессе обучения их математи-
ческому моделированию. Главным под-
ходом к структурированию содержания 
обучения математическому моделирова-
нию должно быть целесообразное разви-
тие содержательных линий математики в 
дисциплинах прикладной математики 
путем разработки и внедрения системы 
профессионально ориентированных за-
дач, направленных на овладение приема-
ми математического и компьютерного 
моделирования.  
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Аннотация. В статье сформулированы методические требования к формированию 

математической культуры обучающихся через использование исторических сведений при 
изучении математики. Предложены специальные средства для формирования математи-
ческой культуры учащихся, в число которых входят электронные средства, такие как 
слайды-визуализации к историческим фактам и  мультимедийные игры на историческую 
тематику. Описаны способы реализации выделенных требований к содержанию обучения 
математике с помощью предложенных средств. Отмечено, что для большей эффективно-
сти в решении проблемы формирования математической культуры учащихся рекоменду-
ется системно подходить к этому вопросу, т.е. не оставить без внимания внеклассную 
работу. Предложены конкретные формы внеклассной работы, на которых можно целена-
правленно формировать математическую культуру у обучаемых через внедрение сведений 
из истории математики. 
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торические факты по математике, исторические сведения при изучении математики, 
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Постановка проблемы. Современ-
ные тенденции обновления содержания 
образования предусматривают его куль-
туросоответствие, гуманизацию, интегра-
цию и личностную ориентацию. Поэтому 
эффективным средством обновления со-
держания математического образования в 
указанных направлениях по мнению 
В.Г. Бевз [3] должна стать история мате-
матики. 

История науки вводит нас в творче-
скую лабораторию ученых, учит видеть в 
математике не сумму неизменных правил 
и догм, а результат длинных и настойчи-
вых поисков многих поколений, показы-
вает, что за каждым математическим 
фактом, за каждой научной теорией 
скрытые усилия конкретных исследова-
телей. Математические понятия, отноше-
ния и теории благодаря исторической 
динамике становятся ближе и понятнее. 
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История математики представляет бога-
тый материал о деятельности ученых как 
ярком свидетельстве величия их труда и 
наглядном подтверждении большой цен-
ности научного знания. Такая реальная 
жизнь науки, включенная в содержание 
учебной дисциплины, создает суще-
ственное влияние специальных матема-
тических знаний на психологическую 
структуру личности, а в целом – на фор-
мирование математической культуры 
личности [14]. 

Проблемы формирования математи-
ческой культуры обучающегося вызыва-
ют большую заинтересованность у со-
временных исследователей. Математика 
– наука о количественных отношениях и 
пространственных формах действитель-
ного мира. Культура – высокий уровень 
чего-нибудь, степень развития, достигну-
тая в какой-либо отрасли знания или дея-
тельности. Поэтому «изучение математи-
ки совершенствует общую культуру 
мышления, дисциплинирует ее, приучает 
человека логически рассуждать, воспи-
тывает у него точность и обстоятельность 
аргументации» [13]. 

Математика – это предмет общего 
образования, ведущей целью которого 
является интеллектуальное воспитание, 
развитие мышления подрастающего че-
ловека, необходимое для свободной и 
безболезненной адаптации его к услови-
ям жизни в современном обществе. Од-
нако зачастую учащиеся не проявляют 
интерес к предмету, выказывают нега-
тивное отношение, объясняя это тем, что 
не понимают математику в целом либо 
некоторые темы. 

Одним из признаков математической 
культуры, по словам И.В. Бернатовича 
[5], является овладение понятиями как 
элементами системы знаний, умение опе-
рировать с логическими элементами, ис-
пользование рациональных приемов и 
способов умственной деятельности как 
компонентов информационной культуры, 
развитое логическое мышление, которое 
необходимо воспитывать и совершен-

ствовать, а это возможно только изучая 
математику. 

Перед учителем стоит задача заинте-
ресовать учащихся математикой и повы-
сить их математическую культуру. 

Понимание изученного материала, 
расширение кругозора, развития интереса 
к предмету, повышение математической 
культуры, на наш взгляд,  можно добить-
ся путем внедрения в процесс обучения 
исторических фактов. 

