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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
СКАЗКИ АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Чеботарева Ирина Владимировна, 
доктор педагогических наук, профессор, 

e-mail: irina_pedagogika@mail.ru
Короткова Светлана Владимировна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 
e-mail: pictor15@rambler.ru

ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет» 
г. Луганск, РФ 

Аннотация. В статье обоснована целесообразность использования воспитатель-
ного потенциала художественной литературы в образовательном процессе при под-
готовке будущих педагогов дошкольного образования. Выполнен философско-
педагогический анализ сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Приве-
дены этапы осмысления студентами сказки, способствующего их профессиональному 
и духовно-нравственному развитию и становлению. 

Ключевые слова: искусство, художественная литература, педагогический потен-
циал, профессиональное развитие и становление, духовно-нравственное развитие и 
становление, студенты, будущий педагог дошкольного образования.  

Для цитирования: Чеботарева, И.В. Использование педагогического потенциала сказки 
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в процессе профессионального и духовно-
нравственного развития и становления будущих педагогов дошкольного образования / 
И.В. Чеботарева, С.В. Короткова // Дидактика математики: проблемы и исследования. – 
2024. – Вып. 1 (61). – С. 7–15. DOI: 10.24412/2079-9152-2024-61-7-15.  

Постановка проблемы. Значимым 
компонентом процесса профессиональной 
подготовки будущих педагогов дошколь-
ного образования является развитие моти-

вационной, эмоционально-чувственной и 
духовно-нравственной сфер личности, 
составляющих основу как для профессио-
нального, так и духовно-нравственного 
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становления студентов. Эффективным 
средством воздействия на упомянутые 
сферы личности является искусство – 
часть духовной культуры общества, спе-
цифический вид практико-духовного 
освоения действительности, в том числе 
педагогической, сокровищница общечело-
веческих и духовных ценностей, усвоение 
которых будущими педагогами составят 
ядро их общей культуры и профессио-
нального поведения. 

Профессиональная подготовка педа-
гогических кадров предполагает осмысле-
ние таких феноменов как «человек», «дет-
ство», «ребенок», «развитие», «воспита-
ние», без чего педагог не состоится как 
профессионал. Так, познание природы 
ребенка как синергии духа, души и тела 
позволит принять его как уникальное со-
здание, целостную личность и найти соот-
ветствующие педагогические средства его 
гармоничного развития. Использование 
искусства, воздействующего на сферу 
мыслей, чувств и воображения человека, 
будет способствовать: познанию будущи-
ми воспитателями педагогических явле-
ний на рациональном и иррациональном 
уровнях; нахождению ценностей и смыс-
лов в художественных текстах; развитию 
гаммы чувств, переживаний, на основе 
которых познается духовный мир ребенка 
и принимается как ценность и уникальная 
личность, а также оказывается ему педаго-
гическая поддержка в восхождении по 
духовной лестнице (Ш.А. Амонашвили). 

Анализ актуальных исследований. 
Обоснованию потенциала искусства в 
развитии личности посвящены работы 
М.М. Бахтина, В.С. Библера, Б.М. Бим-
Бада, Л.С. Выготского, М.С. Кагана, М.К. Ма-
мардашвили, А.М. Миронова, С.Х. Раппо-
порта, В.А. Сухомлинского и др. Исполь-
зованию художественной литературы как 
средства профессионально-личностного 
развития будущего педагога посвящены 
исследования З.И. Котельниковой, Ю.Л. Мат-
росовой, В.Н. Мезинова, О.Ю. Овченко-
вой, А.С. Роботовой и др. Однако, недо-
статочно исследованной остается пробле-

ма использования художественной лите-
ратуры в процессе профессионального и 
духовно-нравственного развития и ста-
новления будущих педагогов дошкольно-
го образования. 

Цель статьи – исследование пробле-
мы использования художественной лите-
ратуры, в частности, педагогического 
потенциала сказки Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц» в процессе 
профессионального и духовно-нравствен-
ного развития и становления будущих 
педагогов дошкольного образования. 

Изложение основного материала. 
Анализ работ в направлении нашего ис-
следования показал, что художественная 
литература, используемая при подготовке 
педагогических кадров, позволяет: 

– усилить ценностную сторону учеб-
ного процесса и обогатить будущих вос-
питателей педагогическим опытом; 

– направить студента на размышле-
ния, на самостоятельное решение педаго-
гических проблем [4]; 

– в образной форме представить це-
лостную картину мира, человеческую 
личность как неповторимую индивиду-
альность, детство как уникальный воз-
растной период, более полно понять и 
объяснить педагогическую реальность, 
увидеть те стороны педагогического явле-
ния, которые еще не изучены теоретиче-
ским способом, осмыслить сущность тех 
или иных состояний детства [2]; 

– формировать у будущих воспитате-
лей педагогическую позицию и умение ее 
защищать [3]; 

– расширить кругозор будущих педа-
гогов, обогатить их ценностями педагоги-
ческой деятельности, развить интерес к 
педагогическим явлениям, подготовить к 
осознанному выбору варианта решения 
профессиональных задач, развить способ-
ность осуществлять самоанализ и само-
оценку [1]. 

Учитывая обозначенные возможности 
художественной литературы, а также при-
оритетность развития у будущих воспита-
телей системы ценностей [6] нами были 
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разработаны ряд педагогических кейсов 
для дисциплины «Основы дошкольного 
воспитания», осваиваемой студентами 
первого курса направления подготовки 
«Дошкольное образование» [8]. Материа-
лом для кейсов послужили художествен-
ные тексты, в которых отражены пробле-
мы детства, взросления, взаимоотношений 
педагога и воспитанников, подходы к ре-
шению профессиональных задач и про-
блем, различные модели профессиональ-
ного поведения педагога, обладающего 
определенной системой ценностей. 

Как показал опыт работы со студен-
тами особый интерес у них вызывает про-
изведение Антуана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц», осмысление которо-
го осуществляется нами как в процессе 
аудиторных форм организации образова-
тельного процесса, так во внеаудиторной 
деятельности (театрализация сказки). Это 
произведение было написано в 1943 году, 
однако не утратило своей актуальности и 
привлекательности как для взрослых, так 
и для детей (рис. 1)  

 
 

Рисунок 1 – Книга Антуана де  
Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
 
Глубокий анализ сказки показал, что в 

ней содержится ценное для усвоения бу-
дущими педагогами знание, представлен-
ное в художественно-образной форме. В 
нем затронуты важнейшие проблемы че-
ловечества, представлены типы людей со 
свойственными им качествами и ценно-

стями, над которыми важно поразмыш-
лять будущих педагогам. 

В первых строках сказки автор пишет, 
что посвящает свое произведение взрос-
лому: «Ведь все взрослые сначала были 
детьми, только мало кто из них об этом 
помнит» [5, с. 118]. Особенно важно про-
никнуть в смысл этих слов будущим педа-
гогам, поскольку, как подчеркивал 
В.А. Сухомлинский, воспитателю для по-
нимания ребенка и выстраивания с ним 
духовных взаимоотношений важно не 
только помнить особенности мира дет-
ства, но и самому быть в какой-то мере 
ребенком. «Только при этом условии дети 
не будут смотреть на вас как на человека, 
случайно проникшего за ворота их ска-
зочного мира, как на сторожа, охраняю-
щего этот мир, сторожа, которому безраз-
лично, что делается внутри этого ми-
ра» [7, с. 12]. 

Далее Экзюпери затрагивает важней-
шую проблему педагогики – веры в без-
граничные возможности ребенка и под-
держивание у него веры в себя, что спо-
собствует раскрытию его потенциальных 
возможностей, например, творческих спо-
собностей. У маленького Экзюпери, оче-
видно, было желание заниматься рисова-
нием, но взрослые, которым он показывал 
свои рисунки, не только не поддерживали 
его стремление к творчеству, но и настоя-
тельно советовали не заниматься этим 
видом деятельности. Вероятно, маленький 
«художник» пытался объяснить взрослым 
свои потребности, устремления, но они 
его не слышали, искренне веря, что их 
советы являются более важными для ре-
бенка, чем его собственные устремления. 
Отчаяние многих детей планеты, проби-
вающих стену непонимания взрослых, мы 
читаем в таких строках произведения: 
«Взрослые никогда ничего не понимают 
сами, а для детей очень утомительно без 
конца им все объяснять и растолковы-
вать» [5, с. 119]. 

Противопоставление двух миров (де-
тей и взрослых) Экзюпери демонстрирует 
таким образом: «Взрослые очень любят 
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цифры. Когда рассказываешь им, что у 
тебя появился новый друг, они никогда не 
спросят о самом главном. Никогда они не 
скажут: «А какой у него голос? В какие 
игры он любит играть? Ловит ли он бабо-
чек?» Они спрашивают: «Сколько ему 
лет? Сколько у него братьев? Сколько он 
весит? Сколько зарабатывает его отец?» И 
после этого воображают, что узнали чело-
века. Когда говоришь взрослым: «Я видел 
красивый дом из розового кирпича, в ок-
нах у него герань, а на крыше голуби», – 
они никак не могут представить себе этот 
дом. Им надо сказать: «Я видел дом за сто 
тысяч франков», – и тогда они восклица-
ют: «Какая красота!» [5, с. 127]. Экзюпери 
таким образом показывает, что взрослый 
человек рационально подходит ко всему, 
тогда как ребенок иррационально воспри-
нимает мир и ощущает ценность и красоту 
бытия. 

Экзюпери один из немногих взрослых 
людей, кто в душе остался ребенком, ко-
торый пытается достучаться до взрослых 
и объяснить им свои душевные пережива-
ния. Проживающий в мире взрослых, ав-
тор делает неутешительное заключение: 
«Я долго жил среди взрослых. Я видел их 
совсем близко. И от этого, признаться, не 
стал думать о них лучше» [5, с. 119]. 

Очевидно, что так думают и многие 
дети, не найдя понимания взрослых и 
утратив веру в себя. Работа со студентами 
над осмыслением сказки «Маленький 
принц» дает возможность прийти к осо-
знанию, что каждый человек нуждается в 
том, чтобы в него верили, а ребенок, как 
развивающаяся личность, нуждается в 
этой вере вдвойне. Вера придает уверен-
ность, целеустремленность, порождает 
стремление стать таким человеком, каким 
его представил в своем воображении муд-
рый воспитатель. На основе веры в ребен-
ка педагог проникает в его духовный мир 
для нахождения пусть слабых, но добрых 
ростков. Только верой, надеждой и любо-
вью педагогу под силу взрастить в воспи-
таннике порядочность, отзывчивость, ми-

лосердие, сердечность, благородство и 
совестливость. 

Экзюпери понимает мир детства и 
опасается стать таким, какими есть взрос-
лые, определяющие ценность человека и 
вещей в цифровом эквиваленте. Автору 
сказки ценен смех Маленького принца, 
важны его переживания о барашке, плане-
те, розе. Чтобы не забыть своего малень-
кого друга, символизирующего период 
детства, Экзюпери вновь принимается за 
рисование, хотя для него это непросто. 
Пытаясь заниматься тем, чем увлечен был 
в детстве, автор сказки стремится вернуть 
ту силу, что подпитывала его в детстве и 
научиться, подобно Маленькому принцу, 
«увидеть барашка сквозь стенки ящи-
ка» [5, с. 128]. 

В произведении четко прослеживается 
извечная проблема добра и зла. Глобаль-
ное зло, обитающее не только на планете 
Маленького принца, но и на других ска-
зочных планетах, в том числе и Земле, 
представлено Экзюпери в виде баобабов, с 
которыми необходимо бороться ежеднев-
но. Причем автор подчеркивает, что отли-
чить добро от зла порой бывает непросто. 
Оно подобно семенам растений, скрытых 
в почве от человеческого глаза и только 
когда они дают ростки, можно принимать 
решение: оставлять или вырывать их с 
корнем [5].  

Экзюпери призывает молодое поколе-
ние участвовать в борьбе со злом, истреб-
ляя его беспощадно, чтобы оно полностью 
не завладело планетой. Автор намекает, 
что существует зло не только в глобаль-
ном масштабе, но и в каждом человеке, 
разрывая порой его на части, подобно то-
му, как это делают баобабы с маленькой 
планетой. Принц олицетворяет человека, 
который противостоит злу, он способен 
ежедневно бороться со злом, начиная с 
приведения в порядок своей души. Прави-
ло, которое вывел для себя Маленький 
принц, является особо ценным для приня-
тия педагогом: «Встал поутру, умылся, 
привел себя в порядок – и сразу же приве-
ди в порядок свою планету» [5, с. 130]. 
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Значимость борьбы с внешним и 
внутренним злом выражена автором та-
кими словами: «Иная работа может и по-
дождать немного, вреда не будет. Но если 
дашь волю баобабам, беды не миновать. Я 
знал одну планету, на ней жил лентяй. Он 
не выполол вовремя три кусти-
ка...» [5, с. 130]. Маленький принц пере-
живает за детей планеты Земля и советует 
летчику изобразить на картинке вред от 
баобабов. Важность решения проблем 
нравственного характера подчеркивается 
автором внушительным размером рисунка 
и старанием, приложенным при его вы-
полнении. Экзюпери пишет, что ему не 
жаль времени, потраченного на выполне-
ние рисунка, поскольку его «вдохновляло 
сознание, что это страшно важно и неот-
ложно» [5, с. 132]. Несмотря на сдержан-
ность летчика и нелюбовь к нравоучени-
ям, он восклицает: «Дети! Берегитесь 
баобабов!» Я хочу предупредить моих 
друзей об опасности, которая давно уже 
их подстерегает, а они даже не подозре-
вают о ней, как не подозревал прежде и 
я» [5, с. 131]. 

Первый тип личности, о котором упо-
минает Маленький принц – это человек, 
не умеющий радоваться жизни, любить, 
видеть красоту окружающего мира. Для 
таких людей чужда радость, полученная 
от любования цветами, закатом солнца, 
созерцания звезд, общения с людьми и 
проявления заботы о ком-то или о чем-то. 
Мальчик говорит, что этот человек ничего 
не делает, кроме того, что складывает 
цифры, подчеркивая серьезность своих 
действий. Для Маленького принца, как и 
для человека, способного видеть и ощу-
щать красоту и гармонию мира, чудо в 
каждом проявлении жизни (Т.А. Флорен-
ская) это неприемлемо. Для него важными 
являются другие ценности, его заботят 
иные жизненные вопросы, например, за-
чем цветку шипы и почему барашки едят 
цветы. 

Экзюпери обращает внимание читате-
лей на значимости умения любить, заме-
чать положительные стороны предмета 

своей любви. Несмотря на капризы розы, 
Маленький принц понимает, что судить о 
предмете обожания надо не по словам, а 
по делам. Роза, о которой он терпеливо 
заботился, дарила мальчику нежность, 
наполняла ароматом планету и озаряла его 
жизнь. Чувства, которые вызывала роза у 
Маленького принца, важнее тех каприз-
ных слов, которые часто слышал мальчик, 
ухаживая за цветком. 

Переживания мальчика о розе, своей 
планете и других важных жизненных де-
лах является способом автора достучаться 
до сердца читателя и подчеркнуть цен-
ность человеческих взаимоотношений, 
значимость прекрасных чувств в жизни 
человека, в обретении истинного счастья. 
Экзюпери противопоставляет личность 
серьезного господина личности Малень-
кого принца, стремящего к познанию 
чувств, даже тех, которые вызывают у 
него душевную боль. 

Личность серьезного господина – это 
тип современного человека, стремящего к 
материальному достатку, успеху, славе, у 
которого эгоистические чувства вытесни-
ли нравственные (любовь, совесть, ответ-
ственность, сочувствие, долг, справедли-
вость, достоинство, честь). 

Размышлениями Маленького принца 
Экзюпери подчеркивает важность разви-
тия эмоционально-чувственной сферы 
личности, особенно такого основополага-
ющего чувства как любовь, подпитываю-
щей энергией, придающей уверенности в 
себе и дающей человеку надежду. «Если 
любишь цветок – единственный, какого 
больше нет ни на одной из многих милли-
онов звезд, этого довольно: смотришь на 
небо и чувствуешь себя счастливым. И 
говоришь себе: «где-то там живет мой 
цветок...» Но если барашек его съест, это 
все равно, как если бы все звезды разом 
погасли! И это, по-твоему, не важ-
но!» [5, с. 135]. 

С помощью образов обитателей пла-
нет, представленных в произведении, и с 
которыми общается Маленький принц, 
автор знакомит читателей с различными 
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моделями поведения людей. Так, король, 
проживающий на первой планете, олице-
творяет человека, жаждущего власти, ве-
дущего бесполезную жизнь и получающе-
го от этого удовольствие. Однако этот 
герой дает очень важный совет – разви-
вать свою совесть, которая является для 
человека внутренним судьей и регулято-
ром поведения. Если человек научится 
судить себя честно, то сможет делать это и 
в отношении других. Король учит: «Себя 
судить куда трудней, чем других. Если ты 
сумеешь правильно судить себя, значит, 
ты поистине мудр» [5, с. 144]. 

Обитатель второй планеты олицетво-
ряет честолюбивого человека. Маленький 
принц, чистый душой, не разделяет чув-
ства радости, которое испытывает често-
любец от восхищения им и удивляется 
уже не впервые странности взрослых. Та-
кой тип людей довольно распространен и 
в реальной жизни. Эти люди слышат толь-
ко то, что связано с их положением, оказа-
нием почестей и получением наград. 
«Тщеславные люди глухи ко всему, кроме 
похвал» [5, с. 146]. 

Следующий герой является обладате-
лем такого порока, как пьянство. Однако в 
нем еще есть остатки совести, которые он 
пытается заглушить, продолжая пить. Де-
ловой человек (житель четвертой планеты) 
является ярким представителем современ-
ного мира. Для него материальные инте-
ресы являются основополагающими в 
жизни. Модель поведения этого человека 
во многом схожа с моделью поведения 
серьезного человека, о котором вспоминал 
Маленький принц в беседе с летчиком. 
Важной работой деловой человек считает 
подсчет того, чем владеет, а владение бо-
гатством – жизненной целью и важнейшей 
ценностью. Даже подсчет звезд не вызы-
вает у делового человека желания помеч-
тать, что должно быть свойственно обыч-
ному человеку. 

Житель пятой планеты – фонарщик, 
выбивается из ряда взрослых, с которыми 
уже успел познакомиться Маленький 
принц. Экзюпери вводит этого героя, что-

бы показать читателям, что есть люди, 
выполняющие с усердием свою работу, 
приносящую пользу другим. Хотя маль-
чику кажется этот человек нелепым, но «в 
его работе все-таки есть смысл. Когда он 
зажигает свой фонарь – как будто рожда-
ется еще одна звезда или цветок. А когда 
он гасит фонарь – как будто звезда или 
цветок засыпают» [5, с. 150]. Маленький 
принц видит в фонарщике человека, вер-
ного своему слову, делу, сродную душу и 
друга. Сравнивая его с обитателями дру-
гих планет, мальчик заключает: «Вот че-
ловек, которого все стали бы презирать – и 
король, и честолюбец, и пьяница, и делец. 
А между тем из них всех он один, по-
моему, не смешон. Может быть, потому, 
что он думает не только о себе» [5, с. 152–
153]. 

На шестой планете Маленький принц 
знакомится с необычным ученым-
географом, который обо всем знает лишь 
понаслышке. Типичный представитель 
современного мира (важное лицо), не вы-
ходящий из своего кабинета и судящий по 
происходящему вокруг со слов других. 
Важность у старика-географа настолько 
велика, что он даже не стремится изучить 
свою планету: есть ли на ней горы, океа-
ны, реки, пустыни, города. Географ – «ве-
ликий» теоретик, каких много в современ-
ном мире, но его теория не имеет ничего 
общего с практической частью географи-
ческой науки. Разочарование Маленького 
принца в этом человеке подчеркивает бес-
полезность деятельности такого типа лю-
дей. Однако старик-географ дает дельный 
совет Маленькому принцу – посетить пла-
нету Земля, поскольку «у нее неплохая 
репутация...» [5, с. 155]. 

Проблема одиночества, причем при 
большом количестве людей, населяющих 
Землю, заключена в словах змеи, которая 
первая встретилась Маленькому принцу: 
«Среди людей тоже одиноко» [5, с. 158]. 
Со времени написания произведения, эта 
проблема стала еще более острой. По мне-
нию современных ученых, одиночество 
является эпидемией ХХI века. Люди отго-



 
 
   
Didactics of mathematics: Problems and Investigations.  2024,  no. 1 (61)                                   © Chebotareva I., Korotkova S. 
. 
 

 

13 

раживаются друг от друга, многие заме-
нили реальное межличностное общение 
виртуальным, не приносящим человеку 
истинного тепла, радости и счастья. 

Важным персонажем сказки является 
Лис, философия которого помогает Ма-
ленькому принцу познать человеческие 
ценности. Лис открывает мальчику очень 
важные для нравственного становления 
личности секреты: «зорко одно лишь 
сердце. Самого главного глазами не уви-
дишь», «ты навсегда в ответе за всех, кого 
приручил» [5, с. 167]. До встречи с Лисом 
Маленький принц не понимал, почему он 
тревожится за свою розу, почему он так к 
ней привязан, хотя, как оказалось, она не 
единственная в мире. Лис поясняет маль-
чику законы дружбы, любви, привязанно-
сти, подчеркивая, что люди забыли про-
стую истину, познание которой делало их 
счастливыми. 

Возникновение дружбы и любви меж-
ду людьми осуществляется путем «приру-
чения» друг друга. Это труд души и серд-
ца, когда прикладываются усилия по вы-
страиванию добрых взаимоотношений, 
основанных на ответственности, заботе, 
уважении, помощи. Лис поясняет Малень-
кому принцу ценность приручения: «Но 
если ты меня приручишь, моя жизнь слов-
но солнцем озарится. Твои шаги я стану 
различать среди тысяч дру-
гих…» [5, с. 164]. 

Лис удивляется, что у людей не хвата-
ет времени на создание уз дружбы, на то, 
чтобы узнать побольше друг о друге. 
«Они покупают вещи готовыми в магази-
нах. Но ведь нет таких магазинов, где тор-
говали бы друзьями, и потому люди 
больше не имеют друзей» [5, с. 164]. Люди 
куда-то вечно спешат, не видят главного в 
жизни, превращая ее в бессмысленное 
существование. Познав философию Лиса, 
Маленький принц теперь понимает, что 
подарок сердцу можно найти в одной 
единственной розе, в глотке воды..., «но 
глаза слепы. Искать надо серд-
цем» [5, с. 171–172]. 

Работу со сказкой Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц» с целью 
духовно-нравственного развития будущих 
педагогов дошкольного образования мы 
построили в несколько этапов. 

Этап 1. Погружение в текст произве-
дения, осмысление его философско-
педагогического смысла по таким вопро-
сам: 

В чем, по Вашему мнению, состоит 
философский и педагогический смысл 
произведения? 

Какой эпизод сказки произвел на Вас 
наибольшее впечатление? Опишите свои 
чувства? 

Какие общечеловеческие ценности 
утверждаются в данном произведении? 

Способствовало ли прочтение данной 
сказки Вашему профессионально-
личностному становлению? 

Этап 2. Знакомство с героями произ-
ведения, анализ их характеров, поведения, 
сравнение с типами личностей, живущих в 
современном мире. 

Этап 3. Выделение, благодаря анали-
зу произведения, важнейших профессио-
нально-личностных качеств и характери-
стик педагога: 

– педагог является носителем любви, 
нравственности, духовности, совести. 
Только такой педагог способен сформиро-
вать эти качества у своих воспитанников; 

– педагог является хранителем дет-
ства, принимающего ребенка как уни-
кальное создание; 

– педагог учит своих воспитанников 
отличать добро и зло, бороться со злом как 
внутри себя, так и в окружающем мире; 

– педагог помогает своим воспитан-
никам осуществлять восхождение по ду-
ховной лестнице. Он отвечает за мощь и 
энергию, накапливаемую ребенком в пе-
риод детства (Ш.А. Амонашвили); 

– педагог силой воображения должен 
уметь представить результат развития 
личности воспитанника и следовать к 
намеченной цели; 

– педагог должен обладать способно-
стью видеть и ощущать красоту и гармо-
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нию мира, «чудо в каждом проявлении 
жизни» (Т.А. Флоренская) и научить это-
му своих воспитанников; 

– педагог должен быть верен своему 
слову и культивировать это в своих воспи-
танниках; 

– педагог в ответе за всех, кого приру-
чил; 

– педагог должен обладать способно-
стью рефлексировать, непрерывно тру-
диться над духовным саморазвитием, «ис-
кать сердцем» положительные стороны 
жизни. 