Следовательно, актуальность данной 
работы обусловлена: снижением уровня 
развития математического мышления 
обучающихся; их незаинтересованностью 
в изучении математических методов; от-
сутствием навыков самостоятельной ра-
боты по математике; слабым знанием 
школьного курса математики. 

Анализ актуальных исследований. 
На сегодняшний день вопрос о формиро-
вании математической культуры является 
открытым для изучения. Впервые про-
блема формирования математической 
культуры школьников рассматривалась 
Н.Я. Виленкиным и И.М. Ягломом в 1957 
году. Интерес к ее изучению нашел свое 
отражение в многочисленных исследова-
ниях ученых, в частности в работах 
В.Г. Бевз [2], Л.В. Ворониной [6], 
В.А. Гусева [10], Дж. Икрамова [12], 
В.А. Насыпаной [15], Н.С.Черняковой [18] 
и др. 

Большинство исследователей рас-
сматривают математическую культуру 
школьников как личностное образование. 
Математическая культура в определениях 
ученых неразрывно связана с математи-
ческими знаниями, умениями и навыка-
ми, а также, что особенно важно, с прак-
тической деятельностью школьников, с 
умением переносить полученные матема-
тические знания в различные жизненные 
повседневные ситуации, с творческой и 
исследовательской деятельностью. 

С целью формирования математиче-
ской культуры В.А. Насыпаная предлага-
ет предметное содержание курса матема-
тики выстраивать согласно уровням ма-
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тематической культуры, а учителей ма-
тематики научить использовать его в 
процессе обучения школьников с тем, 
чтобы выпускники школ успешно про-
должили обучение в вузах и заняли до-
стойное место после его окончания в эко-
номике России [15]. Одним из средств 
формирования математической культуры 
школьников В.А. Насыпаная считает тео-
ремы с доказательствами, работа с кото-
рыми предполагает выполнение логико-
математического анализа. 

Использование исторических сведе-
ний при изучении математики предла-
гали многие педагоги-математики: 
В.Г. Бевз, Е.В. Безенкова, Б.В. Болгарс-
кий, Н.Я. Виленкин, Г.И. Глейзер, 
Б.В. Гнеденко и др. 

Эффективным способом повышения 
математической культуры В.Г. Бевз счи-
тает дополнение содержания обучения 
математических дисциплин историче-
ским материалом. По ее словам история 
науки вводит нас в творческую лаборато-
рию ученых, учит видеть в математике не 
сумму неизменных правил и догм, а ре-
зультат долгих и упорных поисков мно-
гих поколений, показывает, что за каж-
дым математическим фактом, за каждой 
научной теорией скрытые усилия кон-
кретных исследователей. История мате-
матики представляет богатый материал о 
деятельности ученых, как яркое свиде-
тельство величия их труда и наглядный 
показатель большой ценности научного 
знания [2]. 

Использованию элементов истории 
математики в курсе средней школы в 
частности посвящены работы Е.В. Безен-
ковой [4], С.Н. Дорофеева [11], О.К. Пе-
репелкиной [16], Д.В. Смоляковой [17]. 

Вопрос внедрения исторических све-
дений в обучение математики остается 
открытым для современных теоретиков и 
практиков и является объектом присталь-
ного внимания. В работах многих иссле-
дователей подчеркивается необходимость 
рассмотрения происхождения математи-
ческих идей, предлагаются разнообраз-
ные варианты решения отдельных аспек-

тов решения данной проблемы, как на 
уроках математики, так и во внеклассной 
работе. 

Цель статьи – описание методики 
формирования математической культу-
ры обучающихся через использование 
исторических сведений при изучении ма-
тематики. 

Изложение основного материала. 
Несмотря на широкую распространён-
ность понятия «математическая культу-
ра», оно не имеет однозначной трактовки. 
Достаточно развернутое определение 
приводит Л.В. Воронина: математическая 
культура личности – личностное интегра-
тивное качество, представляющее собой 
результат взаимодействия ценностно-
оценочного, когнитивного, рефлексивно-
оценочного и действенно-практического 
компонентов, которые характеризуются 
сформированным ценностным отноше-
нием к получаемым математическим зна-
ниям (ценностно-оценочный компонент), 
высоким уровнем овладения математиче-
скими знаниями и умениями (когнитив-
ный компонент), умением использовать 
полученные математические знания и 
умения в практической деятельности 
(действенно-практический компонент) и 
развитой способностью к рефлексии про-
цесса и результата математической дея-
тельности (рефлексивно-оценочный ком-
понент) [6]. Под формированием матема-
тической культуры тот же автор понима-
ет систематический и целенаправленный 
процесс присвоения личностью матема-
тической культуры, необходимой ему для 
успешной социальной адаптации к про-
цессам информатизации и логизации об-
щества [6]. 