Выводы. Сказка «Маленький принц» 
имеет глубокий философский и педагоги-
ческий смысл, в ней заключена педагоги-
ка, представленная автором в художе-
ственно-образной форме. Во-первых, в 
ней прослеживается цель воспитания: 
сформировать счастливую личность, 
стремящуюся познать смысл жизни. Во-
вторых, в сказке прослеживаются основ-
ные виды воспитания: духовно-
нравственное («зорко одно лишь сердце. 
Самого главного глазами не увидишь», 
«ты навсегда в ответе за всех, кого приру-
чил»); экологическое и трудовое (приве-
сти в порядок свою планету, выполнить 
работу по прополке баобабов, чистке вул-
канов, позаботиться о розе); эстетическое 
(ценность красоты человеческих взаимо-
отношений, окружающего мира, важность 
созидательной деятельности). В-третьих, 
на примере образов жителей планет, оли-
цетворяющих типы личностей, существу-
ющих в современном мире, будущие пе-
дагоги могут поразмышлять над человече-
скими качествами и пороками цивилиза-
ции. В-четвертых, автором интересно 
представлены два мира: взрослых и детей, 
которым не всегда удается понять друг 
друга. В-пятых, сказка призывает человека 
включаться в борьбу со злом, живущем 
внутри каждого, и со злом, существующем 
в мире. Это, на наш взгляд, является важ-
нейшей задачей каждого человека, осо-
бенно педагога, ответственного за духов-
но-нравственное развитие и становление 
личности воспитанника. В целом пости-

жение будущими педагогами смысла 
сказки «Маленький принц» способствует 
духовно-нравственному и профессиональ-
ному становлению, развитию понимания 
того, что они в ответе за воспитание Чело-
века. 
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МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования профессиональ-
ной цифровой культуры специалиста по управлению документами организации в процессе 
профессиональной подготовки студентов бакалавриата по направлению подготовки 
46.03.02 «Документоведение и архивоведение». Предложена трёхкомпонентная модель 
цифровой культуры специалистов по управлению документами организации, включающая 
ценностно-мотивационный, профессионально-компетентностный и коммуникационно-
этический компоненты. Раскрыто содержание каждого из предложенных компонентов 
цифровой культуры специалиста. С этой целью описаны ценности цифровизации сферы 
информационно-документационного управления, уточнено понятие профессиональной 
цифровой компетентности специалиста по управлению документами организации. Про-
ведён анализ цифровых компетенций специалистов сферы документационного управления, 
которые являются важной составляющей их профессионального роста и успешной ра-
боты в современной организации; приведены основные принципы цифровой этики, вклю-
чающие: конфиденциальность, интегритет, доступность и подлинность информации. 
Рассмотрены правила коммуникации в сети Интернет, обеспечивающие безопасность в 
информационно-документационном управлении.  

Ключевые слова: профессиональная цифровая культура, подготовка специалистов 
по документационному управлению организацией, ценности цифровизации, профессио-
нальная цифровая компетентность, принципы цифровой этики, безопасность в ин-
формационно-документационном управлении. 

Для цитирования: Химич, Э.В. Модель профессиональной цифровой культуры спе-
циалистов по документационному управлению организацией / Э.В. Химич // Дидактика 
математики: проблемы и исследования. – 2024. – Вып. 1(61). – С. 16–24.  
DOI: 10.24412/2079-9152-2024-61-16-24 

Постановка проблемы. Управление 
документами организации является од-
ной из ключевых областей, обеспечи-
вающей успешность функционирования 
современной экономики, подверженной 

цифровой трансформации. Цифровиза-
ция требует от специалистов этой сфе-
ры владения компетенциями нового 
уровня, соответствующими требовани-
ям цифровой экономики.  
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Подготовка специалистов по доку-
ментационному управлению организа-
цией происходит в системе профессио-
нального образования, в основе которого 
лежит формирование цифровых качеств 
личности специалиста, а именно, цифро-
вой грамотности, цифровой компетентно-
сти, цифровой культуры, цифрового ми-
ровоззрения [1]. В профессиональных 
стандартах в сфере управления докумен-
тами организации внимание акцентируют 
на навыках работы с информационными 
ресурсами и системами управления до-
кументами, которые необходимы для 
успешной работы предприятия в услови-
ях цифровизации [10].  

В этих условиях формируется но-
вый тип культуры современного обще-
ства – цифровая культура, которая рас-
сматривается учеными в контексте при-
менения цифровых технологий как 
культурного явления [11; 16]. По мне-
нию ученых, обладание цифровой куль-
турой позволяет современному специа-
листу эффективно осуществлять про-
фессиональную деятельность в услови-
ях цифровой экономики [14]. 

В подготовке специалистов по до-
кументационному управлению органи-
зацией формирование цифровой куль-
туры приобретает особую важность, 
поскольку электронный документообо-
рот становится обязательным элемен-
том деятельности организаций. Он 
представляет собой регулярный процесс 
обмена данными между различными 
службами, осуществляемый путем ис-
пользования информационно-коммуни-
кационных и цифровых технологий. 
Предприятия и организации используют 
электронные каналы связи для опера-
тивного обмена данными с внешними 
контрагентами, партнерами и государ-
ственными органами. Электронные до-
кументы могут содержать конфиденци-
альную информацию, такую как персо-
нальные данные клиентов и сотрудни-
ков, финансовые отчеты, документы с 
ограниченным доступом и коммерче-

ские тайны. В такой ситуации важно 
обеспечить не только целостность и 
конфиденциальность информации, но и 
осуществление электронного докумен-
тооборота на высоком профессиональ-
ном уровне, с соблюдением кибербез-
опасности и цифровой этики.  

Таким образом, проблема формиро-
вания профессиональной цифровой куль-
туры специалистов по документационно-
му управлению организацией является 
особенно актуальной и требует теорети-
ческого обоснования путей её решения с 
последующей их реализацией.  

Анализ актуальных исследований. 
Понятие «цифровая культура личности» 
трактуется ученые различным образом:  

− представляет собой технологи-
ческое явление, определяемое цифрови-
зацией окружающей среды и человека 
как «цифрового автомата» (Ч. Гир [3]); 

− как набор материальных и ин-
теллектуальных техник, практик, уста-
новок, способов мышления и ценностей, 
которые развиваются вместе с ростом 
киберпространства (П. Леви [15]); 

− в качестве совокупности фактов,
явлений и символических структур, ос-
нованных на цифровом кодировании и 
его универсальной технической реали-
зации, всеобъемлюще включенных в 
институциональную систему и способ-
ствующих поддержанию определенных 
ценностей, закрепленных ментально 
(Д.В. Галкин [2]);  

− через призму личностных ка-
честв, включая знания, умения и навыки 
работы с информацией в цифровой сре-
де; способность и готовность к эффек-
тивной учебной и профессиональной 
информационной деятельности, цифро-
вое мировоззрение, соответствующее 
современному этапу развития общества 
(Р.А. Шаухалова [14]); 

− содержит принятые человеком
ценности цифровизации, не противоре-
чащие общим гуманистическим ценно-
стям, наличие цифровой компетентно-
сти, владение технологиями оптималь-
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ного ориентирования в цифровой ре-
альности, продуктивное общение в ин-
формационном пространстве (Е.В. Гна-
тышкин [4]). 

Следует отметить, что феномен циф-
ровой культуры необходимо рассматри-
вать через призму понятия «информаци-
онная культура», которое достаточно хо-
рошо изучено и компонентный состав 
которого всесторонне исследован науч-
ным сообществом. Так, например, в ста-
тье С.Д. Каракозова, Н.И. Рыжовой, 
В.И. Фомина, рассмотрена информаци-
онная культура будущих специалистов в 
контексте информатизации образования и 
выделены следующие «составляющие 
информационной культуры личности: 
информационная (компьютерная) гра-
мотность, информационная компетент-
ность, информационный ценностно-
смысловой компонент, информационная 
рефлексия, информационное культуро-
творчество» [8, с. 286].  

Учитывая, что современное общество 
переживает этап цифровой трансформа-
ции, затрагивающей все его сферы, пере-
ход к цифровой экономике, современные 
специалисты в области документоведе-
ния должны овладеть культурой управле-
нию документами организации, пред-
ставленными в цифровом формате, что 
требует применения современных циф-
ровых инструментов работы с информа-
цией. Ввиду этого, профессиональную 
цифровую культуру специалиста в обла-
сти документационного управления 
предприятием следует рассматривать как 
трансформацию его информационной 
культуры, получившей развитие в кон-
тексте цифровизации. 

Цель статьи – представить модель 
профессиональной цифровой культуры 
специалистов по документационному 
управлению организацией. 

Изложение основного материала. 
Рассматривая феномен профессиональ-
ной цифровой культуры в контексте 
подготовки специалистов в сфере доку-
ментационного управления, под про-

фессиональной цифровой культурой 
специалиста по управлению документа-
ми организации понимаем часть его 
профессиональной культуры, предпола-
гающую: принятие им ценностей цифро-
визации сферы информационно-
документационного управления; наличие 
у него сформированной профессиональ-
ной цифровой компетентности, включая 
владение им технологиями оптимального 
документационного управления в услови-
ях цифровой экономики; способность к 
продуктивной профессиональной комму-
никации в информационном простран-
стве с соблюдением этических норм и 
цифровой безопасности [7]. 

Подготовка таких специалистов в 
ФБГОУ ВО «Донецкий государственный 
университет» осуществляется по направ-
лениям подготовки «Документоведение и 
архивоведение» 46.03.02 в бакалавриате и 
46.04.02 в магистратуре на факультете 
математики и информационных техноло-
гий.  

Нами разработана модель профес-
сиональной цифровой культуры специ-
алиста по управлению документами 
организации, в включающая такие ком-
поненты (см. рис. 1):  

1) ценностно-мотивационный, пре-
дполагающий принятие ценностей циф-
ровизации сферы информационно-
документационного управления и нали-
чие мотивации к деятельности в цифро-
вой среде; 

2) профессионально-компетентно-
стный, выражающий в сформированно-
сти профессиональной цифровой ком-
петентности в сфере информационно-
документационного управления и ар-
хивного дела; 

3) коммуникационно-этический, от-
ражающий владение способами профес-
сиональной коммуникации и готовность 
к коммуникации в цифровой среде с 
соблюдением цифровой этики и без-
опасности информационно-докумен-
тационного управления. 
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Рисунок 1 – Модель профессиональной цифровой культуры специалистов 
по документационному управлению организацией 

Рассмотрим содержание предлагае-
мых компонентов профессиональной 
цифровой культуры специалиста по 
управлению документами организации. 

Содержание ценностно-мотивацион-
ного компонента профессиональной 
цифровой культуры специалиста по 
управлению документами организации 
составляют ценности цифровизации сфе-
ры информационно-документационного 
управления, принятие которых свиде-
тельствует о сформированности цифро-
вой культуры у специалистов информа-
ционно-документационного обеспечения 
организации. 

Нами выделено семь групп ценно-
стей: 

1) информационные ценности, про-
являющиеся в повышении доступности 
информации и улучшение её сохранности 
и защиты; 

2) документационные ценности, за-
ключающиеся в повышении эффективно-
сти работы с документами организации; 

3) экономические ценности, деклари-
рующие возможность экономии средств 
на информационно-документационное 
обеспечение; 

4) экологические ценности, означа-
ющие улучшение экологической ситуа-
ции за счет снижения потребление бу-
мажных материалов и ресурсов для про-
изводства документов; 

5) ценности коммуникации, предпо-
лагающие оптимизацию процессов ком-
муникационного взаимодействия благо-
даря цифровым технологиям, усовершен-
ствованию её методов и средств; 

6) управленческие ценности, заклю-
чающиеся в совершенствовании управле-
ния информационно-документационны-
ми потоками за счет прозрачности, стан-
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дартизации, функциональности, гибко-
сти, повышения скорости передачи ин-
формации; 

7) личностные ценности, проявляю-
щиеся в наличии потребности в повыше-
нии квалификации, непрерывности обра-
зования, соблюдении авторского права, 
информационной безопасности, этиче-
ских норм цифровой коммуникации.  

Принятие специалистами по управ-
лению документами организации опи-
санных ценностей способствует форми-
рованию у них мотивационной сферы, 
выступающей источником их активности, 
позволяющей специалистам выполнять 
профессиональную деятельность творче-
ски, развиваться, повышать свою квали-
фикацию, самосовершенствоваться. 

Содержания профессионально-компе-
тентностного компонента профессио-
нальной цифровой культуры специалиста 
по управлению документами организации 
составляет сформированность професси-
ональной цифровой компетентности 
(ПЦК) специалиста по управлению доку-
ментами организации.  

Основываясь на определении, данном 
в работе [6], под ПЦК специалиста по 
документационному управлению пони-
маем интегративное качество его лично-
сти, характеризующееся готовностью и 
способностью к выполнению с примене-
нием цифровых инструментов професси-
ональной деятельности по обеспечению 
управления документами организации в 
условиях цифровой экономики.  

Для определения содержания про-
фессиональной цифровой компетентно-
сти специалиста по управлению докумен-
тами организации необходимо провести 
функциональный анализ цифровых ком-
петенций специалистов по управлению 
документами, являющихся важной со-
ставляющей их профессионального роста 
и успешной работы в современной орга-
низации. В ФГОС ВО направления под-
готовки 46.03.02 «Документоведение и 
архивоведение» предусмотрено освоение 
таких компетенций, связанных с форми-

рованием ПЦК: OПK-4. Способен пони-
мать принципы работы современных ин-
формационных технологий и использо-
вать их для решения задач профессио-
нальной деятельности; ОПК 5. Способен 
самостоятельно работать с различными 
источниками информации и применять 
основы информационно-аналитической 
деятельности при решении профессио-
нальных задач [13].  

На кафедре информационных систем 
управления Донецкого государственного 
университета в основной профессиональ-
ной образовательной программе бака-
лавриата нами выделена профессиональ-
ная компетенция ПК-6 (Способен органи-
зовывать сопровождение цифровой 
трансформации документированных сфер 
деятельности организации), являющаяся 
значимой для формирования ПЦК.  

Индикаторами сформированности 
профессиональной цифровой компетент-
ности специалиста в области документа-
ционного управления являются следую-
щие результаты профессиональной под-
готовки. 

1. Владение знаниями основных 
принципов электронного документообо-
рота: специалистам по управлению доку-
ментами необходимо уметь работать с 
большими объемами данных, используя 
статистические методы и инструменты 
бизнес-аналитики, знать способы и мето-
ды структурирования данных, понимать 
основные принципы и стандарты элек-
тронного документооборота, такие как 
форматы файлов и расширение, методы 
шифрования и кодирования, оцифровки и 
цифровой подписи.  

2. Владение техническими цифровы-
ми навыками: специалисты по управле-
нию документами необходимо уметь ра-
ботать с различными программными и 
аппаратными средствами, используемы-
ми для поиска, анализа, обмена и защиты 
электронных документов, должны знать 
инструменты кибербезопасности и уметь 
применять на практике возможности ис-
кусственного интеллекта. 
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3. Владение навыкам работы с элек-
тронными данными и таблицами, систе-
мами управления базами данных и дру-
гими инструментами такими как, систе-
мы автоматизации управления, програм-
мы 1С, «Парус», «Project Expert», «Дело», 
работа с облачными данными, виртуаль-
ными и голосовыми помощниками, чат-
ботами, офисными приложениями: Word, 
Excel, Access, PowerPoint и др. 

4. Владение приёмами работы с элек-
тронными хранилищами: специалистам 
необходимо знать функциональные воз-
можности и уметь работать с различными 
системами хранения и управления элек-
тронными документами, обеспечивая 
эффективный поиск и идентификацию 
документа, обладая минимальной ин-
формацией о нём. 

5. Владение способами классифика-
ции и организации хранения документов: 
специалисты по документационному 
обеспечению управления обязаны знать 
основные принципы классификации, ин-
дексирования документов и упорядоче-
ния данных для обеспечения быстрого 
поиска и доступа к релевантной инфор-
мации; знать процесс и методы проведе-
ния экспертизы ценности документов для 
выявления документного фонда для 
дальнейшего архивного хранения или 
уничтожения. 

6. Умение использовать инструменты 
автоматизации: современные технологии 
позволяют автоматизировать многие 
процессы управления документацией. 
Специалистам по управлению докумен-
тами полезно знать основные инструмен-
ты автоматизации, такие как системы 
электронной архивации, оцифровки, про-
граммы для редактирования и работы с 
изображениями, аудио- и видеофайлами 
или интегрированные решения для осу-
ществления управления документами. 

Содержание коммуникационного-
этического компонента профессиональ-
ной цифровой культуры специалиста по 
управлению документами организации 
определяют сформированная готовность 

успешно выполнять свои профессиональ-
ные функции в цифровой среде с соблю-
дением основных правила цифровой эти-
ки и безопасности в профессиональной 
деятельности. Нами выделены такие ин-
дикаторы сформированности рассматри-
ваемого компонента. 

Во-первых, это владение принципами 
соблюдения цифровой этики. Цифровая 
этика относится к правилам общения в 
сети Интернет, она основана на тех же 
принципах, которые соблюдаются при 
личном общении. Цифровой этикет ре-
гламентирует соблюдение норм, ценно-
стей и моральных принципов при работе 
с цифровыми данными. Он представляет 
систему теоретических и практических 
рекомендаций для онлайн пользователей, 
а также определяет ответственность за 
нарушение законодательной базы элек-
тронного документооборота. 

К основным принципам цифровой 
этики относятся:  

– конфиденциальность, предполагаю-
щая защиту персональных данных поль-
зователей от несанкционированного до-
ступа и передачи третьим лицам; 

– интегритет, обеспечивающий без-
опасность и сохранность данных, защиту 
информации от хищения, изменения и 
удаления; 

– доступность, заключающаяся в 
обеспечении своевременного получения 
актуальной информации;  

– подлинность информации, гаранти-
рующая получение достоверных и прове-
ренных данных.  

– соблюдение авторских прав, обязы-
вающее соблюдать нормы, регламенти-
рующие правила обращения с персональ-
ными данными, авторским материалом и 
конфиденциальной информацией. 

2. Во-вторых, одним из важнейших 
является способность соблюдать без-
опасность информационно-документа-
ционного управления. При этом специа-
листы, осуществляющие электронный 
документооборот должны быть компе-
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тентными в устранении основных угроз, 
к которым относят: 

1) несанкционированный доступ к
информации, влекущий нарушение кон-
фиденциальности данных и может стать 
причиной перехвата информации в про-
цессе передачи; 

2) вредоносное программное обеспе-
чение (ВПО): вирусы, трояны и шпион-
ские программы. Вирусная активность 
может разрушить файлы, исказить дан-
ные, перехватить информацию и вывести 
из стоя оборудование. Все эти факторы 
могут нарушить процесс электронного 
документооборота. Использование анти-
вирусного программного обеспечения, 
систем обнаружения вторжений и регу-
лярные обновления программных компо-
нентов обезопасят от данной угрозы [5]; 

3) DDoS-атаки, направленные на ин-
фраструктуру электронного документо-
оборота, которые могут привести к вре-
менному сбою системы или полностью 
вывести ее из строя. Кроме того, зло-
умышленники могут попытаться проник-
нуть в систему электронного документо-
оборота, чтобы получить несанкциониро-
ванный доступ и завладеть конфиденци-
альными данными с помощью вирусных 
программ. 

4) несовершенство контроля доступа
и организационной политики. Недоста-
точная аутентификация и авторизация 
сотрудников может стать причиной не-
санкционированного доступа. Совокуп-
ность технических, программных и орга-
низационных мер позволит обеспечить 
безопасность электронного документо-
оборота на должном уровне; 

5) фишинг и мошенничество в циф-
ровом пространстве, заключающиеся в 
получение персональных данных и кон-
фиденциальной информации обманными 
методами социальной инженерии (хакер-
ства с использованием человеческого 
фактора) путем подделки электронных 
сообщений или сайтов для преступного 
использования в корыстных целях [12]. 

Выводы. Таким образом, в условиях 
цифровизации экономики актуализирова-
лась проблема формирования цифровых 
качеств современных профессионалов, 
важнейшим из которых является профес-
сиональная цифровая культура личности. 
Особое значение формирование цифро-
вой культуры имеет для специалистов в 
области документоведения, на которых 
возложена организация сопровождения 
цифровой трансформации документиро-
ванных сфер деятельности организации.  

Целесообразно рассматривать трёх-
компонентную модель профессиональной 
цифровой культуры специалиста по 
управлению документами организации, 
включающую:  

1) ценностно-мотивационный (ценно-
сти цифровизации сферы информацион-
но-документационного управления, 
определяющие наличие мотивации к дея-
тельности в цифровой среде);  

2) профессионально-компетентност-
ный (сформированная профессиональная 
цифровая компетентность в сфере доку-
ментационного управления);  

3) коммуникационно-этический ком-
понент (способы профессиональной ком-
муникации и готовность к коммуникации 
в цифровой среде с соблюдением цифро-
вой этики и безопасности информацион-
но-документационного управления). 

Содержание каждого из указанных 
компонентов профессиональной цифро-
вой культуры должны и индикаторы их 
сформированности определяются на ос-
нове анализа профессиональной деятель-
ности специалистов по управлению до-
кументами организации. 

Перспективы дальнейших исследова-
ний заключаются в обосновании методо-
логии и разработки технологии формиро-
вания профессиональной цифровой куль-
туры специалиста по управлению доку-
ментами организации направлениям  
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Постановка проблемы. Стреми-
тельный научно-технический прогресс, 
информатизация и компьютеризация об-
щества выдвигают потребность в высоко-
квалифицированных IT-специалистах, 
которые могли бы успешно адаптиро-
ваться к современным условиям и быть 
компетентными специалистами в своей 
области. Математика является важной 
частью IT-образования и необходима для 
работы с различными алгоритмами, 
структурами данных и математическими 
моделями, используемыми в информаци-
онных технологиях.  

Исследуя модель обучения математи-
ческим дисциплинам, опираясь на труды 
исследователей в области дидактики ма-
тематики в системе высшего образования, 
можно выделить следующие цели мате-
матической подготовки:  

- обучать соответствующему матема-
тическому аппарату, основываясь на 
принципах фундаментальности и профес-
сиональной направленности, опираясь на 
логическое обоснование эмпирического 
материала; 

- органично сочетать традиционные и
информационно-коммуникационные тех-
нологии в учебной деятельности; 

- развивать навыки решения матема-
тических задач профессиональной на-
правленности: перевод реальной задачи 
на адекватный математический язык, вы-
бор оптимального метода исследования, 
интерпретация результата исследования и 
оценка его точности; 

- формировать навыки доведения ре-
шения задачи до конечного результата – 
числа, вывода, графика, и т.п.; 

- формировать умение самостоятель-
но изучать и понимать математический 
аппарат, который применяется в литера-
туре по специальности; 

- развивать аналитическое мышление,
воспитывать у студентов профессиональ-
ную математическую культуру, необхо-
димую интуицию и эрудицию в вопросах 
применения математики в профессио-
нальной деятельности.  

На основании изложенного, вопрос 
качества математической подготовки бу-
дущих специалистов сферы информаци-
онных систем и технологий является ак-
туальной научно-практической задачей. 

Анализ актуальных исследований. 
ФГОС ВО разработаны на основе компе-
тентностного подхода и ориентируют 
выпускников на приобретение професси-
ональной компетентности для решения 
профессиональных задач [25]. Концепция 
развития математического образования в 
Российской Федерации и профессиональ-
ные стандарты, соответствующие про-
фессиональной деятельности выпускни-
ков в области информационных техноло-
гий, определяют значимость математиче-
ской подготовки в профессиональном 
развитии.  

Анализ работ Е.Л. Анисовой [3], 
Р.В. Есина [7], Э.Ф. Зеера [8], Н.В. Ковален-
ко [11], А.В. Краснянской [14], М.В. Кузь-
менко [15], О.Г. Лысак [16], М.М. Мануш-
киной [17], М.М. Миншина [18], И.В. Слас-
теновой [23] и др., посвященных феноме-
ну профессиональной компетентности 
бакалавров в области информационных 
технологий, показал, что базисом ее фор-
мирования является математическая ком-
петентность. 

Вопросам математической подготов-
ки студентов в системе высшего образо-
вания уделяют внимание такие исследо-
ватели как Ю.В. Абраменкова [1], 
О.В. Аверина [2], Л.В. Васяк [4], А.С. Гре-
бенкина [5], Е.Г. Евсеева [6], Е.А. Зубо-
ва [9], М.А. Кислякова [10], И.Н. Конова-
лова [11], М.А. Королев [13], А.В. Крас-
нянская [14], С.Н. Мухина [19], С.В. По-
пова [20], Н.А. Прокопенко [21], Е.И. Ска-
фа [22], С.И. Торопова [24] и др.  

Анализ научно-методических публи-
каций, результатов педагогических ис-
следований и практики преподавания 
математики в высшей школе дает воз-
можность сделать вывод, что решение 
проблемы повышения качества матема-
тической подготовки студентов в образо-
вательных учреждениях высшего образо-
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вания связано прежде всего с глубоким 
освоением студентами основ математиче-
ской науки, умением видеть и использо-
вать внутрипредметные и межпредмет-
ные связи, профессиональную направ-
ленность математических дисциплин. Это 
связано с тем, что даже если студент пра-
вильно решает алгоритмические задачи, 
возникают проблемы, когда нужно при-
менить эти навыки к умениям решать 
задачи в профессиональной деятельности, 
которые предварительно требуют постро-
ения необходимой математической моде-
ли, процесса, выбора для этого необхо-
димого математического аппарата, мето-
да и способа решения. Следует отметить 
и то, что задания, содержащиеся в сбор-
никах задач и упражнений по математи-
ческим дисциплинам, не включают в свое 
условие профессионально значимое со-
держание, таким образом, недостаточно 
учитывается профессиональная направ-
ленность, выдвигаемая к математическо-
му образованию будущих специалистов 
сферы информационных технологий.  

Мы согласны с мнением Ю.В. Аб-
раменковой о том, что необходимо внед-
рение в учебный процесс методики про-
фессионально-ориентированного обуче-
ния математике, которая предусматривает 
усиление профессиональной направлен-
ности обучения, интеграцию математики 
и профессиональных дисциплин, внедре-
ние в учебный процесс профессионально-
ориентированных задач [1]. 

Цель статьи – рассмотреть воз-
можность использования профессио-
нально-ориентированных задач в процес-
се изучения математических дисциплин 
будущими специалистами в сфере ин-
формационных технологий в условиях 
профессиональной направленности обу-
чения математике. 

Изложение основного материала. 
Согласно Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту 
высшего образования – бакалавриат по 
направлению подготовки 09.03.02 Ин-
формационные системы и технологии 

[25], в результате освоения программы 
бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы следующие общепрофес-
сиональные компетенции:  

ОПК-1. Способен применять есте-
ственнонаучные и общеинженерные зна-
ния, методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования в професси-
ональной деятельности;  

ОПК-2. Способен понимать принци-
пы работы современных информацион-
ных технологий и программных средств, 
в том числе отечественного производства, 
и использовать их при решении задач 
профессиональной деятельности;  

ОПК-3. Способен решать стандарт-
ные задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библио-
графической культуры с применением 
информационно-коммуникационных тех-
нологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности;  

ОПК-4. Способен участвовать в раз-
работке технической документации, свя-
занной с профессиональной деятельно-
стью с использованием стандартов, норм 
и правил;  

ОПК-5. Способен инсталлировать 
программное и аппаратное обеспечение 
для информационных и автоматизиро-
ванных систем;  

ОПК-6. Способен разрабатывать ал-
горитмы и программы, пригодные для 
практического применения в области ин-
формационных систем и технологий;  

ОПК-7. Способен осуществлять вы-
бор платформ и инструментальных про-
граммно-аппаратных средств для реали-
зации информационных систем;  

ОПК-8. Способен применять матема-
тические модели, методы и средства про-
ектирования информационных и автома-
тизированных систем. 

Таким образом, в нашем исследова-
нии речь идет о формировании общепро-
фессиональных компетенций ОПК-1 и 
ОПК-8 в процессе изучения математиче-
ских дисциплин. 
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Рассмотрим определение «математи-
ческой дисциплины» А.В. Краснянской 
[14, с. 68], которое автор сформулировала 
на основе трактовки данного понятия 
М.А. Кисляковой [10, с. 34] и проведен-
ных педагогических исследований. По 
мнению ученой, математическая дисци-
плина – это учебная дисциплина в про-
грамме подготовки студентов в образова-
тельных учреждениях высшего образова-
ния, которая представляет собой адапти-
рованную систему математических зна-
ний и умений, и соответствующей ей дея-
тельности с целью формирования преду-
смотренных федеральными государ-
ственными образовательными стандарта-
ми высшего образования универсальных 
и общепрофессиональных компетенций 
студентов.  

Анализ основных профессиональных 
образовательных программ высшего об-
разования и учебных планов подготовки 
бакалавров в сфере информационных 
технологий, позволил сделать вывод, что 
дисциплины, которые обеспечивают ба-
зовые знания по информационным си-
стемам и технологиям основываются на 
фундаментальной математической подго-
товке. Поскольку математические знания 
выполняют роль методологической осно-
вы научного знания и базовой составля-
ющей большинства профессиональных 
дисциплин, то математические дисци-
плины изучаются студентами данной 
специальности на первом и втором кур-
сах. 

Рассмотрим математические дисци-
плины, включенные в учебные планы 
подготовки будущих специалистов в сфе-
ре информационных технологий, напри-
мер, по направлению подготовки 09.03.02 
Информационные системы и технологии 
(уровень бакалавриата) в ФГБОУ ВО 
«Мариупольский государственный уни-
верситет имени А.И. Куинджи», которые 
будут им полезны в дальнейшей профес-
сиональной деятельности: 

1. Алгебра и геометрия: основные
понятия линейной алгебры, такие как 

векторы, матрицы и операции над ними, 
играют важную роль в анализе и 
обработке данных, машинном обучении, 
а знание аналитической геометрии 
необходимо для создания компьютерной 
графики.  

2. Математический анализ, включая
дифференциальное и интегральное 
исчисление является основой для 
понимания алгоритмов оптимизации и 
исследования функций, которые широко 
применяются в областях анализа данных 
и машинного обучения. 

3. Математическая логика: понима-
ние основ логического мышления и 
формальных методов доказательств может 
помочь в понимании принципов работы 
языков программирования, а также в 
разработке алгоритмов и оптимизации 
кодов.  

4. Дискретная математика, которая
занимается изучением дискретных 
структур, может быть полезной для 
разработки алгоритмов и структур дан-
ных. Раздел «Теория графов»: изучение 
свойств и алгоритмов на графах является 
важной частью компьютерной науки, 
которая может помочь при проектиро-
вании и оптимизации алгоритмов, а также 
в анализе связей между объектами. 

5. Теория вероятностей и математи-
ческая статистика: освоение дисциплины 
позволяет анализировать данные, модели-
ровать случайные процессы, оценивать 
вероятности и риски, которые важны для 
анализа данных, прогнозирования и 
принятия решений на основе данных. 

6. Численные методы: знание
численных методов позволяет решать 
математические проблемы с использова-
нием численных аппроксимаций и 
вычислительных методов. Это может 
быть полезно при разработке алгоритмов 
и моделирования. 

7. Методы оптимизации и иссле-
дование операций: знание методологии и 
основных методов математического 
моделирования, классификации и усло-
вий применения моделей, может быть 
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полезны IT-специалисту для повышения 
производительности и эффективности 
работы, позволят улучшить процессы 
разработки программного обеспечения, 
оптимизировать сетевые и информацион-
ные системы, управлять проектами более 
эффективно, а также проводить анализ и 
оптимизацию различных бизнес-процес-
сов. 

Таким образом, большое значение в 
процессе изучения математических дис-
циплин имеет понимание студентами 
практической значимости учебного мате-
риала, перспективы его использования. 
Поэтому при сообщении любого теорети-
ческого материала следует приводить 
примеры задач, в которых этот материал 
находит фактическое применение, а 
условие задачи приближено к будущей 
профессиональной деятельности.  

В связи с этим, считаем целесообраз-
ным включить в содержание математиче-
ских дисциплин профессионально-ориен-
тированные задачи, решение которых 
требует глубоких знаний как математиче-
ских, так и профессиональных дисци-
плин.  

В диссертационном исследовании 
Е.А. Зубовой понятие «профессионально-
ориентированная задачи» трактуется как 
задача, представляющая абстрактную 
модель некоторой ситуации, возникаю-
щей в профессиональной деятельности и 
решаемая средствами математики, в фа-
буле которой заложена возможность ва-
рьирования условий, процедур и резуль-
татов [9, с. 14].  

По мнению Л.В. Васяк профессио-
нально-ориентированная математическая 
задача определяется как задача, условие и 
требование которой определяют собой 
модель некоторой ситуации, возникаю-
щей в профессиональной деятельности, а 
исследование этой ситуации осуществля-
ется средствами математики и способ-
ствует профессиональному развитию 
личности специалиста [4].  

Считаем целесообразным основы-
ваться на определении профессионально-

ориентированной задачи, сформулиро-
ванном С.В. Поповой [20], и рассматри-
вать профессионально-ориентированную 
задачу как задачу, включающую в свое 
условие профессионально значимое со-
держание, связанное с будущей профес-
сиональной деятельностью IT-специа-
листа.  

Приведем примеры профессиональ-
но-ориентированных задач, которые мы 
составили для обеспечения профессио-
нальной направленности дисциплины 
«Математический анализ», а именно при 
изучении разделов «Дифференциальное 
исчисление» и «Интегральное исчисле-
ние». 

При изучении понятия производной 
функции, ее физического смысла как 
мгновенной скорости изменения функ-
ции, возникает возможность рассматри-
вать интересные профессионально-
ориентированные задачи, в которых речь 
идет о процессах и явлениях области ин-
формационных технологий, а именно, 
информационной безопасности. Среди 
них можно выделить задачи, в решении 
которых производная играет первосте-
пенную роль. Рассмотрим некоторые из 
них.  

Задача 1.  
IT-специалистами в отделе кибербез-

опасности установлено, что в некоторой 
системе есть ошибки конфигурации. 
Это ошибки администраторов, которые 
настраивают программное обеспечение 
для пользователей. Примером такого 
рода ошибок является установка слабых 
паролей для привилегированных учетных 
записей или предоставление чрезмерных 
прав без соответствующего контроля 
доступа. Количество ошибок N в систе-
ме зависит от времени t (измеряется в 
минутах) и изменяется по закону 

22410)( tttN ++= . Сколько ошибок бы-
ло в системе в начальный момент време-
ни t = 0? Какова скорость прироста чис-
ла ошибок в момент времени t = 4 мин? 

Применение производной к исследо-
ванию функций, которые являются мате-
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матическими моделями, на монотон-
ность, на экстремум; с целью нахождения 
наибольшего и наименьшего значений 
функции; к вычислению приближенного 
значения функции предлагаем следую-
щие задачи.  

Задача 2.  
В стране возникла хакерская атака, 

которая распространяется через ком-
пьютерный вирус-вымогатель Petya.A. 
Он использует существующую дыру в 
безопасности Windows, блокирует и 
шифрует сектор загрузки системы, за-
меняя его собственным. За разблокировку 
сектора вирус требует от пользователя 
перевести на анонимный счет 1 000 000 
руб. в криптовалюте Bitcoin. Установле-
но, что процент p тех информационных 
систем, которые поразил компьютерный 
вирус, зависит от времени t (измеряется 
в сутках) следующим образом: 

)12(005,0 32 ttp −= , где 120 ≤≤ t .  
Сколько процентов информационных 

систем будет поражено к концу вторых 
суток?  

Сколько суток процент пораженных 
информационных систем будет увеличи-
ваться?  

Начиная с каких суток хакерская 
атака начнет спадать? 

Задача 3.  
В программную среду вводят про-

грамму, насчитывающую 1000 кодов. 
Численность этих кодов возрастает по 

закону 2100
10001000)(

t
ttp

+
+= , где t – 

время, измеряется в часах. Найдите мак-
симальное количество кодов в компью-
терной программе.  

Рассматриваемая задача является 
примером профессионально-ориентиро-
ванной задачи, математическая модель 
которой содержится в условии. Ее также 
целесообразно рассмотреть на этапе акту-
ализации знаний для создания проблем-
ной ситуации перед изучением достаточ-
ного условия существования экстремума 
в точке. После того, как студенты будут 

ознакомлены с достаточным условием 
экстремума и алгоритмом исследования 
функции на экстремум, полезно рассмот-
реть с ними решение этой задачи и пред-
ложить для самостоятельного решения 
несколько подобных задач. Например. 

Задача 4.  
Скорость распространения компью-

терных вирусов, численность которых в 
момент времени t (время выражено в 
днях) равна )(tp  задана формулой 

)100(001,0)( tttp −= . При какой числен-
ности компьютерных вирусов эта ско-
рость максимальная? Сколько компью-
терных вирусов должно быть, для того 
чтобы скорость их распространения 
равнялась нулю? 

Задача 5.  
Злоумышленники присылают письмо 

с помощью электронной почты, содер-
жащее в себе ссылку на опасные сайты, 
тем самым распространяют вирус, по-
ражающий операционную систему 
Windows. Количество пораженных ком-
пьютеров )(tp  менялось со временем t 
(измеряется днями) с момента начала 
распространения компьютерного вируса 

по закону 
100

200)( 2 +
=

t
ttp . Определите 

время максимума пораженных операци-
онных систем Windows, интервалы воз-
растания и убывания, постройте график 
заданной функции.  

Обучение теме «Интегральное исчис-
ление» студентов специальностей сферы 
информационных систем и технологий, 
также должно сопровождаться рассмот-
рением профессионально-ориентирован-
ных задач, в процессе решения которых 
студенты будут приобретать навыки 
нахождения первообразной функции. 
Предложим некоторые из таких задач. 

Задача 6.  
С помощью вредоносного ПО зло-

умышленники могут украсть учетные 
данные, логины и пароли пользователей, 
номера кредитных карт и другую конфи-
денциальную информацию. Начальное 
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количество компьютеров, на которые 
установлена вредоносная программа, 
равна 90, и растет со скоростью 

ttW 20)( =  компьютеров в день. Найди-
те закон изменения количества компью-
теров P в зависимости от времени t, если 
время выражено в днях. 

Задача 7. 
В процессе кибератаки, хакеры взло-

мали серверы компании и украли личные 
данные пользователей. Вирус-
вымогатель, блокировавший работу ком-
пьютеров, распространяется со скоро-
стью 201,01,0)( tttV −=  пораженных 
компьютеров за сутки, где t – время, из-
меряется в сутках, [ ]10;0∈t . Найдите
закон изменения процента p, поражен-
ных компьютеров, в зависимости от 
времени t, если за первые сутки было по-
ражено 7% от общего числа компьюте-
ров. 

Выводы. Таким образом, благодаря 
использованию предложенных професси-
онально-ориентированных задач появля-
ется возможность организации обучения 
математике в контексте будущей профес-
сии, тем самым обеспечивается профес-
сионально-ориентированная математиче-
ская подготовка будущих специалистов 
сферы информационных систем и техно-
логий. 

Именно при таком подходе создаются 
предпосылки активного применения ма-
тематических знаний в профессиональ-
ной деятельности, формируются компе-
тентности, которые позволят выпускнику 
стать более востребованным в сфере ин-
формационных технологий и составить 
конкуренцию на современном рынке тру-
да. 
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авторский подход к разработке исследовательских задач с пролонгированным процес-
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Постановка проблемы. Глобальные 
исторические и внешнеполитические вы-
зовы, стоящие перед Россией, требуют 
духовной консолидации всех членов 
гражданского общества. Поэтому форми-
рование устойчивых духовно-нравст-
венных и мировоззренческих ориентиров 
российской молодежи является важней-
шей задачей образования. Естественно-
научное знание обладает мощным воспи-
тательным потенциалом, поскольку в его 
основе лежат объективные законы функ-
ционирования окружающего мира. В свя-
зи с этим актуальной проблемой проек-
тирования математического обучения в 
высшей школе мы считаем разработку 
специальных средств мировоззренческого 
обучения математическим дисциплинам, 
которое мы определяем, как обучение, 
ставящее целью формирование нрав-
ственной, интеллектуальной, эстетиче-
ской, эмоциональной сфер личности сту-
дентов [4]. Заметим, что в условиях дли-
тельного осуществления процесса обуче-
ния в Донецкой народной республике в 
дистанционном формате (при отсутствии 
непосредственного контакта студента с 
преподавателем) от студентов требуется 
значительная активность и самостоятель-
ность. Поэтому разработка специальных 
средств мировоззренческого обучения 
имеет целью также уменьшение мысли-
тельной пассивности и безынициативно-
сти у студентов.  

Высокой эффективностью при реали-
зации мировоззренческого обучения ма-
тематическим дисциплинам обладают 
мировоззренчески направленные задачи. 
Мы применяем на занятиях эстетически 
направленные задачи, задачи на обобще-
ние и классификацию математических 
подходов; на геометрическую интерпре-
тацию аналитических объектов; на при-
менение метода математического моде-
лирования и пр. [3].  

Целью статьи является презентация 
задач исследовательского характера (или 

исследовательских задач) с пролонгиро-
ванным процессом решения, как средства 
мировоззренческого обучения математи-
ческим дисциплинам, направленного на 
формирование у будущих учителей само-
стоятельности, инициативности, позна-
вательной активности в учебной работе.  

Анализ актуальных исследований. 
Анализу потенциала исследовательских 
задач в реализации воспитательной 
функции математического обучения по-
священы научно-педагогические труды 
А.М. Жанбурбаевой, Э.К. Брейтигам, 
С.Н. Горловой, В.М. Ковалевской, Т.С. Ми-
хайленко [2; 5; 8; 9]. Ученые М.М. Ивано-
ва, В.М. Зуев, Н.М. Лобыгина, З.И. Иса-
ева, Л.Р. Халиуллина исследуют роль и 
место исследовательских задач в профес-
сиональной подготовке будущего учителя 
[6; 7; 13].  

Особую роль исследовательских за-
дач в развитии самостоятельности и ак-
тивности обучающихся отмечает 
В.И. Андреев. По мнению ученого осо-
бенностью исследовательской задачи 
является ее направленность на поиск 
обоснования закономерных связей и от-
ношений анализируемых фактов и доми-
нирование самостоятельности в примене-
нии приемов научного познания, в ре-
зультате которой учащиеся активно овла-
девают знаниями [1]. Т.Ю. Паршина ак-
центирует внимание на таких характери-
стиках исследовательских задач, как от-
сутствие алгоритма решения, многовари-
антность ответов и способов решения 
[10]. О.Б. Смирнова, М.А. Приходько 
отмечают, что использование задач на 
исследование известных и установление 
новых отношений между математиче-
скими объектами способствует формиро-
ванию у обучающихся уверенности в 
личных учебных возможностях, посколь-
ку требует опоры на сформированный 
личностный опыт [12]. Л.Н. Тимофеева, 
Г.Г. Хамов выделяют этапы активной 
самостоятельной деятельности студентов 
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при решении исследовательских задач по 
теории чисел: «открытие теоретических 
фактов, установление связей между поня-
тиями и основными положениями, полу-
чение новых идей решения задач» [14]. 

Заметим, что близкими к исследова-
тельским задачам по дидактическим це-
лям являются эвристические задачи. По-
этому полезными для нас являются выво-
ды Е.И. Скафы о роли эвристических за-
дач в развитии навыков самоорганизации 
личности. Ученая обосновывает, что ре-
шение эвристических задач способствуют 
формированию у студентов познаватель-
ной активности и познавательной само-
стоятельности [11]. 

Изложение основного материала. 
Анализ научно-педагогической литерату-
ры и опыт нашей педагогической дея-
тельности позволил нам сделать вывод о 
целесообразности разработки задач ис-
следовательского характера с пролонги-
рованным процессом решения, как сред-
ства развития у студентов самостоятель-
ности, инициативности, познавательной 
активности в учебной работе. Такие зада-
чи мы используем как при проведении 
учебных занятий в режиме онлайн, так и 
при организации самостоятельной работы 
студентов.  

В качестве исследовательских полез-
но использовать задачи, не имеющие 
единственного «правильного» решения. В 
процессе решения таких задач можно 
выделить так называемые «зоны вариа-
тивности», подойдя к которым требуется 
ввести дополнительные условия, опреде-
ляющие в дальнейшем способ решения, 
например, аналитический или геометри-
ческий, что влияет не только на структу-
ру решения (с учетом геометрических 
свойств, аналитических соотношений), 
громоздкость вычислений, но и на внеш-
ний вид ответа. На наш взгляд, подобные 
задачи целесообразно решать со студен-
тами в течение нескольких занятий с об-
суждением специфических нюансов, 
плюсов и минусов каждого способа. При 
этом результатом таких дискуссий 

непременно должно быть задание студен-
там выполнить к следующему занятию 
самостоятельную работу по определению 
упомянутых выше дополнительных усло-
вий и реализацию соответствующего 
этим условиям способа решения задачи.  

Мы рассматриваем, например, зада-
чу, в которой требуется найти конформ-
ное отображение двуугольника 

{ }: Im 2,| 2 | 2D z C z z i= ∈ > − <  на единич-

ный круг 1w <  так, чтобы точка 0 3z i=

перешла в центр круга. Подобные задачи 
мы разбираем с магистрами направления 
подготовки «Педагогическое образова-
ние» в процессе обучения дисциплине 
«Мировоззренческий потенциал матема-
тического образования» при обсуждении 
средств мировоззренческого обучения 
комплексному анализу. Заметим, что 
нами представлена, так называемая, об-
ратная задача теории конформных отоб-
ражений.  

По своему теоретическому и практи-
ческому значению обратная задача явля-
ется центральной в теории конформных 
отображений. В отличие от прямой зада-
чи, в которой требуется найти образ за-
данной области при фиксированном 
отображении (прямая задача всегда раз-
решима!), обратная задача значительно 
более трудная, и не всегда разрешима в 
принципе. Именно поэтому обратная за-
дача удовлетворяет основным требовани-
ям, предъявляемым к «исследователь-
ским задачам». Именно для такой задачи 
не существует, вообще говоря, единого 
алгоритма решения, и студентам придет-
ся самостоятельно сделать выбор из ши-
рокого класса частных областей, кон-
формные отображения которых можно 
осуществить при помощи комбинации 
основных элементарных функций ком-
плексного переменного. Мы анализируем 
постановку данного задания со студента-
ми, обсуждаем те моменты решения, ко-
торые допускают вариативность, после 
этого приходим к выводу, дидактически 
ценному для будущих учителей, что дан-
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ная задача имеет исследовательский ха-
рактер. При этом отдельно оговариваем, 
что ответ в подобных упражнениях 
напрямую зависит от выбора способа в 
«точках вариативности» решения задачи 
(и потому может не совпадать с ответом в 
учебнике), именно благодаря этому дан-
ная задача имеет все признаки исследова-
тельской. 

Безусловно, задачи на нахождение и 
изображение множеств на комплексной 
плоскости не только вооружают студен-
тов навыками преобразований с помо-
щью алгебраической формы записи ком-
плексных чисел, но и позволяют форми-
ровать у будущих учителей самостоя-
тельность, инициативность, познаватель-
ную активность, демонстрируют эстетику 
геометрических образов аналитических 
выражений, тем самым развивая нрав-
ственную, интеллектуальную, эстетиче-
скую, эмоциональную сферы личности. 
Внутреннюю эстетику и красоту логиче-
ских построений категорий комплексного 
анализа мы презентуем, обсуждая со сту-
дентами соразмерное сочетание аналити-
ческих и геометрических объектов, воз-
можность установления неожиданных 
связей между ними; красоту вычислений; 
лаконичность математических записей; 
трансформацию геометрических объек-
тов, возможность расширения понятий на 
основе абстракции и обобщения.  

На начальном этапе решения задачи 
мы выполняем со студентами стандарт-
ное отображение двуугольника в угловую 

область. Предлагая студентам применить 
не аналитический метод поиска вершин 
двуугольника, а изобразить двуугольник 
на комплексной плоскости и воспользо-
ваться рисунком, мы уже реализуем эле-
менты исследования способов решения, 
обсуждая достоинства и недостатки ана-
литического и геометрического методов. 
После того, как получаем  

1 2 2z i= − +  и 2 2 2z i= + , 
особо оговариваем, что на одной стороне 
двуугольника (диаметре) лежат точки с 
целыми координатами  

2 ; 1 2z i z i= = ± + , 
а на другой (полуокружности) – точки с 
иррациональными координатами  

4z i= ; 1 32
2 2

z i
 

= ± + +  
 

; 

3 12
2 2

z i = ± + + 
 

. 