Нами видится решение проблемы 
формирования математической культуры 
обучающихся через использования исто-
рических аспектов во всех формах орга-
низации учебного процесса по математи-
ке: на уроках, факультативах, формах 
внеклассной работы. Результат будет 
лишь в том случае, если этим заниматься 
целенаправленно, систематически и в 
комплексе.  
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Формированию математической 
культуры, а так же развитию у обучаю-
щихся прочного и устойчивого интереса 
к предмету, более глубокому и созна-
тельному усвоению математики, способ-
ствует систематическое использование в 
школьном курсе математики элементов 
истории науки. 

Использование исторических сведе-
ний в обучении математике способствует 
достижению основных целей школьного 
математического образования, в частно-
сти: развитие устойчивого интереса к 
математике и ее приложениям; воспита-
ние культуры математического мышле-
ния; формирование представления об 
основных периодах развития математиче-
ской науки как части общечеловеческой 
культуры; формированию научного ми-
ровоззрения. 

Среди целей введения элементов ис-
тории в обучение математике и средств, 
которыми она обладает для формирова-
ния общей культуры, выделяют следую-
щие.  

Во-первых, история развивает науч-
ное мировоззрение. Показав учащимся, 
как возникали и разрешались кризисные 
ситуации в науке, осознавалась их значи-
мость в будущем, как менялась буквенная 
символика и терминология, мы доказыва-
ем, что математические понятия, факты и 
методы развиваются и изменяются под 
воздействием и влиянием общества. Све-
дения о научных поисках, открытиях по-
могают увидеть по-новому то, что кажет-
ся привычным и обыденным. Историче-
ский материал должен демонстрировать 
учащимся, каким может быть трудным и 
длительным путь ученого к истине, кото-
рая сегодня формулируется в виде корот-
кого утверждения. 

Во-вторых, использование историче-
ских сведений является одним из крите-
риев интересности содержания учебного 
материала, служит для развития познава-
тельного интереса учащихся к математи-
ке. 

В-третьих, элементы истории служат 
средством нравственного воспитания 
учащихся, воспитания чувства гордости 
за достижения отечественной математи-
ки. Богатое гуманитарное и культурное 
содержание поддерживается материалами 
о жизни и деятельности известных уче-
ных, внесших вклад в сокровищницу 
научных знаний, о том времени и обще-
ственных законах, в котором они жили. 
Эстетика поддерживается красотой ре-
шения задач и строгими логическими 
рассуждениями при доказательстве тео-
рем. История науки обладает множеством 
впечатляющих фактов о благородных 
социальных и гражданских мотивах дея-
тельности ученых. Пренебрежение этим 
материалом или умалчивание о нем обед-
няет познавательный и нравственный 
опыт учащихся. Лишенные конкретных 
доказательств о единстве науки и нрав-
ственности школьники могут считать, что 
существует чистая наука, далекая от ре-
альной жизни, несвязанная с судьбами 
людей и общества. 

В работе мы опираемся на такие тре-
бования к содержанию учебного матери-
ала: 

1) оно должно соответствовать суще-
ствующей программе; 

2) содержание должно быть внешне 
привлекательным, любопытным, захва-
тывающим; 

3) осуществляя отбор содержания 
учебного материала исторического ха-
рактера, необходимо учитывать принцип 
развивающей функции обучения, кото-
рый требует реализации деятельностного 
подхода и способствует интенсификации 
учебного процесса. 

С целью дополнить традиционное со-
держание курса математики 5-11 классов 
историческими сведениями под нашим 
руководством в рамках курсовых и ди-
пломных проектов, индивидуальных за-
даний по дисциплинам «История матема-
тики и «История математики и информа-
тики» [9] студентами Донецкого нацио-
нального университета осуществляется 
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подбор исторических фактов ко всем те-
мам курса математики. В частности такие 
проекты реализованы по математике 5 
класса [1] и геометрии 7-9 классов [7]. 