И только после этого предлагаем сту-
дентам найти дробно-линейную функцию 

az bt
cz d

+
=

+
, отображающую двуугольник в 

угловую область (рис. 1). Заметим, что 
рассматриваемые в процессе решения 
области являются открытыми, то есть 
граница не принадлежит области, но мы, 
тем не менее, изображаем границу 
сплошной линией с целью акцентировать 
внимание студентов на детальном изуче-
нии деформации границы при осуществ-
ляемых отображениях. 

 

 
Рисунок 1 - Двуугольник 
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Безусловно, задачи исследователь-
ского характера предполагают обсужде-
ние со студентами каждого этапа реше-
ния, допускающего элементы вариатив-
ности, и поиск оптимального в том или 
ином смысле решения (наименее трудо-
ёмкого, имеющего более лаконичную 
запись и пр.). Например, в рассматривае-
мой задаче, обсуждая свойство дробно-
линейного отображения и устанавливая 
соответствие «три точки в три точки», 
демонстрируем, что выбор точек суще-
ственно влияет как на внешний вид полу-
ченного образа, так и на расположение 
области на комплексной плоскости. И 
если в процессе обсуждения на выборе 
точек 1 2 2z i= − +  и 2 2 2z i= +  останав-
ливаемся достаточно быстро, то с выбо-
ром их образов 1 0t =  и 2t = ∞ , или 

1t = ∞  и 2 0t = , а также с выбором треть-
ей точки и ее образа, возникает широкая 
дискуссия, поскольку именно в этой 
«зоне вариативности» решения задачи 
студенты осуществляют исследователь-
ский выбор как геометрического образа 
получаемого объекта, так на схемы даль-
нейшего решения.   

На этом этапе мы прерываем коллек-
тивный процесс решения. Студенты по-
лучают задание провести необходимое 
решение самостоятельно. Пролонгация 
решения проводится на следующем заня-
тии, где студенты презентуют и обосно-
вывают сделанный самостоятельно выбор 
необходимых точек и их образов. Напри-
мер, студентами были предложены такие 
варианты:  

( ) ( )1 2 3, , 2 2 , 2 2 , 2z z z i i i= − + + ; 

( ) ( )1 2 3, , 2 2 , 2 2 , 2z z z i i i= + − + ; 

( ) ( )1 2 3, , 2 2 , 2 2 , 4z z z i i i= − + + ; 

( ) ( )1 2 3, , 2 2 , 2 2 , 2 1z z z i i i= + − + ± ; 

( ) ( )1 2 3, , 0, ,1t t t = ∞ ; 

( ) ( )1 2 3, , , 0,1t t t = ∞ ; 

( ) ( )1 2 3, , 0, , 2t t t = ∞ ; 

( ) ( )1 2 3, , 0, ,t t t i= ∞ . 

С целью реализации эстетической со-
ставляющей мировоззренческого обуче-
ния математическим дисциплинам, об-
суждаем со студентами получающиеся 
при этом геометрические образы. Оста-
новившись на варианте: 

1 12 2 0z i t= − + → = , 

2 22 2z i t= + → = ∞ ,

3 32 1z i t= → = ,
получаем систему уравнений 
1

2

3 3

0,
0,

,

az b
cz d
az b cz d

+ =
 + =
 + = +

 ⇔

( )
( )

2 2 0,

2 2 0,
2 2 ,

a i b

c i d
a i b c i d

− + + =


+ + =
 + = +

 ⇔   ( )
( )
2 2
2 2

z i
t

z i
+ −

=
− + +

. 

После чего обсуждаем результаты 
этого этапа решения, а также их много-
численные возможные вариации, которые 
возможно получить, следуя другим путем 
после прохождения «зоны вариативно-
сти» решения. 

Далее студенты самостоятельно при-
ходят к выводу, что выбором точки 2t = ∞  
мы обеспечиваем отображение окружно-
стей, содержащих границу двуугольника в 
прямые, а выбором 1 0t =  обеспечиваем 
факт прохождения этими прямыми через 
начало координат. Благодаря выбору тре-
тьей точки 3 1t =  одна из полученных 
прямых будет проходить по оси OX . 
Следовательно, одна из сторон двууголь-
ника (либо отрезок [ ]2 2 ; 2 2z i i∈ − + + ,
либо полуокружность  

{ }: Im 2, | 2 | 2z C z z i∈ > − = ) 
отображается на положительную полуось 
OX . Вместе со студентами приходим к 
выводу, что наиболее удачный вариант, как 
с геометрической точки зрения, так и при-
водящий к наиболее простому виду систе-
мы уравнений для нахождений параметров 
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дробно-линейного отображения (рис. 2): ( ) ( )
( ) ( )

1 2 3

1 2 3

, , 2 2 , 2 2 , 2

, , 0, ,1

z z z i i i

t t t

= − + + →

= ∞
. 

Рисунок 2 – Угловая область 

Очевидно, что использование геомет-
рических образов, позволяет студентам 
лучше ориентироваться в выборе опти-
мального решения. 

Итак, очевидно, что двуугольник 
отобразился в угловую область с верши-
ной в точке ноль ( 1 0t = ), одна сторона 
границы которого лежит на положитель-
ной действительной полуоси. Далее снова 
актуализируется исследовательский ха-
рактер задачи. Студенты получают зада-
ние проанализировать пути нахождения 
величины полученного угла, как с помо-
щью дополнительной точки, так и ис-
пользуя свойство сохранения углов при 
конформном отображении.  

Исследование с помощью геометри-
ческого образа (рисунка) двуугольника 
(области), содержащегося (предложенно-
го) в условии задачи, позволяет сделать 
вывод, что граничный отрезок (диаметр) 
двуугольника пересекает граничную 
окружность под прямым углом. Далее 
студенты выясняют, расположена вторая 
сторона границы полученной угловой 
области на верхней или на нижней мни-
мой полуоси OY .  

На этом этапе решения опять целесо-
образно прервать коллективное решение 
и дать возможность студентам порабо-
тать над задачей самостоятельно. Без-
условно, такие пролонгации решения 
задачи возможны только при отсутствии 
дефицита учебного времени. Студенты 

пришли к самостоятельному выводу, что 
лучше все-таки убедиться в правильности 
рассуждений проверкой при помощи точ-
ки 4 4z i= . 

Поскольку 

( ) ( )
( )4

4 2 2
4 2 2
i i

t z i
i i
+ −

= =
− + +

, 

то угловая область – первая четверть 
плоскости. Обсуждая со студентами по-
следствия возможного выбора других 
вариантов точек и их образов, замечаем, 
что если бы мы применили отображение:  

1 22 2z i t= − + → = ∞ , 

2 12 2 0z i t= + → = ,

3 32 1z i t= → = ,
то получили бы четвертую четверть 

плоскости, и надо было бы её повернуть в 

положительную сторону на угол 
2
π , что-

бы получить первую четверть. То есть 
дробно-линейную функцию дополни-

тельно умножить на число 2
i

e
π

. Вместе со 
студентами замечаем, что исследование 
вариантов решения задачи с применени-
ем геометрического подхода позволило 
нам избежать лишних трудоемких преоб-
разований. 

Очевидно, что после этого осталось 
только отобразить угловую область на 
верхнюю полуплоскость Im 0λ > . Для 
этого мы развернули полученную угло-
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вую область на всю верхнюю полуплос-
кость возведением в квадрат (рис. 3): ( )

( )

2

2 2 2
2 2

z i
t

z i
λ

 + −
= =   − + + 

. 

Рисунок 3 – Верхняя полуплоскость 

Заметим, что, хотя данное действие 
стандартное, в нем тоже имеется место 
для реализации исследовательского под-
хода к решению задачи. Студенты полу-
чили задание самостоятельно проанали-
зировать свойства геометрического пре-
образования комплексной плоскости. Был 
сделан важный вывод о том, что распо-
ложение области на комплексной плоско-
сти и вид применяемого преобразования 
обеспечивает взаимную однозначность 
отображения, т.е. выполнение условия 
задачи. 

После этого мы окончательно прихо-
дим к выводу, что необходимо найти об-
раз точки 0 3z i= при отображении 

( )zλ λ= . 

( ) ( )
( )

2

0
0 0

0

2

2 2
2 2

2 7 24
2 25

z i
z

z i

i i
i

λ λ
 + −

= = =  − + + 
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Производя последнее преобразование 
в данной задаче: отображение верхней 
полуплоскости Im 0λ >  на единичный 
круг 1w < , обращаем внимание студен-
тов, что в лекционном теоретическом 
материале содержится общий вид отоб-
ражения верхней полуплоскости на еди-
ничный круг, который имеет вид 

i aw e
a

θ λ
λ
−

=
−

, где aλ =  - точка верхней 

полуплоскости, которая переходит в 
центр круга 0w = . Подводим студентов к 
выводу, что множитель ,ie Rθ θ ∈  позво-
ляет поворачивать полученный круг, а 
при этом центр круга 0w =  остается на 
месте, а, следовательно, условия задачи 
выполнены при любом значении Rθ ∈  
(рис. 4). Значит, искомое отображение 
имеет вид: 
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Рисунок 4 – Единичный круг 

Далее студенты получают следующее 
задание исследовательского характера – 
выписать самостоятельно несколько 
частных случаев найденного общего 
отображения при определенных (доста-
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точно хороших) значениях параметра 
30, , , ,

2 2
π πθ π=  . Совместное обсужде-

ние полученного ответа приводит к об-
щему выводу: ответ не желательно упро-
щать, так как в данной формуле отражён 
процесс решения, а именно, последова-
тельность отображений. 

Выводы. Задачи исследовательского 
характера не только способствуют фор-
мированию у будущих учителей самосто-
ятельности, инициативности и познава-
тельной активности, но и расширяют ма-
тематический кругозор, переводят вос-
приятие математических объектов на бо-
лее высокий интеллектуальный уровень, 
позволяют продемонстрировать эстетику, 
емкость, лаконичность и точность мате-
матического знания. Дальнейшего изуче-
ния требуют вопросы разработки иссле-
довательских задач, предоставляющих 
студентам возможность выполнять белее 
активную роль при проектировании их 
решения, например, самостоятельно 
определять «зоны вариативности реше-
ния». Полезными для будущих учителей 
будут и задания на самостоятельное со-
ставление задач исследовательского ха-
рактера с последующей апробацией их во 
время прохождения педагогической 
практики. 
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Abstract. The article studies the problem of increasing the level of cognitive activity and independence 
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tance learning format. The expediency of introducing research tasks into the educational process is sub-
stantiated. The author's approach to the development of research problems with a prolonged solution pro-
cess is presented. Such problems are characterized by the fact that they do not have a single «correct» 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема использования методов искусствен-
ного интеллекта с целью проектирования обучения, разработки образовательного кон-
тента, организации электронного обучения, управления учебной деятельностью в цифро-
вой образовательной среде. Описаны этапы проектирования учебной деятельности по 
математике с помощью метода онтологического инжиниринга, обосновано применение 
этого метода в подготовке будущих учителей математики.  

Рассмотрено формирование способов деятельности по проектированию учебной де-
ятельности с использованием методов инженерии знаний на примере раздела «Теория веро-
ятностей и математическая статистика» на различных уровнях образования. Описаны 
основные этапы проектирования обучения с использованием методов онтологического 
инжиниринга такие как идентификация, концептуализация, категоризация, представ-
ление и реализация знаний. Предложены приёмы проектирования учебной деятельности, 
соответствующие каждому этапу. Приведены примеры результатов проектирования.  

Ключевые слова: подготовка учителя математики, проектирование учебной дея-
тельности, методы инженерии знаний, онтологический инжиниринг, модель обучаемого. 

Для цитирования: Евсеева Е.Г. Подготовка будущих учителей математики к примене-
нию методов инженерии знаний в проектировании учебной деятельности / Е.Г. Евсеева // 
Дидактика математики: проблемы и исследования. – 2024. – Вып. 1 (61). – С. 43–53. 
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Постановка проблемы. Подготовка 
нового поколения учителей математики 
на современном этапе предполагает фор-
мирование у них способности и готовно-
сти к проектированию учебной деятель-
ности в системе общего и профессио-
нального образования в условиях цифро-
вой образовательной среды [18].  

Под цифровой образовательной сре-
дой понимается совокупность условий 

для реализации образовательных про-
грамм с использованием электронного 
обучения и дистанционных образова-
тельных технологий, с применением 
электронной информационно-образова-
тельной среды, которая включает в себя 
цифровой образовательный контент, 
электронные информационные и образо-
вательные ресурсы, технологические 

mailto:e.evseeva.dongu@mail.ru
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средства и объединяет всех участников 
образовательного процесса [11]. 

В условиях цифровизации образова-
ния все более востребованным становит-
ся использование методов искусственно-
го интеллекта с целью проектирования 
обучения, разработки образовательного 
контента, организации электронного обу-
чения, управления учебной деятельно-
стью в цифровой образовательной среде. 
Инженерия знаний, являясь одним из 
направлений искусственного интеллекта 
в обучении, представляет собой методо-
логию из-влечения, представления, обра-
ботки, систематизации и применения 
знаний в процессе проектирования учеб-
ной деятельности и разработки образова-
тельного контента [6].  

Одним из динамично развивающихся 
направлений инженерии знаний является 
онтологический инжиниринг, позволяю-
щий формально представить систему зна-
ний предметной области и установить 
связи между ними в виде так называемой 
онтологии.   

В зарубежной научной литературе 
имеется значительное число публикаций, 
в которых, начиная с конца прошлого ве-
ка, рассматриваются теоретические осно-
вы и прикладные аспекты инженерии зна-
ний (E.A. Feigenbaum [22]; A.J. Gonzalez, 
D.D. Dankel [23]; S. Kendal, M. Creen [24] и 
др.). 

В исследованиях Г.Н. Бойченко, 
Л.И. Кундозеровой описываются этапы 
проектирования содержания образования 
на основе методов онтологического ин-
жиниринга: идентификация знаний, кон-
цептуализация знаний, категоризация зна-
ний, формализация знаний и реализация 
знаний. Знание рассматривается как онто-
логия, которая может иметь атомарную, 
линейную, иерархическую или сетевую 
структуру [1].  

Применение при проектировании и 
организации обучения математике мето-
дов инженерии знаний может решить та-
кие задачи профессиональной деятельно-
сти учителя, как проектирование содержа-

ния обучения [1], развитие визуально-
аналитического мышления обучающихся 
[5], визуализация учебной деятельности по 
обобщению и систематизации в математи-
ческом образовании и др. 

Таким образом, в настоящее время ак-
туализируются проблемы, связанные с 
проектированием обучения математике в 
условиях цифровой образовательной сре-
ды применением методов инженерии зна-
ний. Подготовка будущих учителей мате-
матики к такому проектированию может 
осуществляться с использованием методов 
онтологического инжиниринга в рамках 
магистерской программы «Математиче-
ское образование».  

Анализ актуальных исследований.  
Применение методов инженерии знаний в 
обучении математическим дисциплинам в 
высшей школе в последние годы рассмат-
ривается в некоторых исследованиях по 
теории и методике обучения математике. 
Так, Н.В. Бровка, рассматривая примене-
ние методов инженерии знаний в обуче-
нии студентов механико-математических 
специальностей, приходит к выводу, что 
необходимо комплексное использование 
символьно-семантической и графической 
наглядности в сочетании с аналитико-
алгоритмической деятельностью [2].  

В научном дискурсе имеются также 
исследования по применения интеллект 
карт, ментальных карт, графов знаний, 
инфографики и других средств визуаль-
ной наглядности в обучении математике 
(Е.В. Боровикова, В.В. Четвертнова [19]; 
И.А. Волкова, Е.Д. Шамаева [3]; С.А. Зонова, 
М.А. Лукачева [10]; Е.А. Кокшарова [16]). 
В случае применения цифровых инстру-
ментов к созданию инфографики, умения 
по её разработке, как правило, относят к 
сфере цифровых компетенций учителя, 
однако системного исследования, посвя-
щенного формированию у будущих учи-
телей математики готовности к проекти-
рованию обучения с использованием ме-
тодов инженерии знаний, проведено не 
было. 
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Цель статьи – описать этапы про-
ектирования обучения математике с 
помощью метода онтологического ин-
жиниринга, а также обосновать приме-
нение этого метода в подготовке буду-
щих учителей математики. 

Изложение основного материала. 
Подготовка учителей математики в До-
нецком государственном университете 
ведется на кафедре высшей математики 
и методики преподавания математики в 
бакалавриате по направлению подго-
товки 44.03.05 Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями), профили – 
математика и информатика и в маги-
стратуре по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование 
математика и информатика в рамках 
магистерской программы «Математиче-
ское образование».  

В учебном плане магистратуры 
предусмотрено несколько дисциплин, 
при обучении которым формируется 
готовность будущих учителей матема-
тики к проектированию обучения. Это 
дисциплина «Проектирование учебной 
деятельности по математике», програм-
мой которой предусмотрено освоение 
студентами способов действий по про-
ектированию обучения в системе обще-
го образования; дисциплина «Матема-
тическое образование в системе СПО», 
в рамках которой осваивается деятель-
ность по проектированию и организа-
ции обучения в системе среднего про-
фессионального образования; дисци-
плина «Методика обучения в высшей 
школе», предназначенная для освоения 
проектировочных умений преподавате-
ля математики в высшей школе. 

Рассмотрим формирование способов 
деятельности по проектированию учебной 
деятельности с использованием методов 
инженерии знаний на примере раздела 
«Теория вероятностей и математическая 
статистика» на различных уровнях обра-
зования. Различным аспектам проектиро-
вания и организации обучения содержа-
тельной линии «Элементы комбинатори-

ки, теории вероятностей и статистики» на 
уровне общего образования посвящено 
большое количество работ, в которых рас-
смотрено: формирования стохастического 
мировоззрения старшеклассников в усло-
виях цифровизации математического об-
разования (К.Г. Лыкова, С.В. Щербатых 
[16]), интерактивные методы и средства 
обучения описательной статистике 
(И.В. Китаева, C.B. Щербатых [12]); ста-
тистическое исследование как средство 
формирования вероятностно-статистичес-
кого мышления учащихся в курсе матема-
тики 5-6 классов (И.О. Ковпак [13]); Осо-
бенности обучения элементам теории ве-
роятностей в школьном курсе математики 
(А.Н. Колобов [14]) и др. 

Нами рассмотрено развитие мето-
дической компетентности учителя ма-
тематики по проектированию обучения 
содержательной линии «Элементы ком-
бинаторики, теории вероятностей и ста-
тистики» [8], но применение методов 
инженерии знаний рассмотрено не бы-
ло.  

Рассмотрим основные этапы проек-
тирования обучения с использованием 
методов онтологического инжиниринга, 
отображенных на рисунке 1. Это такие 
этапы: 1) идентификации знаний 
(knowledge identification); 2) концеп-
туализации знаний (knowledge conceptu-
alization); 3) категоризации знаний 
(knowledge categorization), 4) пред-
ставление знаний (knowledge representa-
tion), 5) реализация знаний (knowledge 
realization) [1]. 

Первый этап, идентификация знаний 
(knowledge identification), предполагает 
проведение анализа нормативных доку-
ментов, литературы, учебников для полу-
чения содержания обучения.  

Документирование происходит в вер-
бальной форме, где полученное содержа-
ние может быть представлено в виде раз-
вернутого тематического плана изучения 
предмета.  

При выполнении этого этапа проек-
тирования студенты анализируют феде-
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ральные государственные программы 
основного и среднего общего образова-
ния по математике в части обучения кур-
су «Вероятность и статистика», научные 
статьи по проблеме проектирования и 

организации обучения в системе общего 
образования, учебники и учебные посо-
бия, предназначенные для обучения сто-
хастике в школе. 

Рисунок 1 – Этапы проектирования обучения методом 
онтологического инжиниринга 

В ходе этого этапа студенты выпол-
няют анализ учебников и учебных посо-
бий на соответствие федеральным госу-
дарственным программам. Результаты 
анализа документируются в таблицах 
соответствия, которые далее будут ис-
пользованы при проектировании обуче-
ния. Так, при сравнении учебного посо-
бия по курсу «Вероятность и статистика» 
для 7-9 класса [4] с учебником, предна-
значенным для подготовки студентов 

экономических направлений подготовки 
в высшей школе [15], было обнаружено, 
что в них имеет место расхождения в 
терминологии, вследствие чего отсут-
ствует преемственность обучения теории 
вероятностей и курсом, читаемым в си-
стеме высшего образования (см. табл. 1). 
Кроме того, часть терминологии и обо-
значений в учебном пособии [4], очевид-
но, заимствована из англоязычной лите-
ратуры [26]. 

Таблица 1 – Таблица соответствия понятийного аппарата 
Понятие школьного 

курса «Вероятность и 
статистика» [4] 

Понятие курса «Теория 
вероятностей и математи-

ческая статистика» [15] 

Выводы о корректно-
сти и соответствии 

Элементарные события – 
это события случайного 
опыта, которые нельзя 
разделить на более про-
стые 

Элементарные события – это 
события, соответствующие 
взаимоисключающим исхо-
дам испытания 

В школьном учебнике 
определение не коррект-
но 

Пустое событие Невозможное событие Несоответствие терми-
нологии 

Пересечение событий 
BA  

Произведение событий BA ⋅  Несоответствие терми-
нологии и обозначений 

Объединение событий 
BA  

Сумма событий BA + Несоответствие терми-
нологии и обозначений 

Формула вероятности в 
опытах с равновозмож-
ными элементарными ис-
ходами 

N
ANAP )()( =

Классическая формула веро-
ятности

n
mAP =)(

В школьном учебнике 
название формулы и 
обозначения заимство-
ваны в англоязычной 
литературе 
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На втором этапе концептуализации 
знаний (knowledge conceptualization) 
происходит создание тезауруса пред-
метной области, который состоит из 
ключевых понятий, называемых кон-
цептами, сгруппированных в опреде-
ленной последовательности.  

Так, тезаурус основных понятий, 
сгруппированных согласно логике из-
ложения материала, по курсу «Вероят-
ность и статистика» в основной школе 
согласно Федеральной рабочей про-
грамме представлен в таблице 2.  

Таблица 2 – Понятия, формируемые при изучении курса «Вероятность и статистика»  
Тема Перечень концептов 

Пред-
ставление 
данных 

1) статистические данные, 2) числовой массив, 3) таблица, 4) диаграмма
(столбчатая и круговая), 5) график, 6) случайная изменчивость, 7) часто-
та значений в массиве данных, 8) группировка данных, 9) гистограмма;
10) множество, 11) подмножество, 12) операции над множествами: объ-
единение, пересечение, дополнение, 13) свойства операций над множе-
ствами;14) диаграмма Эйлера.

Описа-
тельная 
статисти-
ка 

1) числовой набор; 2) мера центральной тенденции; 3) среднее арифме-
тическое; 4) медиана числового набора; 5) наибольшее и наименьшее
значения числового набора; 6) размах; 8 класс 7) рассеивание данных; 8)
дисперсия числового набора; 9) стандартное отклонение числового набо-
ра; 10) диаграмма рассеивания

Элементы 
комбина-
торики 

1) выборка; 2) комбинаторное правило умножения; 3) упорядоченная
пара объектов; 4) факториал числа; 5) перестановка, 6) число перестано-
вок; 7) сочетание; 8) число сочетаний; 9) треугольник Паскаля;

Вероят-
ность 

1) случайный опыт; 2) случайное событие; 3) вероятность случайного
события; 4) частота случайного события; 5) невозможное, маловероятное
событие; 6) достоверное, практически достоверное событие; 7) элемен-
тарные события; 8) благоприятствующие элементарные событие; 9) веро-
ятность случайного события; 10) элементарное событие, случайное со-
бытие; 11) равновозможные элементарные события; 12) опыт с равновоз-
можными элементарными событиями; 13) противоположное событие;
14) операции с событиями: объединение и пересечение; 15) несовмест-
ные и совместные события; 16) формула сложения вероятностей; 17)
правило умножения вероятностей; 18) условная вероятность; 19) незави-
симые события; 20) геометрическая вероятность; 21) испытание; 22) би-
нарный случайный опыт, успех и неудача в испытании; 23) серия испы-
таний до первого успеха; 24) испытания Бернулли; 25) вероятность со-
бытия в серии испытаний Бернулли; 26) случайная величина; 27) распре-
деление вероятностей случайной величины; 28) математическое ожида-
ние случайной величины; 29) дисперсия случайной величины; 30) закон
больших чисел.

Введение 
в теорию 
графов 

1) граф; 2) вершина графа; 3) ребро графа; 4) степень (валентность) вер-
шины графа; 5) число рёбер графа; 6) суммарная степень вершин графа;
7) цепь и цикл в графе; 8) путь в графе; 9) связность графа; 10) обход
графа (Эйлеров путь); 11) ориентированный граф; 10) дерево; 11) свой-
ства дерева; 12) правило умножения
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Всего выделено 72 понятия по 5-ти 
методико-содержательным линиям.  

На этом этапе устраняются все не-
корректные термины, обнаруженные на 
первом этапе, включаются в тезаурус 
недостающие понятия. Например, в те-
ме комбинаторика такими понятиями 
являются комбинаторное правило сло-
жения, размещения и число размеще-
ний, не включённые в базовый курс 
стохастики основной и средней школы. 
Однако, для обеспечения преемственно-
сти обучения теории вероятностей и 
статистике между системами общего и 
профессионального образования, они 
должны быть рассмотрены [9].  

Далее не основе полученного тезау-
руса разрабатывается базовый глосса-
рий, который включает определения 
понятий и их характеристики. 

Как правило, студентам предлагает-
ся разработать глоссарий в виде систе-
мы понятий, включающей термин, обо-
значающий понятие, определение, сим-
вольный вид, формула для вычисления, 
или геометрический вид, пример мате-
матического объекта, входящего в объ-
ем понятия. Фрагмент системы понятий 
по теме «Элементы комбинаторики» 
приведен в таблице 3.  

На третьем этапе проектирования 
обучения осуществляется категориза-
ции знаний (knowledge categorization), 
предполагающая построение полуфор-
мализованного описания знаний пред-
метной области, т.е. формирование поля 
знаний в виде концептуальной и функ-
циональной структур [21]. При этом 
знания группируются в отдельные кате-
гории в соответствии с функциями, ко-
торые они выполняют в обучении. 

Таблица 3 – Фрагмент системы понятий по теме «Комбинаторика» 
Термин Определение Обозначение Формула Пример 

Размещения 
из n эле-
ментов по 𝑘𝑘 

𝑘𝑘-элементные 
подмножества из 
n-элементного
множества, кото-
рые отличаются
либо составом
элементов, либо
порядком их рас-
положения (либо и
тем и другим).

Пусть имеется множе-
ство из 5 элементов  

𝐴𝐴 = {1, 2, 3, 4, 5}. 
Размещениями из 5 по 
3 являются трехзнач-
ные числа, которые 
представляют собой 
трехэлементные под-
множества множества 
𝐴𝐴. 

Число раз-
мещений из 
𝑛𝑛 элементов 
по 𝑘𝑘 

Количество 
𝑘𝑘-элементных 
подмножеств из n-
элементного мно-
жества, отличаю-
щихся либо соста-
вом элементов, 
либо порядком их 
расположения в 
подмножестве (ли-
бо и тем и другим). 

А𝑛𝑛𝑘𝑘 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑘𝑘  =

𝑛𝑛!

(𝑛𝑛 − 𝑘𝑘)!
 

Количество различ-
ных трехзначных 
чисел, которые мож-
но составить из цифр 
1, 2, 3, 4, 5 (без по-
вторения цифр в од-
ном числе) Будет 
равно числу разме-
щений из пяти эле-
ментов по три: 
𝐴𝐴53 = 5!

(5−3)!
= 5!

2!
=

120
2

= 60 

 =
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Например, при категоризации зна-
ний по теме «Элементы комбинатори-
ки» были выделены такие категории: 

1. Обозначения.
2. Определения.
3. Правила нахождения.
4. Символьный вид.
5. Свойства.
Так, категория «Символьный вид»

содержит в качестве элементов сим-
вольную запись комбинаторных правил 
сложения и умножения, как для двух 
элементов, так и в обобщенном виде; 
символьную запись числа перестановок 
из n элементов, а также числа сочетаний 
и размещений из n по k элементов. 

При этом применяется классиче-
ский подход к категоризации, когда в 
категории входят элементы, имеющие 
одинаковые наборы свойств, и при этом 
категории являются взаимоисключаю-
щими и взаимодополняющими [21]. 

Для получения полуформализован-
ного описания предметной области вы-
полняется визуализация полученного 
поля знаний средствами когнитивной 
графики такими, как графы знаний, ин-
теллект-карты, ментальные карты и др. 

На рисунке 2 приведена ментальная 
карта по теме «Элементы комбинатори-
ки».  

Рисунок 2 – Пирамида понятий по теме «Элементы комбинаторики», 
разработанная при помощи сервиса draw.io 
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На этапе категоризации выполняет-
ся структурный анализ, в ходе которого 
различные категории структурируются 
в следующие типы структур: атомарная 
– объект, являющийся неделимым в
данном контексте; коллекция – множе-
ство объектов без специфических взаи-
мосвязей между ними; линейная – мно-
жество последовательно связанных
(упорядоченных) объектов; иерархиче-
ская – множество объектов, взаимосвязи
между которыми могут быть представ-
лены древовидной структурой; сетевая
– множество объектов, имеющих неспе-
цифичные взаимосвязи между собой [1].
Мы предлагаем студентам построение
пирамиды понятий, представляющей
собой иерархическую структуру.

В приведенной пирамиде понятий на 
нулевом уровне находятся понятия «мно-
жество», «подмножество», «элемент мно-
жества», «мощность множества», которые 
уже должны быть усвоены обучающими-
ся. На основе этих понятий на первом 
уровне формируется понятие «выборка». 
На базе понятия первого уровня форми-
руются понятия второго уровня описыва-
ющие различные виды выборок из исход-
ного множества: упорядоченные и неупо-
рядоченные выборки, выборки с повторе-
ниями и без повторений. 

На базе понятий второго уровня фор-
мируются понятия третьего уровня, такие 
как размещение, перестановка, сочетание. 
А далее на четвертом уровне даются 
формулы для вычисления количества 
размещений, перестановок и сочетаний 
для всех видов выборок. 

Построить пирамиду понятий означа-
ет разместить понятия по уровням с уче-
том того, что: нулевой уровень занимают 
уже усвоенные понятия; на первом 
уровне находятся понятия, которые опре-
деляются на основе понятий только нуле-
вого уровня; понятие n-го уровня форми-
руются на базе понятий не ниже (n-1)-го 
уровня. Такое структурирование должно 
быть проведено преподавателем с целью 
установления логики учебного предмета, 

определение последовательности форми-
рования понятий у студентов. 

Кроме того, установление иерархии 
математических понятий по каждой теме 
может быть видом учебной деятельности 
самих обучающихся. При изучении каж-
дой темы постепенно, вместе со студен-
тами преподаватель может устанавливать 
иерархию понятий, часть понятий сту-
денты могут вносить в пирамиду понятий 
самостоятельно. С целью дидактического 
опережение, иерархическая сеть понятий, 
построенная преподавателем заранее мо-
жет предоставляться ученикам в начале 
изучения определенной темы. В даль-
нейшем, учащиеся должны наполнять ее 
содержанием, двигаясь сверху вниз. 

Четвертый этап проектирования 
обучения с использованием методов он-
тологического инжиниринга, представ-
ление знаний (knowledge representation), 
представляет собой формализованное 
описание концептов предметной обла-
сти (объектов, их свойств и отношений), 
выполненное с использованием приня-
тых синтаксических и семантических 
соглашений, соответствующее постро-
енному полю знаний. На этом этапе 
необходимо выбрать формальный язык 
представления знаний и соответствую-
щий инструментарий – редактор онто-
логий. При построении онтологии мо-
делируемой предметной области за ос-
нову можно взять формализм фреймов 
или семантических сетей [20]. 

Пятый этап – реализация знаний 
(knowledge realization), или преобразова-
ние онтологии в образовательный кон-
тент, средствами системы управления 
образовательным контентом (Learning 
Content Management System, LCMS) со-
здаются образовательные объекты, кото-
рые затем публикуются в системе управ-
ления обучением (Learning Management 
System, LMS). Под образовательными 
объектами здесь подразумеваются разно-
образные электронные средства учебного 
назначения, такие как системы тестиро-
вания, лекции, презентации и другие 
средства, используемые в системах ди-
станционного обучения. 
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По сути, результатом проектирова-
ния обучения с помощью методов ин-
женерии знаний является иерархическая 
модель моделируемой предметной об-
ласти и разработка свода знаний (Body 
of knowledge) – полного набора концеп-
тов, терминов и способов деятельности, 
составляющих предметную область 
[25].  

Предлагаем в качестве такой моде-
ли в обучении математике использовать 
пятикомпонентную предметную модель 
обучаемого (ПМО), состоящую из тема-
тического, семантического, функцио-
нального, процедурного и операционно-
го компонентов [7].  

Особенностью предлагаемой модели 
является наличие в ней рассмотренных 
ранее способов структурирования знаний. 
По сути, тематический компонент ре-
зультат идентификации знаний, семанти-
ческий – предметные знания структури-
рованные на этапе концептуализации, 
функциональный, процедурный – описа-
ние свойств знаний на этапе категориза-
ции. Операционный компонент ПМС 
описывает способы деятельности, кото-
рые должны быть освоены студентами и 
связан со всеми компонентами, получен-
ными на первых трёх этапах проектиро-
вания.  

На этапе представления знаний эта 
модель может быть описана с помощью 
редактора онтологий. Являясь мощным 
средством проектировании обучения, 
ПМО позволяет на этапе реализации зна-
ний разрабатывать разнообразные сред-
ства обучения. 

Выводы. Таким образом, проектиро-
вание обучения с помощью методов ин-
женерии знаний, позволяет осуществля-
ется структурирование математических 
предметных знаний на уровне понятий, 
устанавливать свойства предметных зна-
ний, глубже понять структуру предмет-
ных знаний; установить связи между ма-
тематическими понятиями и объектами. 

Включение в подготовку будущих 
учителей математики методов онтологи-
ческого инжиниринга при проектирова-
нии учебной деятельности по математике 
способствует развитию у студентов как 

методических, так и цифровых компетен-
ций, что позволит им проектировать 
учебную деятельность по математике в 
цифровой образовательной среде.  

Перспективы дальнейших исследова-
ний мы видим в разработке методики 
обучения будущих учителей математики 
проектированию и организации обучения 
с помощью пятикомпонентной предмет-
ной модели студента.  
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Аннотация. В процессе подготовки будущих учителей важным является овладение 
ими эвристическими приемами (особыми приемами, составляющими поисковые стратегии 
и тактики, определяющими самое общее направление мысли, сформированными в ходе ре-
шения одних задач и более или менее сознательно переносящимися на другие). Умение при-
менять такие приемы в дальнейшем в педагогической практике педагога позволяет разви-
вать у обучающихся способность к самостоятельному, творческому мышлению. На 
примере работы с эвристическими приемами «испытания на правдоподобие» в статье 
описан опыт проведения лекции-провокации со студентами – будущими учителями 
математики в Донецком государственном университете. На такой лекции происхо-
дит знакомство будущих учителей с технологией гибридного обучения, формирование 
у них умений проводить работу с учениками по организации постоянной проверки на 
правдоподобие как всего утверждения, рассматриваемого в задаче, так и промежу-
точных выкладок, выполнять анализ конечного результата решения. Описано обучение 
студентов-математиков использованию таких эвристических приемов как построе-
ние контрпримера, проверка на частных случаях, проверка по размерности, проверка 
на симметрию. 

Ключевые слова: будущий учитель математики, интерактивные технологии обучения, 
лекция-провокация, гибридное обучение, эвристические приемы «испытания на правдоподо-
бие».  

Для цитирования: Скафа, Е. И. Из опыта организации лекции-провокации при обуче-
нии эвристическим приемам будущих учителей математики / Е. И. Скафа, Е.В. Тимошенко // 
Дидактика математики: проблемы и исследования. – 2024. – Вып. 1 (61). – С. 54–63. 

DOI: 10.24412/2079-9152-2024-61-54-63. 

Постановка проблемы. Стратегией 
национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации в 2021 году, 

определены потребности современного 
рынка труда в квалифицированных специ-
алистах для наукоемкого и высокотехно-
логичного производства [17]. В связи с 
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этим изменяются требования к системе 
образования на всех уровнях его развития. 
Особое значение возлагается на педагогов 
образовательных организаций среднего 
общего образования, поскольку учитель 
нового цифрового поколения обучающих-
ся в современных условиях развития циф-
ровизации и технологизации общества 
должен владеть передовыми инновацион-
ными технологиями обучения школьни-
ков, направленными на всестороннее раз-
витие их способностей, задатков и по-
требностей, приобретение опыта эвристи-
ческой и творческой деятельности.  

Для подготовки таких педагогов в 
высшей школе разрабатываются различ-
ные системы обучения будущих учителей, 
в том числе и учителей математики. 
Например, активно обсуждаются вопросы 
внедрения проектно-эвристической дея-
тельности в обучение бакалавров образо-
вания [11; 13],  введения системы эври-
стического обучения в практику работы 
высшей школы [4; 5; 12; 16]; разработки 
инновационных технологий обучения бу-
дущих учителей с использованием цифро-
вых инструментов [3; 6; 7; 9] и др. Однако 
исследований, в которых обсуждались бы 
педагогические технологии как инстру-
мент формирования эвристических прие-
мов, как у студентов – будущих учителей, 
так и у обучающихся в современной шко-
ле, проведено недостаточно. 

Анализ актуальных исследований. 
Проблема актуализации инновационных 
технологий обучения студентов в высшей 
школе стала острой в связи с цифровиза-
цией образования. К современным техно-
логиям лекционно-практической системы 
обучения студентов можно отнести те из 
них, которые построены на основе систем 
дистанционного, смешанного, гибридного 
обучения. В связи с этим одной из самых 
обсуждаемых технологий является техно-
логия гибридного обучения, которая рас-
сматривается как способ повышения эф-
фективности образования [16].    

И.Д. Рудинским и А.В. Давыдовым 
описан анализ возможностей и перспекти-

вы применения гибридных образователь-
ных технологий [10], при этом, как отме-
чают И.Ф. Исаев и А.С. Закусило, гибрид-
ное обучение особенно эффективно в про-
цессе формирования образовательной мо-
бильности [2]. По утверждению Л.М. Ма-
наковой, интеграция форм представления 
учебного материала происходит в модели 
«перевернутое обучение», которая являет-
ся формой гибридного обучения [8].  

Выделяют основные свойства гибрид-
ного обучения: 

• сочетание коллективного и инди-
видуального обучения; 

• сочетание синхронного и асин-
хронного обучения; 

• сочетание самостоятельного и
группового обучения [10]. 

Таким образом, на основании выше-
изложенного считаем, что при подготовке 
будущего учителя особое внимание нужно 
уделять построению лекций с использова-
нием такой технологии. С одной стороны, 
это позволит сформировать у студентов 
умение использования мультимедиа-
технологий на лекционных занятиях [1], с 
другой – познакомиться с интерактивной 
лекцией как современной формой обуче-
ния в вузе [19]. К такой лекции мы отно-
сим и лекцию-провокацию. Она рассчи-
тана на стимулирование студентов к по-
стоянному анализу и контролю информа-
ции, подаваемой на лекции, и к поиску 
ошибок, то есть проявлению своих эври-
стических позиций. Подготовка к лекции 
заключается в продумывании ошибок со-
держательного характера, которые можно 
специально заложить в лекцию, при этом 
подбираются типичные ошибки, которые 
обычно допускают студенты [15; 19]. За-
дача обучающихся заключается в том, 
чтобы во время лекции анализировать 
учебный материал, находить ошибки, 
фиксировать их, делать правильные выво-
ды. Обучая студентов – будущих учителей 
математики эвристическим приемам, на 
наш взгляд, именно лекция-провокация 
может помочь раскрыть суть таких прие-
мов как «испытания на правдоподобие».  
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Цель статьи – представить техноло-
гию гибридного обучения будущих учите-
лей математики эвристическим приемам 
«испытания на правдоподобие», направ-
ленную на формирование у них умений 
применять инновационные технологии с 
цифровыми инструментами, а также на 
овладение эвристическими приемами для 
использования в будущей педагогической 
деятельности.   

Изложение основного материала. 
Для реализации цели исследования опи-
шем опыт проведения лекции-провокации 
в формате гибридного обучения, органи-
зованной для студентов – будущих учите-
лей математики в Донецком государ-
ственном университете. 

Тема лекции: «Испытания на правдо-
подобие» дисциплины «Эвристики в ре-
шении математических задач» для студен-
тов 2 курса направления Педагогическое 
образование (Профиль: математика и ин-
форматика).  

Цель лекции – подвести студентов к 
пониманию полезности применения си-
стемы эвристических приемов: построе-
ние контрпримеров; проверки по размер-
ности, на частных случаях, на симмет-
рию, которые позволяют обнаруживать 
ошибки в рассуждениях и на математи-
ческих примерах показать работу этих 
эвристических приемов. 

Провокация заключается в том, что 
студентам предлагается самостоятельно, 
отвечая на вопросы домашнего задания до 
начала лекции, «открыть» новый для них 
прием, определить его операционный со-
став, понять, что он относится к эвристи-
ческим приемам общего вида, то есть ис-
пользуется в различных областях знаний.  

Итак, в конце предыдущего занятия 
студенты получают задания, ответы на 
которые нужно найти до начала лекции. 

Задание: Ответить на нижеприведен-
ные вопросы и для каждого из них опре-
делить, какой эвристический прием нужно 
применить с целью отыскания способа 
решения задания. 

«1. Древнегреческий мыслитель Пла-
тон высказал мысль о том, что человек 
есть двуногое существо без перьев. Верно 
ли данное утверждение? 

2. Верно ли утверждение: яблоки не
могут расти гроздьями? 

3. Птицы отличаются от других жи-
вотных наличием крыльев. Верно ли дан-
ное утверждение? 

4. Если функция непрерывна и возрас-
тает на некотором промежутке, обязатель-
но ли возрастает её производная на этом 
промежутке? 

5. Эквивалентны ли неравенства:
2 3 2 0

1
х х

х
− + −

≥
−

   и   2 0х − ≤  ? » 

Организация лекции по технологии 
гибридного обучения предполагает пре-
имущественное взаимодействие обучаю-
щегося с образовательным онлайн-
ресурсом. Студенты для поиска ответов на 
вопросы обращаются к различным сайтам, 
активно работают со справочной онлайн-
литературой, решая математические зада-
ния.  

На лекции, которая может проходить 
для студентов в очном формате или для 
некоторых, подключившихся в онлайн 
формате, преподаватель объявляет тему 
занятия: «Испытания на правдоподобие» 
(рис. 1). 

Лекция начинается не с постановки ее 
цели, а с вопроса преподавателя:  

«С помощью каких средств можно 
проверить правильность некоторого вы-
сказывания или опровергнуть его»?  

Студенты высказывают мысль о том, 
что если это математическое утверждение, 
то нужно только его доказательство, либо 
рассуждение от противного.  

«А как вы будете доказывать первые 
три задания из домашней работы:  
• человек есть двуногое существо без

перьев;
• яблоки не могут расти гроздьями;
• птицы отличаются от других

животных наличием крыльев?»
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Рисунок 1 – Заставка лекции 

Появляются ответы студентов, кото-
рые они подготовили дома. Один из 
обучающихся нашел  следующую исто-
рию: «Рассказывают, что Диоген, услышав 
слова Платона о том, что человек есть 
двуногое существо без перьев, ощипал 
петуха, принес его в Академию и заявил: 
«Вот человек Платона». То есть 
провокационное утверждение Диоген 

опроверг одним примером».  
«Как вы считаете, в математике 

можно одним примером опровергнуть 
некоторое утверждение?» – задает вопрос 
преподаватель. 

«Думаем, да». 
На вопрос о том, могут ли яблоки рас-

ти гроздьями, другой студент привел 
слайд с рисунком 2. 

Рисунок 2 – Ответ к вопросу о яблоках 
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Рассуждая о том, что признаком 
птиц является наличие у них крыльев, 
многие студенты привели примеры ле-
тучей мыши и бабочки, которые не яв-
ляются птицами, но крылья у них есть. 

Перейдя к математическим задани-
ям, студенты ответили, что они решали 
задачи аналитически, но это нерацио-
нально. Для задания о функции и её 
производной достаточно привести в 
качестве примера линейную функцию, 
тогда её производная – константа, а она 
не является возрастающей функцией.  

В последнем примере, рассматривая 
эквивалентность неравенств, в качестве 
проверки предлагается х = 1, которая 

является решением одного неравенства 
и не является решением другого. 

Теперь преподаватель задает во-
прос: «Что объединяет все пять вопро-
сов, которые были предложены вам для 
обсуждения?».  

«К каждой задаче предложен при-
мер, опровергающий данное высказы-
вание, – отвечают студенты. – Иначе 
говоря – контрпример». 

Таким образом, одним из приемов, с 
помощью которого можно опровергнуть 
высказывание, является контрпример. 

На экране появляется слайд с темой 
и целью лекции (рис. 3). 

Рисунок 3 – Слайд с названием и целями лекции 

Затем каждый эвристический прием 
рассматривается на примерах решения 
математических задач с использованием 
цифровых инструментов (например, 
рис. 4; рис. 5; рис. 6). В данном случае 
применяется программное педагогиче-
ское средство DG (работа по каждой 
задаче выполняется индивидуально, в 
парах или группах). 

Например. На экране появляется 
условие задачи 1 (рис. 4).  

Преподаватель: «Прежде чем дока-
зывать это утверждение (если оно явля-
ется правильным, то доказательство 
будет вероятно громоздким), имеет 
смысл испытать его на правдоподобие. 
Применим эвристический прием: про-
верка на частных случаях. 

Задание. Рассмотрите частные 
случаи четырехугольника». 
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Студенты выполняют задание и на 
экране постепенно появляются кадры 1, 

2, 3 рисунка 4. 

Рисунок 4 – Слайд с задачей 1 (проверка на частных случаях) 

Преподаватель: «Для какого четы-
рёхугольника верна формула?» 

Студенты: «Для всех квадратов и 
прямоугольников формула верна. А вот 
уже для ромба мы получили разные 
значения площади, вычисляя по форму-
ле Брахмагупты, и по формуле нахож-
дения площади ромба:  

.
2
1

21ddS =  

Значит формула Брахмагупты не-
верна для любого четырехугольника». 

Преподаватель: «На самом деле 
утверждение Брахмагупты верно для 
четырехугольников, вписанных в 
окружность. Предлагаю доказать это 
утверждение дома». 

Итак, при обсуждении утверждения 
Брахмагупты решающую роль сыграли 
не подтверждающие частные случаи 
(квадрат, прямоугольник), а опроверга-
ющий частный случай (ромб, отличаю-
щийся от квадрата).  

Задачи, включающие вопрос «Мо-
жет ли …?», «Возможно, что …?» 
практически всегда подразумевают по-

иск частного случая, удовлетворяю-
щего нашему условию. 

Преподаватель продолжает: 
«Нередко бывает, что наличие 

большого (даже бесконечного) числа 
разнообразных подтверждающих при-
меров еще не может служить доказа-
тельством правильности математиче-
ского утверждения; напротив, указать 
хотя бы один опровергающий пример 
(«контрпример») – часто значит реши-
тельно отвергнуть данное утверждение, 
полностью доказать, что оно ошибочно. 
Такова сила контрпримера. Полезно 
приобрести умения в составлении не 
громоздких контрпримеров». 

Студентам предлагаются задания на 
построение контрпримеров. Например, 
задача 4 на рисунке 5. 

После решения задачи студентам 
объясняются случаи, когда возникает 
необходимость рассмотрения контр-
примеров: при изучении новой теоремы 
(для доказательства необходимости каж-
дого условия); при использовании извест-
ной теоремы, которую обучающийся не 
усвоил; при рассмотрении обратных 
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утверждений, необходимых и достаточ-
ных условий; при поиске решений задач, 
доказательстве теорем, когда оценивают 
гипотезу – правдоподобное   предположе-
ние.  

Задачи, включающие вопрос «Всегда 
ли …?», «Для всех ли …?» практически 
всегда подразумевают поиск частного 
случая, не удовлетворяющего условию. 
Это и есть контрпример. 

Рисунок 5 – Слайд построения контрпримера 

Следующий эвристический прием – 
проверка по размерности. Предлагается 
задача 5 (рис. 6). Студенты самостоя-

тельно пытаются ответить на вопрос за-
дачи. Кадры 1 и 2 появляются в процессе 
обсуждения. 

Рисунок 6 – Слайд на проверку по размерности 
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Затем студентам предлагается само-
стоятельно разрешить педагогическую 
ситуацию: 

«Решая задачу на нахождение объема 
пирамиды, ученик получил следующий 
ответ:  

21 cos
3

V a b a=  

Учитель, не проверяя решение, ска-
зал, что задача решена неверно. Почему?» 