Для формирования математической 
культуры обучающихся при изучении 
математики нами разработаны специаль-
ные средства: 

− исторические факты к вводным 
урокам математики 5-11 классов; 

− высказывания известных ученых к 
урокам математики; 

− слайды-визуализации к историче-
ским фактам; 

− мультимедийные игры на истори-
ческую тематику; 

− исторические задачи к темам кур-
са математики 5-11 классов. 

Далее покажем, как с помощью ука-
занных средств в нашем исследовании 
реализуются требования к содержанию 
обучения математике. 

В табл. 1 показана реализация перво-
го требования на фрагменте календарного 
планирования по математике для 5 класса 
на примере одной темы.  

 

Таблица 1 – Календарное планирование по теме «Сложение и вычитание обык-
новенных дробей»  

№ Тема урока К. ч. № исторического 
факта 

№ исторической 
задачи 

1 Вводный урок 1 61  
2–4 Сложение дробей 3 62 12–13 
5–6 Законы сложения 2   
7–9 Вычитание дробей 3 63 14 
10 Решение задач. Подготовка к к.р. 1   
11 Тематическая к.р. 1   
12 Анализ к.р. 1   
13 Итоговый урок 1   

 
Например. 
Исторический факт 3. Нуль изобре-

ли индийцы и дали ему название «суниа», 
что в переводе на русский язык означает 
«пустое». Арабы, перевели это слово на 
свой язык словом «ас-сифр» (ничто). 
Очень долго цифрой называли только 
«0». Даже в русской арифметике Маг-
ницкого (1703) цифрой называется только 
«0». Позднее «ничто» называли по латы-
ни «нуль», а цифрами стали называть все 
десять знаков. 

Исторический факт 27. Многие 
названия геометрических фигур показы-
вают, что геометрия возникла для реше-
ния практических задач и с самого начала 
была тесно связана с человеческим тру-
дом. Например, термин «линия» проис-
ходит от латинского linum, что означает 
«лён», «льняная верёвка». Слово «парал-
лельный» происходит от греческого «па-

раллелос» – идти рядом. Слово «перпен-
дикуляр» происходит от латинского 
«пендула» – маятник, отвес. 

Для реализации второго требования 
под нашим руководством разработаны 
мультимедийные слайды-визуализации к 
историческим фактам в программе MS 
Power Point (рис. 1). 

Мы убеждены, что в распоряжении 
учителя математики, особенно начинаю-
щего, должен быть исторический матери-
ал по изучаемым темам школьного курса 
математики, которым он сможет распо-
рядиться по собственному усмотрению, в 
соответствии со своим опытом, вкусом, а 
также уровнем развития обучаемых и 
профилем класса.  

Разработанные дидактические мате-
риалы апробированы студентами во время 
прохождения педагогических практик в 
школах Донецкой Народной Республики. 
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Для реализации третьего требования 
мы предлагаем использовать мультиме-
дийные игры по истории математики [8]. 
Такие электронные игры с большим ин-
тересом разрабатываю наши студенты  в 

программе MS Power Point, в частности 
на рис. 2 показан слайд мультимедийной 
исторической игры-викторины «Поле 
чудес» с заданием первого отборочного 
тура. 

 

 
Рисунок 1 – Слайд презентации с календарным планированием, с которого можно перей-

ти к соответствующим историческим фактам 
 

 
Рисунок 3 – Задание первого отборочного тура исторической игры-викторины 
 
Лучшие педагоги прошлого подчер-

кивают, что при планомерном введении 
элементов истории математики как со-
ставной части программного материала 
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повышается общий культурный уровень 
учащихся, при этом, не требуя дополни-
тельного учебного времени. 

Опытный учитель никогда не начнет 
изложение новой темы, не говоря уже о 
новом разделе математики, без надлежа-
щей вводной части, возбуждающей инте-
рес и внимание учащихся. 