Студенты без труда отвечают, что 
учитель ответ проверил по размерности, 
объем фигуры выражается в кубических 
единицах, а у школьника получилось не-
правильно. 

И последний прием, который рас-
сматривается на лекции – это проверка на 
симметрию. 

Студентам предлагается формули-
ровка эвристического приема и пошагово 
разбирается задача (рис. 7). 

Рисунок 7 – Итоговый слайд пошагового решения задачи с проверкой на симметрию 

Подводя итоги, преподаватель ак-
центирует внимание студентов на сле-
дующем. Когда доказательство утвер-
ждения или решение задачи упирается в 
громоздкие выкладки, полезно поста-
раться проанализировать его, испытать 
данную гипотезу, насколько она прав-
доподобна, не приводит ли она к явно 
ошибочным или сомнительным выво-
дам. Важно, чтобы решающий задачу 
мог достаточно быстро отвергнуть воз-
можные ошибочные варианты.  В по-
мощь этому и предлагается система эв-
ристических приемов «Испытания на 
правдоподобие». 

Для проработки лекционного мате-
риала дома студентам в облаке препо-
давателя выкладывается полный кон-
спект лекции с презентацией к ней (осо-
бенно это важно тем, кто подключался к 

лекции в онлайн режиме). Для проверки 
усвоенного материала лекции каждый 
студент по электронной почте получает 
тест из 10 вопросов, созданный в про-
грамме Online Test Pad. Результаты те-
стирования приходят на почту препода-
вателя, а также их получают студенты 
для коррекции своих ошибок. 

Выводы. Таким образом, можно за-
ключить, что применение лекции-
провокации при обучении эвристическим 
приемам будущих учителей математики 
способствует приобретению ими опыта 
эвристической и творческой деятельно-
сти, что позволяет развивать способно-
сти и потребности к самостоятельному, 
творческому мышлению не только у 
студентов-математиков, но и у их уче-
ников в будущем, а использование эв-
ристических приемов «испытания на 
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правдоподобие» в технологии гибридно-
го обучения будущих учителей матема-
тики способствует формированию у них 
умений применять инновационные тех-
нологии с цифровыми инструментами в 
обучении, овладению эвристическими 
приемами (построение контрпримера, 
проверка на частных случаях, проверка 
по размерности, проверка на симмет-
рию) для использования в будущей пе-
дагогической деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам управления учебной проектной деятельно-
стью обучающихся образовательного уровня среднего общего образования в рамках темы 
«Элементарные фигуры стереометрии в моделировании». Проектная деятельность реали-
зована в Шахтерском торгово-экономическом колледже при обучении математике сту-
дентов специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело в рамках раздела «Много-
гранники и тела вращения». В работе рассматривается содержание основных этапов ор-
ганизации учебного проекта по математике в контексте профессиональной направленно-
сти преподавания общеобразовательных учебных предметов. Выделяются структурные 
части проекта: цель и задачи создания методического проекта, ресурсы, анализ проблем-
ного поля и выбора тематики в организации учебных проектов, перечень этапов и требова-
ний к работе над методическим проектом. В статье описан опыт применения выполненно-
го проекта, подведены итоги и результаты организованной проектной деятельности. 

Ключевые слова: методические проекты по математике, моделирование, физиче-
ское моделирование, стереометрия, элементарные фигуры стереометрии. 

Для цитирования: Бережная, В.А. Управление проектной деятельностью обучаю-
щихся при изучении элементарных фигур стереометрии / В.А. Бережная // Дидактика 
математики: проблемы и исследования. – 2024. – Вып. 1(61). – С. 64–73. 

DOI: 10.24412/2079-9152-2024-61-64-73. 

Постановка проблемы. В последние 
годы остро стоит проблема геометриче-
ской подготовки обучающихся, особенно 
по стереометрии. Речь здесь идет не о 
стереометрических знаниях учащихся, 
неумении решать сложные задачи, а об их 

геометрическом мышлении и геометри-
ческих представлениях, так как развитие 
геометрического мышления и простран-
ственных представлений учащихся явля-
ется важнейшей задачей обучения гео-
метрии. 
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Причину такого положения мы видим 
в недостатке необходимых наглядных 
средств, в отсутствии четко установлен-
ных ассоциативных связей между аб-
страктными геометрическими фигурами, 
их комбинациями, и реальными объекта-
ми. Ученики должны уметь применять 
наглядные средства и фигуры в своей 
работе, сравнивать их положения в про-
странстве между собой и относительно 
друг друга, моделировать, уметь грамот-
но изображать планиметрические и сте-
реометрические фигуры на чертеже и 
правильно их читать. Всему этому можно 
добиться, лишь систематически применяя 
на занятиях средства наглядности, моде-
лируя объекты в реальности или при по-
мощи программ 3D-моделирования. 

С внедрением федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) перед образовательными 
организациями появился целый ряд задач, 
в т.ч. выбор новых технологий и методов 
обучения, которые дают возможность 
сформировать у обучающихся общие и 
профессиональные компетенции.  

Учебный проект на сегодняшний 
день является неотъемлемым элементом 
учебного процесса в средних профессио-
нальных организациях как в рамках про-
фессионально направленных модулей, 
так и при изучении общеобразовательных 
дисциплин. 

Анализ актуальных исследований. 
Метод проектов не является принципи-
ально новым в мировой практике. В педа-
гогической литературе проектирование 
понимается как: 

– активная мыследеятельность по
своей практической деятельности, 
направленная на ее преобразования [12]; 

– один из аспектов творчества чело-
века, который допускает возможность 
полностью разработать систему деятель-
ности, не обращаясь, в идеале, к экспери-
ментальной апробации, основано на пла-
нировании, прогнозировании, принятии 

решений, разработке, научном исследо-
вании [6]; 

– определенным образом организо-
ванная поисковая, исследовательская дея-
тельность учащихся, которая предусмат-
ривает не просто достижение того или 
иного результата, оформленного в виде 
конкретного практического выхода, а 
организацию процесса достижения этого 
результата [14] и пр. 

Отмечается, что в современной педа-
гогике метод проектов используется не 
вместо систематического предметного 
обучения, а наряду с ним как компонент 
системы образования [13]. 

Актуальность освоения технологии 
проектирования, отмечает Е.И. Скафа, в 
образовательном процессе обусловлена 
тем, что: 

– на всех ступенях организации со-
временной системы образования данная 
технология имеет обширную сферу при-
менения; 

– владение методологией проектиро-
вания, которая включает принципы, нор-
мы и структуру деятельности, позволит 
более эффективно осуществлять органи-
зационно-управленческие и аналитиче-
ские функции; 

– технологии проектирования дают
возможность накопить определенную 
информацию, которая является необхо-
димым условием и источником проекти-
рования в целом [16]. 

Исследователем предлагается для 
старшеклассников в условиях цифрови-
зации образования создавать эвристиче-
ские образовательные проекты [17].  

Для преподавателя, отмечают 
Г.Р. Темижева, А.А. Татаршаова, учеб-
ный проект – это не только интегратив-
ное, дидактическое средство развития, 
обучения и воспитания, которое дает 
возможность разрабатывать и развивать 
конкретные умения и навыки профессио-
нальной деятельности, но и означает 
стремление совместного поиска нужной 
информации, самообучения, исследова-
тельская и творческая деятельность [19]. 
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В связи с этим, актуальным является 
разработка и использование проектов в 
процессе обучения математике, особенно 
стереометрии, которые позволяют мате-
матике стать профессионально направ-
ленной дисциплиной. 

Например, геометрия в кулинарном 
искусстве рассматривалась и ранее. В той 
или иной форме комбинированные заня-
тия представлены рядом методических 
разработок [1], и исследовательских ра-
бот студентов профильного направления 
[9], проектов теоретического направления 
[15] и проектов, посвященных конкретно
созданию электронных моделей [3] и др.

Однако, работ, посвященных органи-
зации проектной деятельности на основе 
интеграции дисциплин (математика, ин-
форматика, черчение) с намерением в 
последующем адаптировать модель к 
профессиональной деятельности выявле-
но недостаточно. 

Цель статьи – описать методиче-
ские рекомендации по управлению учеб-
ной проектной деятельностью обучаю-
щихся колледжа и представить проект, 
созданный студентом, в рамках темы 
«Элементарные фигуры стереометрии в 
моделировании». 

Изложение основного материала. 
На примере Шахтёрского торгово-
экономического колледжа (филиал) До-
нецкого национального университета 
экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского представим опыт 
организации проектной деятельности 
обучающихся по стереометрии. Нами 
выявлено, что в рамках освоения специ-
альности 43.02.15 Поварское и кондитер-
ское дело целесообразно планировать 
работу над проектом по разделу «Много-
гранники и тела вращения», в котором 
возможна интеграция таких дисциплин 
как черчение, геометрия, технология. Ре-
ализация проектной деятельности учиты-
вает профессиональную направленность 
в преподавании общеобразовательных 
учебных предметов колледжа. Разраба-
тывая методические рекомендации по 

управлению учебной проектной деятель-
ностью обучающихся по теме «Элемен-
тарные фигуры стереометрии в модели-
ровании», нами определены следующие 
задачи: 

1) на основе изучения психологиче-
ских особенностей обучающихся, разра-
ботать диагностику уровня их учебной 
мотивации, применяя индивидуальные 
дифференцированные задания и упраж-
нения, для учащихся с разным уровнем 
обученности; 

2) обозначить пути повышения
уровня математических знаний посред-
ством привлечения учащихся к практиче-
ски значимой деятельности; 

3) использовать разнообразные об-
разовательные технологии: проектная 
деятельность (основная технология реа-
лизации), технология проблемного диа-
лога, ИКТ технологии, технологии ситуа-
тивного обучения, технологию уровневой 
дифференциации; 

4) заложить базовые практические
навыки, позволяющие применять физи-
ческое моделирование в будущей про-
фессиональной деятельности. 

Этапы работы по проекту (укруп-
ненные блоки) 

На первом этапе (аналитическом).  
Руководство проектом целесообразно 
взять на себя преподавателю математики 
или информатики в зависимости от ос-
новного средства построения модели. 
Предполагается, что вспомогательным 
блоком реализации проекта может вы-
ступать 3D-моделирование (предположи-
тельно, в программе КОМПАС-3D). 

Проблемное поле. В области матема-
тического образования: пространственное 
восприятие, осознанное изучение раздела 
стереометрии. В области профессиональ-
ной подготовки: ряд профессий в той или 
иной степени предполагает владение ба-
зовыми навыками комбинации и изобра-
жения комбинаций элементарных фигур 
стереометрии. Для архитектора, чертёж-
ника – он же инженер-конструктор, гра-
фического дизайнера, плотника, кондите-
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ра. На продвинутом уровне – для матема-
тического моделирования, инженерного 
программирования, для физиков и инже-
неров, связанных с расчётами сложных 
систем и объектов (даже в гидродинамике 
и электротехнике может встретиться не-
что стереометрическое, хотя бы в анало-
гиях). 

Выбор общей темы обусловлен прак-
тически осуществимой реализацией: в 
рамках темы «Многогранники» изучается 
достаточный объем знаний для осознан-
ного создания физических моделей ранее 
лишь абстрактно описанных трехмерных 
фигур. Все более сложные конструкции 
формируются на основе элементарных 
пространственных тел, изученных на за-
нятиях по математике. Конкретизация 
темы обучающимися происходит с уче-
том их профессиональных или учебных 
интересов. В рамках занятий с группой 
ПКД 1/1-9/202, профессиональная 
направленность обусловлена специально-
стью 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело.  

Определение актуальности проекта 
как в формате учебного (создание учеб-
ного пособия для изучаемого раздела), 
так и творческого с профессиональным 
направлением (в случае конкретно пред-
ставленного ученического проекта – мо-
дель оформления кондитерских изделий). 

Анализ имеющейся информации. Изу-
чение психологических особенностей 
учащихся класса, в том числе, диагности-
ка уровня мотивации. В связи с внедре-
нием инновационных учебных программ 
психологические черты личности студен-
тов интересуют многих исследователей 
[18]. Данной проблеме посвящены рабо-
ты О.Н.Лисиной [11], О.А.Андриенко [2], 
С.А. Антипова, И.В. Полухиной, С.В. 
Сафонова [4] и др. В них представлены 
особенности познавательных процессов, 
темперамента, характера, самооценки, 
общих и специальных способностей обу-
чающихся. 

Для изучения личностных особенно-
стей студентов-первокурсников исполь-

зовались методики: «Опросник Г. Айзен-
ка», «Характерологический опросник К. 
Леонгарда» [8], «Самооценка личности» 
(С.А.Будасси) [10], тест для диагностики 
уровня и структуры учебной мотивации 
студентов по методике Н.Ц.Бадмаевой 
[5].  

Сбор, изучение и уточнение, конкре-
тизация информации. 

Студентам колледжей, техникумов 
присущи следующие особенности: доста-
точно раннее стремление к психологиче-
ской самостоятельности и независимости, 
связанное с получением профессии, по-
явлением собственных заработанных де-
нег; повышенное и обостренное ощуще-
ние взрослости, связанное с изменением 
социального статуса;  появление новых 
возможностей для самоутверждения, вы-
званных изменениями в системе социаль-
ных отношений, изменяется отношение к 
мотивации изучения дисциплин [7; 11]; 
присутствует студенческая неопределен-
ность и глобальная неразрешенность вы-
бора дальнейшего пути в жизни подрост-
ков: неуверенность в правильности вы-
бранного профессионального направле-
ния. 

Изучение возрастных и психологиче-
ских особенностей обучающихся колле-
джа позволяет составить план реализации 
проекта. 

Составление плана реализации про-
екта. В случае конкретного проекта реа-
лизация учитывает профессиональную 
направленность в преподавании общеоб-
разовательных учебных предметов кол-
леджа. Упор планировалось сделать не на 
создание учебных макетов, а на комбини-
рование фигур с целью реализации твор-
ческого подхода в интерпретации пони-
мания темы студентами.  

Выделена необходимость составле-
ния конкретных требований к созданию, 
сопровождению и защите проекта.  

1. Требования к созданию физиче-
ской (электронной) модели. Модель 
предложено создать из подручных мате-
риалов. Для отдельных элементов от-
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дельно подготовить развертку каждой 
фигуры. Все элементы комбинации фигур 
должны быть надежно прикреплены друг 
к другу. Исполнение должно быть акку-
ратным. 

Работа должна воплощать идею про-
екта; иметь обязательные данные на каж-
дую работу: название работы, фамилия и 
имя автора (Ф.И. студента), группа. 

К работе прилагается чертеж в изо-
метрической проекции. По желанию так-
же выполняются чертежи в проекциях: 

– вид спереди (главный вид);
– вид сверху;
– вид слева.
По желанию, при консультации с

преподавателем информатики разрабаты-
вается модель и чертеж в программе 
КОМПАС-3D. 

2. Требования к оформлению про-
екта. Указываются правила оформления 
проекта (требования к представлению 
текста).  

3. Требования к содержанию доку-
ментального сопровождения проекта. 
Студент в обязательном порядке должен 
аргументировать выбор идеи для проекта, 
личную заинтересованность в своем вы-
боре, профессиональную направленность. 
Приводятся исторические сведения о 
каждой из них, основные расчетные фор-
мулы для нахождения площади поверх-
ности и объема. Также необходимо рас-
считать объем комбинации фигур и 
внешняя общая площадь поверхности 
получившейся модели. 

Обязательные структурные части ра-
боты: 1) содержание; 2) введение (с обя-
зательным указанием актуальности); 3) 
глава 1 (теоретическая часть: историче-
ские сведения, математические расчеты); 
4) глава 2 (практическая часть: приводит-
ся развертка с размерностями для каждой
фигуры, скриншоты и описание порядка
построения электронной модели); 5) за-
ключение; 6) приложения (минимально
включают выполненный от руки чертеж
фигуры).

4. Требования к защите проекта.

1. Допуск к защите осуществляется
руководителем проекта, по завершению 
основного этапа работы над проектом до 
01 февраля текущего учебного года 
(предпоследнее занятие по теме «Много-
гранники»). 

2. Оценивание проводится эксперт-
ным советом, в состав которого могут 
входить преподаватель математики, ин-
форматики, черчения. 

3. Защита происходит публично: по-
сле заслушивания доклада (5-7 минут) 
слушатели и (экспертный совет) задают 
вопросы по теме проекта. 

4. В докладе обучающегося отража-
ются цель и задачи проекта, основные 
этапы проектной деятельности, получен-
ные результаты. 

7. Презентация как представле-
ние/предъявление результатов проектной 
работы требует от обучающихся комму-
никативных навыков, задача, которую 
предстоит решить каждому – максималь-
но выгодно и обоснованно преподнести 
все преимущества проекта, учитывая 
особенности коммуникативного про-
странства и аудитории. 

8. Защита по времени должна быть
спланирована таким образом, чтобы обу-
чающийся мог продемонстрировать гото-
вый проектный продукт или представить 
материалы, подтверждающие его реали-
зацию. 

9. Компьютерная презентация являет-
ся частью оценивания проекта как один 
из вариантов наглядности защиты, однако 
ее создание и использование должно 
быть продиктовано требованиями целе-
сообразности и эффективности. 

На втором этапе (проектном). 
Формирование конкретных требований к 
созданию, сопровождению и защите про-
екта. Формирование проектной группы 
происходит на добровольной основе. Над 
единым проектом допускается как инди-
видуально, так и в рамках малой учебной 
группы (обычно от 3 до 6 человек).  

На третьем этапе (практическом). 
В течение работы студента над проектом 
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преподаватель математики осуществляет 
оперативное руководство.  

Этапы управления проектом соответ-
ствуют этапам его жизненного цикла, они 
включают в себя: 

1. Инициация. Это подтверждение,
что идея проекта достойна воплощения. 
На этом этапе идет подготовка студентом 
шаблонной идеи проекта. В идее проекта 
конкретизируется задача – название и 
цель проекта, сроки требования, роли. 

2. Планирование студентом реализа-
ции. Преподаватель предлагает разбить 
весь срок сдачи проекта на четыре (пред-
положительно) части 

3. Исполнение. На первой неделе
идет подготовка идеи проекта, выбор ак-
туальной и сообразной профессиональ-
ной направленности его формы. На вто-
рой – практическая реализация: создание 

модели из комбинации элементарных 
фигур стереометрии при указании раз-
вертки каждой фигуры и построение чер-
тежа фигуры. На третьей проводятся ма-
тематические расчеты, собираются инте-
ресные исторические сведения об исполь-
зованных фигурах. Четвертая неделя от-
ведена на подготовку презентации проек-
та и сопровождающего модель описания 
проекта. 

4. Управление и контроль над реали-
зацией проекта проводится еженедельно. 

5. Студенческий проект завершается
публичной защитой. 

Результаты реализации проекта 
(продукт). В результате реализации про-
екта был подготовлен учебный проект 
студенткой группы ПКД 1/1-9/202 Касья-
новой Дарьей «Геометрическая модель 
торта» (см. рис. 1). 

Рисунок 1 – Студент с моделью 

Обучаясь по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело Дарья 
заинтересовалась созданием модели воз-
можной формы торта, составленной из 
изученных на занятиях фигур. Студент-
кой были подготовлены электронная мо-
дель в программе КОМПАС-3D и элек-

тронный чертеж в этой же программе в 
четырех проекциях (см. рис. 2). 

Цель проекта: 
Заложить базовые практические 

навыки, позволяющие применять навыки 
физического моделирования в професси-
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ональной деятельности повара-
кондитера. 

Рисунок 2 – Электронная модель 

Задачи проекта: 
1) выбрать оптимальный вариант

модели и изготовить её; 
2) развитие абстрактного и про-

странственного мышления при реализа-
ции проектной деятельности; 

3) оформить продукт проекта в ви-
де презентации. 

В состав модели вошли следующие 
элементы (см. табл. 1). 

Таблица 1 – Элементарные фигуры стереометрии, входящие в состав модели 
№ 
п/п Фигура Кол-во S, см2 V, см3 V, л 

1. Прямоугольный параллелепипед 1 1 704 768 0,768 
2. Куб 1 600 1000 1 
3. Прямоугольный параллелепипед 2 4 30 9 0,009 
4. Цилиндр 2 ≈89,5 ≈ 56,5 ≈ 0,057 
5. Прямая треугольная призма 1 204 144 0,144 

Ниже приведены выдержки из теоре-
тической и расчетной части проекта, ка-
сающиеся отдельных элементов модели.  

Прямоугольный параллелепипед 
Параллелепипед как геометрическая 

фигура был известен еще в Древней Гре-
ции, однако многие его свойства были 
открыты гораздо позже. В 1999 году 
японский математик Кокичи Сугихара 
описал способ разрезания параллелепи-
педа на множество тетраэдров плоско-
стями [21].  

Также художники-абстракционисты, 
такие как Пит Мондриан, создавали ком-
позиции из простых геометрических фи-

гур, включая параллелепипеды. Это при-
давало их работам строгость и "конструк-
тивность".  

Ниже приведены расчеты студента, 
выполненные в предложенном шаблон-
ном оформлении (см. табл. 2). 

Итогом теоретических расчетов стало 
вычисление общего объема пространства, 
занимаемого моделью, и внешней пло-
щадью поверхности фигуры. 

Внешняя площадь фигуры (с учетом 
взаимно совмещенных граней, участков 
граней). 

1. Площадь 5 полных граней куба со-
ставляет 500 см2. 
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Таблица 2 – Прямоугольный параллелепипед 1 

Рисунок 3 

Дано: 

Найти: 

Прямоугольный параллелепипед 1 
(см. рис. 3) 
AD = 16 см 
AB = 16 см 
AA1 = 3 см 
S  
V 

Решение 
1. Найдем полную площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда:
S = 2·(АВ·AD + AB·AA1 + AD·AA1) = 2·(16·16 + 16·3 + 16·3) = 704 (cм2)
2. Найдем объем прямоугольного параллелепипеда:
V = АВ·AD·AA1 = 16·16·3 = 768 (cм3)
V = 0,768 (л)
Ответ: S = 704 cм2; V = 768 cм3 = 0,768 л. 

2. Сумма площадей грани одного ос-
нования прямоугольного параллелепипе-
да 1, его боковой поверхности и фрагмен-
тов второго основания (с учетом совме-
щения с гранью куба и оснований двух 
прямоугольных параллелепипедов 2) со-
ставила 586 см2. 

3. Учитываемая площадь поверхно-
сти всех параллелепипедов 2 включает 
боковую поверхность и площадь одного 
основания за вычетом основания цилин-
дра – и составляет 4·(21 – 2,25π) ≈ 55,7 
см2. 

4. Площадь боковой поверхности
двух идентичных цилиндров составила 
примерно 150,8 см2. 

5. Площадь двух оснований и боко-
вой поверхности прямой треугольной 
призмы за вычетом площади двух осно-
ваний прямоугольных параллелепипедов 
2 составила 186 см2. 

6. Итоговая внешняя площадь фигу-
ры составила 1478,6 см2 . 

Объема пространства, занимаемого 
моделью: примерно 2061 см3. 

Итоги и результаты проектной 
деятельности. 

Промежуточное оценивание в рамках 
темы «Многогранники» выявило повы-
шение качества знаний и осознанности в 
решении стереометрических задач, свя-
занных с использованными в модели фи-

гурами. В рамках дисциплины «Инфор-
матика» студентка также проявила боль-
шую активность, в рамках дополнитель-
ных консультаций с преподавателем ин-
форматики удалось выявить ряд пробелов 
в ранее изученном материале.  

Выводы. В результате анализа орга-
низации и результатов проектной дея-
тельности обучающихся колледжа нам 
удалось сделать вывод, что профессио-
нально направленная учебная проектная 
деятельность способствует оптимизации 
учебного процесса, формированию моти-
вации, личностной значимости такой дея-
тельности. В процессе проектирования у 
организаторов и исполнителей проекта 
оформляются ценностные ориентиры, 
осознаются принципы деятельности, бла-
годаря чему намерения поведения пере-
ходят в задачи, а деятельность приобре-
тает осознанный и целенаправленный 
характер. 
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Аннотация. В статье фокусируется внимание на проблемах формирования коммуни-
кативной компетенции учащихся средней школы на уроках математики в сельской школе. 
Уточнены личностные, метапредметные и предметные результаты обучения в основной 
школе в предметной области «Математика» в контексте формирования коммуникатив-
ной компетенции учащихся. Рассмотрены различные трактовки понятий «коммуникатив-
ная компетентность» и «коммуникативная компетенция». Дана авторская трактовка 
содержания феномена «коммуникативная компетенция», формируемого в результате 
межличностного взаимодействия, определена его структура, которая включает в себя 
деятельностный, мотивационно-ценностный, эмоциональный и рефлексивно-оценочный 
аспекты. Рассмотрены проблемы и трудности возникающие в сельской школе в процессе 
формирования коммуникативной компетенции учащихся при изучении математики. С це-
лью формирования коммуникативной компетенции, которая является проявлением дея-
тельности в процессе решения индивидом различных задач выявлены организационно-
педагогические условия эффективного формирования коммуникативной компетенции уча-
щихся при обучении математике. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, уроки математики, сельская 
школа, педагогические условия формирования коммуникативной компетенции. 
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учащихся основного среднего образования в сельских школах на уроках математики: 
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Постановка проблемы. Одним из 
приоритетных направлений современного 
образования в России является обеспече-

ние качественной математической подго-
товки обучающихся на всех уровнях об-
разования, которая ориентирована на раз-
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витие тех способностей личности, кото-
рые нужны обществу.  

Основным результатом деятельности 
образовательного учреждения должна 
стать не система знаний, умений и навы-
ков сама по себе, а набор ключевых ком-
петенций в различных сферах, в том чис-
ле и коммуникативной. Компетентност-
ный подход является одним из оснований 
обновления образования. Развивая ком-
петенции, мы развиваем личные качества 
субъекта и качества, связывающие его с 
социумом и жизнью. Уроки математики 
являются важным звеном в современном 
личностно-ориентированном образова-
нии в формировании компетенций уча-
щихся [14]. 

При этом в содержании образования 
важное место должна занять коммуника-
тивность обучающихся. Среди основных 
проблем нынешней массовой основной 
школы выделяется недостаточность 
школьных форм социализации, отсут-
ствие коллективного социального дей-
ствия подростков в школе. 

На протяжении всей истории разви-
тия отечественного образования пробле-
ма организации образования в сельской 
школе была одной из основных. Особен-
но остро ощущается потребность в разра-
ботке вопросов обучения и воспитания на 
дидактическом уровне в современных 
сельских школах. На сегодняшний день 
модернизация школ, находящихся в сель-
ской местности, первостепенно связана с 
внедрением новых Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
(ФГОС). В малочисленных школах при 
внедрении ФГОС возникает множество 
трудностей, главной из которых является 
формирование коммуникативных компе-
тенций. Проблема заключается в том, что 
развитие этих компетенций мало связано 
с логикой преобразования предметного 
материала и его содержанием. Для реше-
ния этой проблемы необходимо создавать 
различные ситуации взаимодействия 
между учащимися. Однако, из-за не-
большой наполняемости классов, многие 
формы работы, которые используются в 

классно-урочной системе, становятся 
невозможными. 

Возникает ряд вопросов, которые 
требуют научно-практического осмысле-
ния: каким образом формируется и раз-
вивается коммуникативная компетенция 
учащихся при изучении математики; ка-
кие личностные качества способствуют 
эффективности данного процесса, и какие 
изменения должны быть внесены в обра-
зовательный процесс. 

В науке существует большое количе-
ство исследований, посвященных про-
блеме развития коммуникативной компе-
тенции в разных предметных областях. 
При всём многообразии исследований, 
посвящённых вопросу формирования 
коммуникативной компетенции, пробле-
ма её формирования у обучающихся в 
образовательном процессе на уроках ма-
тематики средней школы не являлась 
предметом специального изучения. 

Анализ актуальных исследований. 
Компетентностный подход ориентирован 
на готовность и способность личности к 
деятельности и решению различных 
задач в профессиональной, социальной 
деятельности, а также коммуникативных 
и личностных задач. Ю.Г. Татур прихо-
дит к заключению о том, что компе-
тентностный подход – это раскрытие 
желаемого результата образования через 
совокупность различных компетенций 
[12]. 

Основное направление развития 
современного образования заключается в 
изменении его направленности на 
коммуникативную культуру, гуманисти-
ческие ценности, развитие и само-
развитие всех участников образова-
тельного процесса в соответствии с 
положением государственных образова-
тельных стандартов. 

Согласно ФГОС ООО личностные 
результаты освоения основной образова-
тельной программы основного общего 
образования должны отражать способ-
ность и готовность решать сложные 
реальные задачи – профессиональной и 
социальной деятельности, мировоззрен-
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ческие, личностные, коммуникативные. 
Например, формирование коммуни-

кативной компетенции в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста в процессе 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской и других 
видах деятельности [13]. 

К результатам освоения основной 
образовательной программы основного 
общего образования согласно ФГОС 
ООО выдвигается целый ряд требований. 
Личностные результаты освоения основ-
ной образовательной программы должны 
отражать формирование коммуникатив-
ной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрос-
лыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследо-
вательской, творческой и других видов 
деятельности [13].  

Метапредметные результаты освое-
ния основной образовательной програм-
мы основного среднего образования 
должны отражать множество умений, 
среди которых умение организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формули-
ровать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение; умение осознанно исполь-
зовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и пись-
менной речью, монологической контек-
стной речью. 

Предметные результаты изучения 
предметной области «Математика» 
должны отражать развитие умений точно 
и грамотно выражать свои мысли с 
использованием математической терми-
нологии и символики, проводить 
логические обоснования и классифика-
ции, доказательства математических 
утверждений. 

По словам М. В. Стуриковой эффек-
тивность в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности обучающегося зависит 
от уровня развитости коммуникативной 
компетенции [11]. Для реализации этой 
задачи современные учёные выделили 
различные составляющие коммуникатив-
ной компетенции в зависимости от харак-
тера общения. Например, личностный, 
теоретический и практический; програм-
мирование и прогнозирование коммуни-
кативной ситуации, эрудиция, знания, 
средства общения, речевая компетенция и 
др.  

Для нас же важным является развитие 
такого компонента коммуникативной 
компетенции как языковой компонент (в 
связи с тем, что во время коммуникации, 
необходимо соблюдать нормы и правила 
речи и этикета, владеть устной и пись-
менной речью). Роль этого компонента 
имеет колоссальное значение при разви-
тии коммуникативной компетенции обу-
чающихся основного общего образования 
в сельских школах на всех уроках, в том 
числе на уроках математики. Такую зна-
чимость этому компоненту придают про-
блемы, которые возникают в сельских 
школах. Например, маленькая наполняе-
мость классов, отсутствие возможности у 
учителя использовать стандартные ди-
дактические средства и методы при обу-
чении и формировании стандартного 
набора необходимых компетенций вы-
пускника согласно ФГОС ООО [13]. А 
также огромную роль этот компонент 
играет в получении и передаче информа-
ции, которая необходима для учебной и 
дальнейшей профессиональной деятель-
ности.  

В коммуникативной деятельности 
обучающихся существуют возможности 
для устойчивого и гибкого реагирования 
на возникающие ситуации в процессе 
деятельности, разрешения проблемных 
вопросов. Развитие коммуникативной 
компетентности обучающихся в школе 
исследовала Л. Н. Булыгина, которая по-
нимает сущность коммуникативной ком-
петентности обучающихся как способно-
сти выбирать и коммуникативно рефлек-
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сировать способы и средства общения в 
соответствии с характером коммуника-
тивной ситуации, основываясь на цен-
ностно-смысловых ориентирах личности 
[3]. 

Рассматривая формирование комму-
никативной компетенции обучающихся 
профильных классов, Е.С. Пономарева 
содержание коммуникативной компетен-
ции рассматривает как совокупности зна-
ний, умений и личностных качеств инди-
вида, позволяющих эффективно решать 
задачи общения на основе взаимопони-
мания субъектов образования в социаль-
ном и предметном аспектах [8]. 

Е. Б. Наумов в своих трудах приводит 
толкование коммуникативных способно-
стей, значимость которых объясняется с 
помощью актуализации индивидуальных 
способностей к коммуникации и ведёт к 
самореализации личности как активного 
субъекта в сфере личностного роста [7]. 

На основе анализа подходов к опре-
делению понятий, связанных с коммуни-
кативными качествами личности, 
О.Г. Каверина и Н.Г. Щукина, обосновы-
вают их значение для эффективной ком-
муникативной деятельности, проявляю-
щейся в практических действиях на осно-
ве приобретенных коммуникативных 
знаний, умений и навыков, приемов твор-
ческой деятельности и мотивации в соот-
ветствии с целями общения и ситуатив-
ными условиями [6]. 

Классификацию коммуникативных 
умений можно обнаружить у В.С. Са-
довской, В.А. Ремизова [9], И. В. Ва-
сильевой [4]. Данные авторы акцентиру-
ют внимание на значимость ясной и точ-
ной передачи мысли собеседнику, уста-
новление доверительных отношений с 
участниками беседы, стремление под-
держать другого человека, ведение кол-
лективной дискуссии, умение вовлекать и 
организовывать аудиторию, разрешение 
проблемной ситуации. Несомненно, речь 
идёт о проявлении организаторских и 
коммуникативных способностей. 

Опираясь на рассмотренные выше ре-
зультаты исследований, можно опреде-

лить коммуникативную компетенцию как 
качество личности, отражающее уровень 
опыта, полученного в процессе общения с 
другими людьми. Это качество основы-
вается на выборе оптимальной стратегии 
коммуникации, направленной на дости-
жение личных целей. Оно включает в 
себя деятельностный, мотивационно-
ценностный, эмоциональный и рефлек-
сивно-оценочный аспекты, и формирует-
ся в результате межличностного взаимо-
действия. 

Коммуникативную компетенцию 
обучающихся основного среднего обра-
зования, формируемую на уроках мате-
матики, будем рассматривать как способ-
ность ученика чётко и ясно излагать ход 
своих мыслей в ходе доказательства тео-
рем, построения математических теорий, 
дискуссий в соответствии с математиче-
ской логикой; готовность использовать 
математические знания и логическую 
грамотность в своей деятельности для 
решения проблем, возникающих в про-
цессе обучения и жизни. 

Целью статьи является описание 
теоретических основ процесса формиро-
вания коммуникативной компетенции 
учащихся основного среднего образования 
в сельских школах на уроках математики. 

Изложение основного материала. 
Особенностью образовательной системы 
Российской Федерации является преоб-
ладание сельских школ (по отдельным 
источникам около 70% от общего числа) 
[1]. В связи с этим, вопросы организации 
учебного процесса в сельских школах 
имеют особое значение, что привлекает 
все большее внимание современных ис-
следователей. В то же время стоит отме-
тить, что до настоящего времени понятие 
«организация учебного процесса в сель-
ской школе», его содержание и структура 
не имеют однозначной интерпретации. 

Сельская школа – это общее назва-
ние, которое описывает различные типы 
и виды деятельности, а также условия 
функционирования школы в сельской 
местности. Существует достаточно много 
различных определений, но самым обос-
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нованным и распространенным стоит 
считать определение М.П. Гурьяновой: 
«Сельская школа – совокупность различ-
ных типов и видов общеобразовательных 
учреждений, расположенных в сельской 
местности, разнообразных по наполняе-
мости, территориальному расположению, 
социальному окружению, национальному 
составу, работающих на удовлетворение 
образовательных потребностей сельских 
детей и выполняющих специфическую 
задачу трудовой подготовки школьников, 
а также социокультурную и социально-
педагогические функции» [5, с. 28].  

Важно также отметить, что сельская 
школа имеет свои специфические особен-
ности: малочисленность, полифункцио-
нальность педагогического состава, низ-
кий уровень культуры и образованности 
семьи, отдаленность, отсутствие или недо-
статочность научно-методической литера-
туры, высокий уровень детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
т.д. Данные проблемы и обуславливают 
особенности организации образовательно-
го процесса в сельских школах [1].  

Образовательный процесс современ-
ной сельской школы предусматривает 
воспитание и развитие у обучающихся 
умений быстро адаптироваться к новым 
условиям современного общества, нахо-
дить оптимальные и эффективные реше-
ния возникающих сложных ситуаций, 
проявляя творческую гибкость, и не те-
ряться в ситуации неопределенности. 
Очень важно уметь устанавливать эффек-
тивные коммуникации с различными 
людьми. Ученики сельской школы суще-
ственно отличаются от своих сверстни-
ков, обучающихся в городских школах, 
тем, что они проявляют доброжелатель-
ное и вежливое отношение к окружаю-
щим и привыкли к социуму в селе. Они 
могут испытывать сложности в адапта-
ции к жизни в городе после окончания 
школы. Сельский учитель должен разви-
вать быструю реакцию и ориентировку 
обучающихся в меняющихся жизненных 
условиях, а также умение видеть пробле-
мы и не бояться их своеобразия. Он дол-
жен научить их мыслить продуктивно, 

быть изобретательными, использовать 
интуицию и другие качества. Современ-
ная сельская школа должна подготовить 
выпускников, обладающих необходимым 
арсеналом знаний, качеств и умений, поз-
воляющих им уверенно чувствовать себя 
в дальнейшей самостоятельной жизни в 
условиях современного информационно-
го технологического мира. 

Учитывая точку зрения Л.И. Божен-
ковой о том, что формирование и разви-
тие коммуникативной компетентности в 
обучении математике осуществляется с 
учетом специфики предмета через все 
компоненты методической системы обу-
чения математике: цели, содержание, 
формы, методы и средства в процессе 
организации урочной и внеурочной дея-
тельности [2], рассмотрим основные осо-
бенности методики. Наиболее продук-
тивной и эффективной формой обучения 
должно быть активное включение обуча-
ющихся в образовательный процесс. Сле-
довательно, необходимо целесообразно 
использовать активные методы обучения 
на уроках в сельской школе. Учитель 
должен изучить все возможные варианты 
использования активных методов обуче-
ния и грамотно использовать их при пла-
нировании своей работы. Активные ме-
тоды обучения применяются внутри об-
разовательного мероприятия (урока, за-
нятия внеурочной деятельности и т.д.) в 
процессе его проведения. Для каждого 
этапа планируются и используются опре-
деленные, наиболее эффективные мето-
ды, позволяющие наиболее действенно и 
продуктивно решать конкретные задачи. 

Активные методы обучения позво-
ляют учащимся активно взаимодейство-
вать и мыслить практически при изуче-
нии учебного материала. Они использу-
ются в игровой, творческой и интерак-
тивной формах, с фокусом на деятель-
ностном подходе. Мы наблюдаем явные 
изменения в современном сельском обра-
зовании. Активные методы обучения ме-
няют роль учащегося: он перестает быть 
роботом, строго следующим инструкци-
ям, и становится активным участником 
учебного процесса. 
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Учитель играет важную роль в разви-
тии личности учащегося, используя все 
возможности для глубокого и осмыслен-
ного усвоения знаний. В современном 
обществе, формирование нравственных 
основ личности является важным, поэто-
му нужно использовать активные методы 
обучения, присущие развивающему, про-
блемному, модульному, программиро-
ванному, информатизационному, муль-
тимедийному обучению. 

В современной школе учителю 
нужно организовать свою работу так, 
чтобы учащиеся были активными 
участниками учебного процесса и 
чувствовали себя равноправными 
участниками школьной жизни. В 
результате, дети будут чувствовать, что 
их ценность и ответственность за 
результаты обучения признаются. Только 
такие решения создадут необходимую 
среду, которая позволит эффективно 
использовать активные методы обучения. 

Методы, используемые для формиро-
вания ключевых компетенций, предпола-
гают также и воспитание личности. 
Данные методы применяются с целью 
передачи личности знаний о явлениях 
окружающего мира и об основных 
событиях. Среди таких методов можно 
выделить методы, направленные на разви-
тие коммуникативной компетенции обу-
чающихся: рассказы, убеждения, объясне-
ния, лекции, беседы, диспуты и т.п. 

Вовлечение учащихся в учебную 
деятельность, организованную с исполь-
зованием современных мобильных 
цифровых технологий, может являться 
мощным инструментом для развития 
познавательной сферы. Это помогает 
повысить мотивацию к изучению 
предмета, даёт возможность младшим 
школьникам получать новые знания 
самостоятельно, а также равные условия 
для детей и учителей. 

Ключевыми направлениями совре-
менного мира являются: увеличение 
числа технологий и изменение объёма их 
появления, изменение качества ценности 
и объёма информации, изменение комму-

никаций свобода развития и др. 
Примером использования цифровых и 

сквозных технологий в образовании могут 
быть иммерсивные технологии (AR, VR, 
MR, XR), технологии беспроводной связи 
и др. Чаще всего иммерсивные технологии 
используются в области образования. В 
настоящее время это самая востребован-
ная сфера их применения. Например, 
ранее учащиеся при изучении стереомет-
рии, могли рассматривать только плоское 
изображение пространственной фигуры в 
книге или на листе бумаги. Преиму-
ществами иммерсивного обучения явля-
ются: наглядное изображение внутренних 
деталей объекта или процесса, полное 
погружение в процесс, учащейся сосредо-
тачивается на изучаемом предмете, отклю-
чается от посторонних раздражителей, 
повышение результативности по сравне-
нию с обычным способом обучения. 

Виртуальные реалистичные гарниту-
ры могут помочь обучающимся, прожи-
вающим в сельской местности или отда-
ленных регионах, получать дополнитель-
ные знания с помощью виртуального 
опыта. Использование иммерсивных тех-
нологий в образовании является новым 
каналом передачи информации, который 
способствует повышению вовлеченности 
обучающихся в учебный процесс. Это 
делает процесс более интересным и при-
влекательным, упрощает подачу сложно-
го материала, облегчает запоминание 
информации, мотивирует детей учиться 
усерднее, расширяет функциональность 
привычных учебных материалов и син-
хронизирует работу всех участников. 

С целью формирования коммуника-
тивной компетенции, которая является 
проявлением деятельности в процессе 
решения индивидом различных задач 
рассмотрим необходимые организацион-
но-педагогические условия. 

Реализация коммуникативной дея-
тельности может основываться на деле-
нии обучающихся на группы, сформиро-
ванные по различным критериям. Группы 
можно формировать не только по при-
надлежности обучающихся к одному 
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стилю, но и с разными стилями, если 
обучающимся предстоит творческая ра-
бота или работа над исследованием, для 
достижения более эффективного резуль-
тата. Приветствуется различная направ-
ленность заданий и их вариативность. 
Обучающимся предоставляются возмож-
ность выбрать желаемый вид задания и 
форму предоставления результатов. При 
использовании такого подхода становит-
ся возможным учесть индивидуальные 
особенности, потребности, интересы, 
цели обучающихся. По окончании работы 
в группах проводится презентация проде-
ланной работы и коллективное обсужде-
ние полученных результатов, что способ-
ствует активному вовлечению обучаю-
щихся в деятельность и даёт возможность 
успешного формирования их коммуника-
тивной компетенции. 

Из сказанного следует, что формиро-
вание коммуникативной компетенции 
предполагает: 

− самостоятельность обучающихся в
выборе материала для дальнейшей работы 
с целью более эффективного восприятия и 
переработки получаемой информации. 
Например, обучающиеся, которые само-
стоятельно изучили и проанализировали 
текст, сформулируют на этой основе соб-
ственное мнение, другие – просмотрев 
видеоролик или с помощью вербального 
общения для дальнейшего обсуждения 
изучаемого вопроса и обмена мнениями с 
другими обучающимися, учителем или 
любыми другими специалистами компе-
тентными в изучаемой области; 

− выявление индивидуальных осо-
бенностей в деятельности. Обращаясь к 
стилям деятельности, обучающиеся, при-
надлежащие к «теоретикам» способны 
быстро усвоить изученный материал и 
подробно, логично и рассудительно пере-
сказать его содержание. «Прагматики», в 
отличие от «теоретиков», успешнее про-
являют себя в деятельности, используя в 
речи множество примеров и избегая раз-
вёрнутых ответов, аналитических рас-
суждений; 

− акцент на самостоятельный выбор
заданий в соответствии с собственными 

предпочтениями. Во время коммуника-
тивной деятельности обучающиеся будут 
брать на себя различные роли, например, 
«деятели» – генератора идей, «прагмати-
ки» – исполнителя, «рефлексирующие» – 
корректировщиков. При этом учителю 
следует моделировать различные комму-
никативные ситуации для того, чтобы 
обучающиеся могли меняться ролями в 
группе с целью приобретения необходи-
мого коммуникативного опыта. 

Принцип педагогического сопровож-
дения помогает определить приоритетное 
направление в коммуникативной дея-
тельности, проанализировать его и разра-
ботать план действий. Однако, самостоя-
тельность обучающихся в данном вопро-
се может вызвать затруднения. Педагоги-
ческое сопровождение способствует сни-
жению эмоционального напряжения, по-
вышению уровня субъективности, а так-
же предоставляет консультации для обу-
чающихся и направляет их в процессе 
развития коммуникативной компетенции. 

Принцип самостоятельности подра-
зумевает свободное самоопределение 
участников коммуникации, планирование 
обучения на основе индивидуальных осо-
бенностей, средств и методов выполне-
ния заданий, умение распределять время. 

Творческий потенциал обучающихся 
проявляется не только в учебной дея-
тельности, но и в научно-исследова-
тельской, проектной деятельности и 
научно-техническом творчестве. 

Во время занятий исследовательской 
деятельностью учителю следует прово-
дить для обучающихся консультации по 
работе с различными видами литературы, 
аналитической обработке текста, подго-
товке докладов и выступлений на фа-
культативах. Также следует уделить вни-
мание объединению обучающихся по 
общим или близким личностным каче-
ствам в микро-группы, что будет способ-
ствовать более качественной подготовке 
научной работы. Доминирующую роль 
играют межличностные отношения внут-
ри группы во время коммуникативной 
деятельности обучающихся, способству-
ющие успешности развития коммуника-
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тивных качеств личности во время заня-
тий исследовательской деятельностью. 

Занятия исследовательской деятель-
ностью проводятся во время самостоя-
тельной работы и на факультативах. Уче-
ники могут выбрать индивидуальные 
направления для реализации своих ком-
муникативных возможностей в группах. 
При этом такой вид работы можно рас-
сматривать как мощный фактор самораз-
вития и социализации личности. Учитель 
организует для обучающихся различные 
консультации для обеспечения должной 
подготовки исследовательской работы. 
Межличностные отношения внутри 
группы во время взаимодействия обуча-
ющихся способствуют успешности раз-
вития коммуникативной компетенции. 
Исследовательская деятельность может 
организовываться в различных форматах. 
Например, в форме факультативов или 
исследовательских групп. Такие форматы 
организации деятельности способствуют 
развитию исследовательских способно-
стей, активизации критического мышле-
ния и улучшению социальных и комму-
никативных навыков. Работа может осу-
ществляться по различным направлени-
ям, например, работа в секциях и круж-
ках, факультативах по итогам которой 
лучшие работы будут представляться на 
различных конкурсах ученических работ 
(«Шаг в науку», «Подари знание», 
«Крымский вундеркинд», Всероссийский 
дистанционный конкурс командной рабо-
ты «Есть идея!» и др.), участие в секциях 
Малой Академии наук «Искатель». 

Занятия исследовательской деятель-
ностью содействуют активному развитию 
обучающихся в области коммуникации и 
ценностно-смысловой компетенции. Во 
время урочной деятельности этому спо-
собствует участие в дискуссиях, факуль-
тативах, подготовке и проведении пред-
метной недели «Математики». Во вне-
урочной деятельности – совместная рабо-
та со сверстниками, участниками одного 
кружка или факультатива. 

Можно сделать вывод, что занятия 
исследовательской деятельностью поло-

жительным образом влияют на формиро-
вание коммуникативной компетентности 
обучающихся основного среднего обра-
зования, побуждая учеников к генерации 
вопросов, развивая способность отстаи-
вания своей точки зрения. В ходе занятий 
происходит осознание своей значимости 
обучающимися, отрабатывается навык 
умения договариваться, навык распреде-
ления обязанностей и несения ответ-
ственности за деятельность группы. Ак-
тивное участие учеников в исследова-
тельской и учебной деятельности помога-
ет развивать самостоятельное мышление 
и познавательные способности, стимули-
рует ответственность, организованность 
и, что не менее важно, улучшает речь. 
Кроме того, образовательный процесс, 
направленный на формирование комму-
никативных навыков в условиях учебных 
и жизненных ситуаций, позволяет участ-
никам диалога лучше защищать свою 
точку зрения во время публичных вы-
ступлений. 