Формирование положительной моти-
вации при изучении математики – это 

залог успеха в его познании. Одним из 
элементов мотивации является использо-
вание эпиграфов и афоризмов на уроках. 
Это помогает активизировать продуктив-
ную мыслительную деятельность. Для 
этого были подобраны высказывания 
известных ученых ко всем урокам мате-
матики 5 класса. Для примера приведем 
некоторые из них (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 – Фрагменты таблицы с высказываниями известных ученых к урокам 
математики 5 класса 

№ 
п/п 

№ уро-
ка по к. 

пл.  

Высказывание Автор цитаты 

1.  2.2. Математика – это язык, на котором говорят все 
точные науки 

Николай Иванович Лобачев-
ский (1792–1856) –  
российский математик 

2.  2.4 Математика существует не для того, чтобы 
навязывать кому–либо тяжелую работу. 
Наоборот, она существует только для удоволь-
ствия. Для удовольствия тех, кто любит анали-
зировать то, что он делает, или может сделать, 
или то, что уже сделал в надежде сделать это 
еще лучше  

Роберт Брингхёрст (1946) – 
канадский поэт, типограф, 
литератор 

3.  5.3 В математике есть своя красота, как в живопи-
си и поэзии  

Николай Егорович Жуковский 
(1847–1921) – русский меха-
ник 

Примечание: в столбце с номером урока по календарному планированию первая цифра указывает номер 
темы, вторая – номер урока по теме.  

Не стоит забывать и об исторических 
задачах. Они могут стать источником 
создания проблемных ситуаций. Чем 
больше будет ученик решать такие зада-
чи, тем богаче у него появится возможно-
сти для творчества, развития глубокого и 
устойчивого интереса к предмету. 

В ходе формирования математиче-
ской культуры учащихся очень важно 
решать задачи. Решение разнообразных 
старинных задач не только обогащает 
опыт мыслительной деятельности, но и 
позволяет осваивать важный культурно-
исторический пласт истории человече-
ства, связанный с поиском решения за-
дач. Как можно заметить по табл. 1 отбор 
таких задач для учащихся 5 класса был 
осуществлен, номера подходящих исто-
рических задач указаны в календарном 
планировании. 

Из работы Е.В. Безенковой [4] выде-
лим следующие формы использования 
исторического материала: историческая 
справка; исторический экскурс; истори-
ческая задача. Среди форм проведения 
выделим: создание соответствующей 
проблемной ситуации; короткое сообще-
ние ученика; беседа или рассказ учителя. 

Знакомство учеников с развитием ма-
тематики означает продуманное, плано-
мерное ознакомление на уроках с наибо-
лее важными событиями из истории 
науки в органической связи с системати-
ческим изучением программного матери-
ала. 

Конечно, хорошо бы системно по-
дойти к формированию математической 
культуры учащихся. Для этого нельзя не 
оставить без внимания внеклассную ра-
боту. Она является неотъемлемой частью 
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учебно-воспитательной работы в школе, 
имеет большое воспитательное значение, 
ибо цель ее не только в том, чтобы осве-
тить какой-либо узкий вопрос, но и в том, 
чтобы заинтересовать учащихся предме-
том. 

Хорошо бы спланировать на весь 
учебный год внеклассную работу с внед-
рением исторических материалов, это 
могут быть такие, например, формы реа-
лизации: математический кружок для 
учащихся 5-6 классов; олимпиада по ис-
тории математики; исторические викто-
рины; школьные газеты по истории мате-
матики; математические вечера на исто-
рическую тематику; внеклассное чтение 
по истории математики; факультатив по 
истории математики для учащихся 10-11 
классов. 

Выводы. Таким образом, учет выше-
перечисленных методических требований 
к формированию математической куль-
туры обучающихся при изучении мате-
матики будет способствовать, на наш 
взгляд, качественному усвоению матема-
тических знаний. Описанное дидактиче-
ское обеспечение может быть использо-
вано в качестве средства для формирова-
ния у школьников математической куль-
туры при обучении математике, как на 
уроках, так и во внеклассной работе. 
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V International 
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23-25 December 2021 

Эвристическое обучение математике (ЭОМ-2021) 

Heuristic teaching of mathematics (HTM-2021) 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в V Международной научно-методической конферен-

ции «Эвристическое обучение математике», которая будет проходить 23-25 декабря 2021 года 

в дистанционном формате на факультете математики и информационных технологий 

Донецкого национального университета 

Цель конференции – обсуждение широкого круга вопросов, связанных с современ-

ными тенденциями в развитии математического образования, основанного на внедре-

нии эвристических технологий обучения; цифровой трансформацией методических 

систем обучения математическим дисциплинам в высшей и средней школе; апробацией 

авторских методик обучения математике. 

Научные направления конференции: 

 эвристические технологии в обучении математике; 

 методические проблемы цифровой трансформации математического образова-

ния в высшей и средней школе; 

 современные тенденции развития методики обучения математике в профессио-

нальной школе;  

 методическая наука – учителю математики. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты, магистран-

ты и студенты образовательных учреждений, учителя образовательных организаций 

различных уровней и типов, другие заинтересованные лица. 
 

Календарь конференции: 

Прием заявок и материалов  для участия в 

конференции до 15.12.2021 

Публикация программы конференции 

21.12.2021 
Обсуждение материалов конференции 

на сайте ДОННУ 23-25 декабря 

Предоставление участникам конференции 

электронного сборника материалов 

конференции и Резолюции 27.12.2021 

Условия участия в конференции: 

Для включения авторских материалов в сборник 

материалов конференции необходимо отправить на 

электронный адрес оргкомитета:  

 материалы конференции;  

 заявку;  

 справку о проверке работы на плагиат (ори-

гинальность материалов должна быть не 

менее 75%). 

Для регистрации и предоставления авторских ма-

териалов необходимо пройти по ссылке:  

https://forms.yandex.ru/u/617686e21f6d48756f351af7/  

Участие в конференции бесплатное 

е-mail: kf.vmimpm@donnu.ru 

 

 

https://forms.yandex.ru/u/617686e21f6d48756f351af7/
mailto:kf.vmimpm@donnu.ru
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	с.85-96 (2) Дзундза Моисеенко Цапов
	«Преподаватель (П). Какие методы неопределенного интегрирования Вы знаете?
	Студент (С). Мне известны три метода: табличный (или сведение к табличному интегралу), метод интегрирования по частям и замена переменной.
	П. Проанализируйте возможности указанных методов для вычисления данного интеграла.
	С. Этот интеграл не является табличным и нет простейших преобразований, сводящих его к табличному. Интегрирование по частям также вряд ли применимо к данному примеру, так как подынтегральное выражение не подходит ни под один из трех вариантов применен...
	П. На что будем ориентироваться при выборе варианта подстановки?
	С. На вид подынтегральной функции.
	П. Каков вид подынтегральной функции?
	С. Это тригонометрическая функция. На лекции рассматривался класс тригонометрических функций, в которых  входит как множитель в подынтегральную функцию в нечетной степени. В этом случае целесообразно один синус отделить как множитель и внести его под ...
	П. Давайте попробуем отделить один синус.
	С. Получаем .
	П. И внесем его под знак дифференциала.
	С. Да, но мы не можем воспользоваться формулой . Синус в отрицательной степени!
	П. Какой же вывод Вы можете сделать? Данный подход невозможен? Или все-таки попробуем воспользоваться предложенной Вами формулой?
	С. Как вариант, можно домножить числитель на синус.
	П. Но, чтобы переход был равносильным, надо…
	С. Домножить и знаменатель. Имеем . Теперь можно совершить запланированную замену на косинус.
	П. А что делать со знаменателем?
	С. Это легко. Перейдем от синуса к косинусу, воспользовавшись тригонометрической формулой .
	П. Давайте оформим замену. Что же получается в результате?
	С. Цепочка преобразований:
	.
	Получили интеграл от рациональной функции.
	П. Сможем ли мы его вычислить?
	С. Да, сможем легко!
	П. Обоснуйте, на чем основана Ваша уверенность.
	С. На лекции утверждалось, что любой интеграл от рациональной функции вычисляется. И приводилась схема решения подобных интегралов. Поэтому далее применяем метод неопределенных коэффициентов для подынтегральной дроби, освоенный нами при изучении темы ...
	, и вычисляем наш интеграл:
	.
	П. Мы закончили вычисление?
	С. Нет. Нужно провести обратную замену. Ответ имеет вид:
	.
	П. Как Вы считаете, решение примера является сложным?
	С. Да. Подобрать замену было достаточно сложно. И разложение подынтегральной функции на простейшие дроби оказалось громоздким.
	П. Да, Вам пришлось прилагать значительные усилия. Это тоже полезно для Вас, как для будущего учителя. Достигается воспитательная цель обучения. Формируются мотивационно-волевое качества: упорство, настойчивость в достижении цели. Но у меня возник воп...
	С. Да. Это: .
	П. Можно ли эту формулу использовать как подсказку?
	С. Да, синус в квадрате из знаменателя можно внести под знак дифференциала: .
	П. Правильно. Но у нас синус в знаменателе содержится в какой степени?
	С. В кубе.
	П. Предложите, что можно в этом случае сделать?
	С. Можно подынтегральное выражение записать в виде: .
	П. Подсказка: какая замена напрашивается после внесения под знак дифференциала синуса в квадрате из знаменателя во втором множителе .
	С. Можно попробовать применить замену . Но что же делать с синусом в первой дроби?
	П. Может быть Вам известна формула, связывающая тригонометрические функции  и ?
	С. Такую формулу я знаю: . В этом случае, нам действительно удастся воспользоваться заменой . И мы получаем:
	.
	П. Сделайте вывод, какой интеграл мы получили?
	С. Интеграл от иррациональной функции.
	П. Проанализируйте возможность применения известных Вам методов вычисления подобных интегралов?
	С. Судя по подынтегральной функции, здесь подойдут и подстановки Чебышева, и подстановки Эйлера.
	П. Молодец. Хорошо усвоили теорию. Но я хочу предложить Вам другой путь решения. Метод интегрирования по частям применяется, в основном, в трех случаях. Так вот в третьем…
	С. Мы интегрируем по частям, в результате преобразований приходим к первоначальному интегралу и решаем получившееся уравнение относительно искомого интеграла.
	П. Попробуйте решить пример таким образом.
	С. Этот метод мы уже применяли на практических занятиях, поэтому особых трудностей вычисление не должно вызывать.
	.
	В числителе подынтегральной функции добавим и отнимем единицу и разложим эту функцию на две дроби:
	.
	Предпоследний интеграл, совпадает с первоначальным, а последний - табличный. Получаем линейное уравнение относительно искомого интеграла: .
	Решим уравнение  и проведем обратную замену.
	Окончательный ответ
	.
	П. Мы решили пример иначе, чем в первый раз. Проанализируйте, чем характерен этот метод.
	С. В этот раз мы применили комбинацию из методов замены переменной и интегрирования по частям. Оказывается, такая комбинация возможна.
	П. Я предлагаю попробовать применить еще какой-нибудь метод решения. Подумайте, все ли варианты замены мы использовали.
	С. Не все. Можно применить еще универсальную тригонометрическую подстановку. Через тангенс половинного угла.
	П. Сформулируйте четче, в чем же универсальность данной подстановки?
	С. Универсальность заключается в том, что все тригонометрические функции, а также  преобразуются в результате замены в рациональные выражения.
	П. И какая от этого польза для нас?
	С. Польза явная! Интеграл от рациональной функции всегда вычисляется.
	П. Действительно, плюсы данной подстановки очевидны. Проанализируйте недостатки.
	С. Недостатки, к сожалению, есть. Эти формулы повышают степень выражения:  , , . Вместо тригонометрических функций в первой степени появляются рациональные выражения во второй степени.
	П. Сделайте вывод, когда же стоит применять тригонометрическую подстановку при интегрировании?
	С. Когда нет других методов решения и при этом надо «морально» готовиться к громоздким вычислениям. Поэтому, если есть возможность, лучше применять другие подстановки.
	П. Давайте, все-таки, попробуем применить данную подстановку.
	С. Оформив замену, получаем подынтегральное выражение шестой степени.
	Его можно упростить.
	П. Обоснуйте свою точку зрения.
	С. После упрощения имеем
	.
	П. Сделайте вывод.
	С. Степень выражения понизилась. И еще одно важное преимущество: в знаменателе стоит одночлен (одно слагаемое).
	П. Проанализируйте, в чем плюс данного результата?
	С. Плюс очевиден: интеграл сводится к табличному. Достаточно раскрыть скобку в числителе и почленно поделить на знаменатель.
	. Осталось проинтегрировать табличные интегралы и совершить обратную замену.
	.
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