Процесс формирования коммуника-
тивной компетенции требует создания 
следующих организационно-педагоги-
ческих условий для обучающихся основ-
ного среднего образования в сельских 
школах на уроках математики: 

− моделирование коммуникативных
ситуаций; 

− вовлечение обучающихся в кол-
лективную творческую деятельность; 

− мотивация обучающихся к уча-
стию во внеурочной, исследовательской 
деятельности и дальнейшим участием в 
конкурсах ученических работ различных 
уровней (местном, районном, республи-
канском, региональном, всероссийском); 

− использование активных методов
обучения при изучении математики и её 
приложений, как на уроках, так и во вне-
урочной деятельности, направлено на 
активизацию мыслительной и коммуни-
кативной деятельности с практическим 
применением в процессе освоения учеб-
ного материала. 

− использование цифровых и сквоз-
ных технологий, способствующих увели-
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чению интереса и повышению уровня 
мотивации обучающихся к участию в 
деятельности, расширению круга комму-
никации и вносящих элемент новизны в 
традиционный формат обучения. 

Выводы. Сельская школа – это 
полноценная система, выполняющая как 
образовательные, так и социокультурные 
функции. Организация образовательного 
процесса в сельской школе имеет свои 
особенности. В настоящее время можно 
выделить следующие особенности орга-
низации образовательного процесса: 
использование различных форм обучения, 
таких как сетевые и смешанные формы; 
направленность содержания образования 
на развитие социальной и личностной 
успешности участников образовательного 
процесса; использование различных 
методов регулирования образовательного 
процесса при переходе от классической к 
смешанной модели обучения, включающей 
учебные занятия в традиционных или 
разновозрастных классах, индивидуальные 
занятия и использование специального 
программного обеспечения для обучения. 

Формированию коммуникативной 
компетенции обучающихся основного 
среднего образования на уроках 
математики способствуют педагогически 
организованные виды деятельности, 
направленные на моделирование комму-
никативных ситуаций в коллективе и 
игровое моделирование, интеграции 
исследовательской и учебной деятель-
ности. В процессе такого взаимодействия 
учителя и учеников на уроках, факуль-
тативах, кружках, КВНах и др. видах 
деятельности у обучающихся формиру-
ется и совершенствуется навык коммуни-
кации, появляются возможности, способ-
ствующие раскрытию творческого потен-
циала личности. 
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Abstract. The article focuses on the problems of forming the communicative competence 
of secondary school students in mathematics lessons at a rural school. The personal, meta-
subject and subject results of primary school education in the subject area "Mathematics" are 
clarified in the context of the formation of students' communicative competence. Various in-
terpretations of the concepts of "communicative competence" and "communicative compe-
tence" are considered. The author's interpretation of the content of the phenomenon of "com-
municative competence", formed as a result of interpersonal interaction, is given, its structure 
is determined, which includes activity, motivational-value, emotional and reflexive-evaluative 
aspects. The problems and difficulties arising in rural schools in the process of forming the 
communicative competence of students in the study of mathematics are considered. In order 
to form communicative competence, which is a manifestation of activity in the process of solv-
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Аннотация. Статья посвящена организации математических кружков в СССР в пе-
риод формирования советской системы среднего образования на основе изучения педагоги-
ческой периодики 20-30-х годов ХХ века. Отмечены особенности математических кружков, 
созданных преподавателями математики для поиска оптимальных путей методики препо-
давания, как прообраза современных методических объединений учителей. Проанализиро-
ваны основные проблемы математического образования, с которыми сталкивались учите-
ля 20-30-х годов ХХ века. Выделена основная цель организации школьных математических 
кружков – привлечение к их работе детей, интересующихся математикой. Определено, 
что работа кружков шла по трем основным направлениям – изучение разделов математи-
ки, не вошедших в школьную программу, вопросов занимательной математики, а также 
работа по созданию наглядных пособий. В статье проанализированы темы занятий, кото-
рые предлагались для кружковой работы; рассмотрены особенности работы модельного 
математического кружка. 

Ключевые слова: математический кружок, педагогическая периодика, математи-
ческое образование, программа по математике, учитель. 
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– С. 84–89. DOI: 10.24412/2079-9152-2024-61-84-89.

Постановка проблемы. На сего-
дняшний день в отечественной педагоги-
ческой науке наблюдается усиление вни-
мания к наследию советской школы. Это 
обусловлено высокой эффективностью 
советской модели обучения, ее результа-
тивностью, особенно в области точных 
наук. Математическая подготовка в 
СССР отличалась высоким качеством 
подготовки, знания, полученные в школе, 
позволяли продолжать обучение в техни-

кумах и ВУЗах на самых разнообразных 
высокотехнологических специальностях. 
Особый научный интерес для исследова-
ния представляют 20–30 годы ХХ века, 
когда в Советском Союзе формировались 
основы системы образования, в том числе 
математического. В этот период приобре-
тают популярность математические 
кружки, как форма дополнительного ма-
тематического образования. Их работе 
посвящалось большое количество публи-
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каций в профильных периодических пе-
дагогических изданиях того времени, 
таких как «Физика, химия, математика, 
техника в трудовой школе» («Физика, 
химия, математика, техника в советской 
школе»), «Физика и математика в трудо-
вой школе», «Математическое образова-
ние» и других. В них печатались как ста-
тьи нормативного характера, регулирую-
щие работу математического кружка, так 
и публикации, авторами которых были 
практикующие учителя, которые дели-
лись своим опытом организации и прове-
дения кружковой работы. Кроме того, 
значительный объем статей, которые 
можно отнести к данной тематике, отно-
сятся к научным работам, посвященным 
отдельным темам фундаментальной 
науки, интерпретированным для кружко-
вой работы с детьми. Исследование со-
держания публикаций в математических 
педагогических изданиях, посвящённых 
работе школьных кружков, позволит не 
только обогатить педагогическую науку 
новыми фактами, но и даст возможность 
оценить те трудности, с которыми стал-
кивались педагоги прошлых лет, а также 
использовать их в современной школе. 

Методологической основой исследо-
вания выступает комплексный подход, 
который позволяет осуществить истори-
ко-педагогическую ретроспективу изуча-
емого феномена. 

Анализ актуальных исследований. 
Различным аспектам организации вне-
урочной деятельности по математике 
учащихся в разные годы занимались 
П.У. Байрамукова, Н.М. Епифанова, 
Г.И. Линьков, Л.М. Лоповок, 
Е.Л. Мардахаева, В.И. Огина, 
А.П. Подашев, Е.Л. Руковишникова, 
П.Я. Севастьянов, Е.К. Серебровская и 
др. Методические основания кружковой 
работы с позиций эвристической дея-
тельности учащегося представлены в ис-
следованиях научной школы Е.И. Скафы 
[13]. Отметим исследования по истории 
педагогике на базе ФГБОУ ВО «Луган-
ский государственный педагогический 

университет» в ракурсе изучения содер-
жания педагогических периодических 
изданий, как самостоятельного первоис-
точника, среди которых работы 
А.С. Сухотиновой [14] (анализ истории 
развития методов обучения в советской 
дидактике), А.А. Тищенко [15] (развитие 
олимпиадного движения физико-
математических дисциплин), 
Ю.В. Ефаниной [2] (отображение про-
блем взаимодействия школы и семьи) и 
т.д. Однако, работ историко-
педагогического характера по тематике 
математических кружков недостаточно, а 
тема отображения проблематики в педа-
гогической периодике в полной мере не 
разработана. 

Цель статьи – анализ становления 
кружковой работы в 20 – 30-х годах ХХ 
века в СССР на основе материалов педа-
гогической периодики. 

Изложение основного материала.  
Революционные события 1917 года в 

России привели к существенным измене-
ниям в системе образования в целом. Со-
здание новой образовательной модели 
оказало значительное влияние на органи-
зацию математического образования. 
Ликвидация обязательного компонента 
объема материала, изучаемого в школе, 
нехватка квалифицированных учителей, 
методической и учебной литературы при-
вели к резкому снижению уровня матема-
тической подготовки обучающихся. Од-
нако, постепенно, значимость математики 
как для школы, так и для более высоких 
ступеней образования, была вновь при-
знана и нашла поддержку на самом высо-
ком уровне. Интересен тот факт, что ма-
тематические кружки в России появились 
еще до революции, в начале ХХ века, 
например, Московский математический 
кружок. Они представляли собой сооб-
щество единомышленников, увлеченных 
математикой, занимающихся научными 
исследованиями. Позже появились мате-
матические кружки, которые разрабаты-
вали и вопросы методического характера. 
Революционные события прервали эту 
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работу, однако, она была возобновлена в 
20-х годах ХХ века. 

Информативна в этом отношении 
статья «Физико-математический кружок 
преподавателей школ Н.-Новгорода», 
опубликованная в № 8 журнала «Физика, 
химия, математика, техника в трудовой 
школе» 1929 года – указанный кружок 
был создан в 1923 году, объединив в себе, 
«…лишь только миновал голод», препо-
давателей математики и физики Н. Нов-
города. Целью кружка, как и многочис-
ленных подобных ему по всей стране, 
прежде всего была работа над програм-
мами по математике, изучение учебни-
ков, анализ методов работы, путей 
«…проработки с детьми тех или других 
глав физики и математики» [11, с. 94]. К 
1928 году кружок перешел в ведение фи-
зико-технического отделения педагогиче-
ского факультета, получил устав и заре-
гистрировался как научно-методическая 
организация, т.е. подобные кружки стали 
прообразами современных методических 
объединений. Известно о существовании 
к концу 20-х годов ХХ века математиче-
ских кружков и организаций в Туле, Тве-
ри, Ленинграде, математические конфе-
ренции и коллоквиумы проводились в 
Ростове-на-Дону, Владивостоке и других 
городах. 

Предпосылками к организации круж-
ковой работы в школе было введение 
программ ГУСа, определявших базовый 
объем математических знаний. К 1930/31 
учебному году перед Наркомпросом была 
поставлена задача фактического пере-
смотра математического образования, 
даваемого в так называемой «повышен-
ной» школе, т.е. в ФЗС (фабрично-
заводских семилетках) и ШКМ (школах 
крестьянской молодежи). Начала работу 
методическая комиссия, к работе которой 
были «…привлечены низовые просве-
щенцы» [6, с. 119]. Основными направле-
ниями работы было выявление недостат-
ков действующей программы, а также 
«…анализ и критика имеющихся рабочих 
книг, задачников и учебных пособий по 

математике для ФЗС и ШКМ и просмотр 
журнала Главсоцвоса “Физика, химия, 
математика, техника в трудовой школе”», 
для выявления их соответствия «марк-
систской методики математики» [там же]. 
Интересен тот факт, что для работы при-
влекались не только исследовательские 
институты, педагогические станции, ма-
тематические кружки, но и со страниц 
педагогической периодики прозвучали 
призывы ко всем желающим принять 
участие в работе комиссии, для чего был 
дан адрес и телефон для связи. Подобная 
практика привлечения широкой обще-
ственности к решению педагогических 
задач была достаточно распространена в 
первой половине ХХ века и позволяла 
популяризировать педагогические иссле-
дования, усилить интерес к ним, а так как 
результаты, как правило, отображались в 
педагогической периодике, то данная 
идея позволяла увеличить тираж издания.  

Основным принципом кружковой ра-
боты был провозглашен принцип 
«…добровольчества со стороны тех уча-
щихся, у кого в ясно очерченной форме 
скажется влечение к математике» [7, с. 
57]. В это время в привлечении учащихся 
к работе кружка видели возможность 
«…обратить внимание учащихся на два 
возможных способа установления истин 
– на логику и интуицию, иллюстрируя
оба способа примерами, выясняющими
их сущность» [3, с. 95]. Предлагалось
отводить часть времени «…на расшире-
ние и углубление программного материа-
ла, основной бюджет своего времени рас-
ходовать на проработку вопросов, выхо-
дящих за пределы школьной программы»
[1, с. 71]. Однако, на практике математи-
ческие кружки достаточно часто превра-
щались в кружки взаимопомощи, на заня-
тиях которых прорабатывались те темы
уроков, которые остались непонятыми
учащимися.

Важным для современной школы яв-
ляется требование рационального ис-
пользования различных математических 
курьезов, парадоксов, головоломок, а 
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особенно, «эквилибристики с числами» 
[1, с 71], прозвучавшее еще в конце 20-х 
годов ХХ века. Бездоказательное пред-
ставление математических фокусов при-
водит к тому, что остается «незакончен-
ным процесс математического мышле-
ния» [там же]. В соответствующем сег-
менте сети интернет, на самых разных его 
площадках, представлено большое коли-
чество занимательных материалов по 
математике, которые достаточно часто 
имеют вид неких «открытий» – как-то 
«почему меня не учили так умно-
жать/делить/ вычитать/возводить в сте-
пень и т.п. в школе». К сожалению, по-
добный контент, как правило, не сопро-
вождается грамотным объяснением логи-
ческих связей задачи и практически не 
приносит пользы. 

В качестве содержательного напол-
нения школьной кружковой работы пред-
лагались самые разнообразные задачи. 
Например, «Элементарное решение зада-
чи Бюффона об игле», опубликованное во 
втором номере 1930 году в журнале «Фи-
зика, химия, математика, техника в тру-
довой школе» [12, с. 45–56], в решении 
которой автор подводит читателей не 
только к определению искомой вероятно-
сти, но и к опытной проверке значения 
числа пи. Для работы кружка на страни-
цах физико-математических журналов 30-
х годов ХХ века предлагались темы «К 
вопросу построения правильных много-
угольников» (П. Стратилатов, 1932 г.), 
«Введение магических квадратов на заня-
тиях по математике» (А. Сафонов, 
1932 г.), «О рациональных треугольни-
ках» (И. Чистяков, 1934 г.), «О новейших 
исследованиях в области древнейшей 
истории математики» (И. Чистяков, 
1934 г.), «Простейший способ вычисле-
ния логарифмов» (Р. Бончковский, 
1935 г.) и др. 

В 1931 году появилась публикация 
В. Репьева на очень популярную в 30-е 
годы тему изготовления разнообразных 
моделей – «Модельно-математический 
кружок в школе (Из школьного опыта)» 

[10]. Автор описывал работу кружка, в 
котором дети (подростки 13 – 15 лет) 
осуществляли практическое пополнение 
кабинета математики «…рядом приборов, 
моделей и плакатов» [10, с. 90]. Подобная 
деятельность была обусловлена преобра-
зованиями школьного образования – 
школы переходили на кабинетную систе-
му, что предполагало оборудование ка-
бинета, в том чисел математики. Интере-
сен тот факт, что дети изготавливали не 
только бумажные многогранники, демон-
страционные таблицы формул, но и до-
статочно сложные модели из фанеры и 
стекла [там же, с. 91]. Интерес представ-
ляет тот факт, что цель кружковой дея-
тельности к началу 30-х годов была до-
полнена необходимостью 
«…культивировать математические зна-
ния в детской среде, показать производ-
ственную практическую ценность мате-
матики, показать, что математика являет-
ся базой современной технической куль-
туры» [10, с. 90]. Данная идея нашла свое 
продолжение и в более поздний период 
развития школьного математического 
образования, в частности, в русле поли-
технической направленности в препода-
вании математики [4]. 

О своём кружке В. Репьев писал и 
позже – в 1935 году в журнале «Матема-
тика и физика в средней школе» вышла 
его статья «Как учить читать математиче-
скую книгу», о кружке юных математи-
ков-моделистов г. Горького. Основная 
заявленная задача этого кружка 
«…изготовление моделей по различным 
отделам математики», а, кроме того, с 
целью «…культивирования интереса к 
математике, в целях усиления интереса к 
внеучебной математической книжке кру-
жок устраивает специальные занятия, 
посвященные занимательной математи-
ке» [9, с. 59]. 

В третьем выпуске журнала «Мате-
матическое просвещение» 1935 года бы-
ли опубликованы «Постановления второ-
го всесоюзного математического съезда», 
проходившего с 24 по 30 июня 1934 г. в 
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Ленинграде, в которых вопросы кружко-
вой работы по математике рассматрива-
лись именно в контексте организации 
математического движения. В разделе 
«Олимпиады» был пункт «создание сети 
математических кружков в школах и рай-
онных объединениях», а также «создание 
маленького – в 1–11

2�  листа, – но массо-
вого многотиражного ежемесячного жур-
нала, организующего и направляющего 
все движение» [8, с. 56]. В № 5 за 1935 
год представлен отчет о деятельности 
московского математического кружка, в 
котором подробно изложена программа 
работы кружка, а также указано, что «на 
математическую олимпиаду кружок вы-
делил 4 человек, из них двое оказались в 
числе победителей второго тура» [5, 
с. 90], т.е. подготовка к математическим 
олимпиадам стала частью кружковой 
работы. Со временем. когда олимпиады 
по математике приобрели регулярный 
характер, подготовка к ним на занятиях 
кружка стала одной из основных задач 
внеурочной деятельности по математике 
в школе.  

Таким образом, в течении 20-х – 30-х 
годов математические кружки прочно 
вошли в школьную жизнь в Советском 
Союзе, став основой для получения до-
полнительного математического образо-
вания для детей, интересующихся мате-
матикой, возможностью подготовиться к 
поступлению и последующему обучению 
в средних и высших учебных заведениях 
страны на физико-математических и дру-
гих специальностях, связанных с матема-
тикой. 

Выводы: 
организации кружковой работы в 

школе способствовало введение про-
грамм ГУСа, определявших базовый объ-
ем математических знаний; 

основным принципом кружковой ра-
боты было добровольное в них участите 
детей, имеющих математические способ-
ности; 

содержательная часть работы мате-
матического кружка включала в себя как 

изучение трудов фундаментальной мате-
матики, занимательный материал, так и 
практическую часть, направленную на 
изготовление наглядных пособий для 
кабинета математики; 

с середины 30-х годов к задачам 
кружковой работы добавилась подготов-
ка учащихся к математическим олимпиа-
дам; 

авторы публикаций акцентировали 
внимание на нецелесообразности исполь-
зования на занятиях кружка бездоказа-
тельных математических фокусов и при-
емов. 

Данная тема не исчерпывается прове-
денным анализом и может быть продол-
жена в дальнейших исследованиях. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования цифровой компе-
тентности учителя математики. Уточнены понятия «компьютерная наглядность», «ви-
зуализация», «инфографика», «средства визуальной наглядности» в контексте обучения 
математике. Рассмотрено использование средств визуальной наглядности в обучении ма-
тематике. Проведен обзор интерактивных онлайн досок, показаны примеры выполненных 
студентами проектов по разработке уроков с использование различных досок. Описана 
методика использования в обучении математике таких онлайн досок как IDroo, SBoard, 
Geoma и Classuper. Также проведен обзор программ и сервисов для создания интерактив-
ных плакатов и ментальных карт с примерами разработанных плакатов и интеллект карт 
в них. Рассмотрена методика создания интерактивных плакатов в специальных програм-
мах (MS PowerPoint, OpenOffice Impress и др.) и онлайн сервисах (Glogster, Genial.ly, Padlet, 
Сlasstools, Interacty.me, Canvastera, Thinglink и др.). Описаны особенности создания мен-
тальных карт в онлайн сервисах таких как MindMup, MindMeister, Drawio, Prezi, 
Coggle, MindManager. 
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Постановка проблемы. В связи с 
высокими темпами развития информаци-
онных технологий происходит масштаб-
ная цифровизация общества, в том числе 
это касается сферы образования. Чтобы 
решить проблемы цифровой трансфор-
мации образования нужно формировать у 
учителей определенные компетенции 
[18]. Научное сообщество обращает свое 
внимание на формирование информаци-
онной и цифровой компетентности у учи-

телей различных направленностей, в 
частности будущего учителя математики. 

В статье [2] Е.Г. Бодрова рассматрива-
ет применение новых средств обучения и 
приходит к выводу, что с их активным 
развитием и внедрением претерпевает 
изменения система образования в целом, в 
частности изменяются требования к циф-
ровым компетенциям учителя. В связи с 
вышесказанным, при составлении учеб-
ных программ для направления подготов-
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ки 44.03.05 Педагогическое образование 
(профиль: математика и информатика) мы 
должны учитывать эти требования и вно-
сить соответствующие изменения [19]. 
Учитель математики должен уметь при-
менять цифровые технологии в професси-
ональной деятельности, а также способ-
ствовать целесообразно использовать эти 
технологии обучающимися и разрабаты-
вать собственные учебные проекты [12]. 

На сегодняшний день в сфере образо-
вания прослеживается тенденция к уве-
личению онлайн обучения, поэтому учи-
теля вынуждены искать новые методы и 
средства обучения для более эффектив-
ного взаимодействия с учениками. Одной 
из проблем, с которой столкнулись учи-
теля математики, является проблема ви-
зуальной наглядности (инфографики) 
учебного материала. На помощь в ее ре-
шении приходят интерактивные плакаты, 
интерактивные онлайн доски и менталь-
ные карты. 

Анализ актуальных исследований. 
Вопросом профессиональной подготовки 
в условиях цифровизации образования 
занимались такие ученые как А.В. Ба-
баян, Т.Г. Везиров, М.В. Кузьмина, 
Н.Г. Лебедева и другие. К.Т. Везиров и 
М.А. Сухарев выделяют целью цифрови-
зации образования предоставление обу-
чающимся возможности овладеть умени-
ями использования и навыками создания 
разных цифровых средств [5]. 

Такие ученые как Ю.И. Бочарова, 
Ю.В. Воронина, Г.У. Солдатова, А. Мар-
тин, М. Резник и др. ассоциируют цифро-
вую компетентность и готовность приме-
нять цифровые технологии в профессио-
нальной деятельности на том же уровне 
как и каждый день в обычной жизни [3; 7].  

М.П. Мозговая отмечает, что исполь-
зование интерактивных инструментов на 
уроках математики предоставляет широ-
кие возможности учителю для организа-
ции уроков математики [17]. 

Под компьютерной наглядностью 
Д.А. Денисовец и В.В. Казаченок пони-

мают «совокупность наглядных средств 
обучения, созданных с помощью инфор-
мационных технологий, реализуемых с 
использованием компьютерной техники, 
и предназначенных для формирования у 
обучающихся образовательных компе-
тенций» [10]. Чтобы обеспечить успеш-
ное обучение математике нужно скон-
струировать средства визуализации, опи-
раясь на разные способы представления 
информации. К средствам компьютерной 
наглядности относится интерактивная 
онлайн доска. 

Под визуализацией мы понимаем 
способ получения и обобщения знаний на 
основе зрительного образа, который ос-
нован на ассоциативном мышлении и 
системном структурировании информа-
ции [10]. Ряд зарубежных исследователей 
выделяют три уровня визуализации: ви-
зуализация данных, визуализация инфор-
мации и визуализация знаний [21]. 

С.П. Голышева считает, что в образо-
вательном контенте дополнительным 
инструментом грамотной визуализации 
материала, наглядным средством обуче-
ния, и способом простого восприятия и 
запоминания информации является инфо-
графика [8]. Разные ученые под инфогра-
фикой понимают следующее: 

− синтетическая форма организации
информационного материала, которая 
включает в себя визуальные элементы, 
тексты c пояснениями (Ж.Е. Ермолаева, 
О.В. Лапухова, И.Н. Герасимова) [13]; 

− область коммуникативного дизай-
на, в основе которого – графическое 
представление информации, связей и 
знаний (В.В. Лаптев) [16]; 

− способ передачи идеи, который
основан на сопровождении информации 
иллюстрациями в виде сведений или ко-
личественных данных (О.А. Кондратен-
ко) [14]; 

− способ представления объёмного
материала в чёткой, лаконичной форме с 
целью экономии времени на восприятие и 
интерпретацию текущей информации 



МЕТОДИЧЕСКАЯ НАУКА – УЧИТЕЛЮ  МАТЕМАТИКИ  И  ИНФОРМАТИКИ 

92 

(Е.В. Аликина, Т.Б. Рапакова) [1]; 
− передача информации путём графи-

ческого изображения (С.П. Голышева) [8]. 
О.А. Кондратенко пришел к выводу, 

что инфографика является довольно эф-
фективным методом развития визуально-
го мышления студентов [14]. В работе 
[20] С.А. Филичев говорит о том, что при
правильном использовании наглядных
средств повышается интерес к изучаемой
дисциплине, особенно когда обучающие-
ся активно вовлечены в процесс создания
инфографики и ментальных карт.

Одним из видов инфографики явля-
ется интерактивный плакат. Под ним мы 
будем понимать созданное с помощью 
цифровых технологий наглядное сред-
ство представления информации, которое 
позволяет взаимодействовать пользовате-
лю с наполнением плаката. 

Также к инфографике относят мен-
тальные карты. В.И. Королев под мен-
тальной картой понимает способ струк-
турирования учебной информации на 
основе визуализации посредством уста-
новления взаимосвязей между понятия-
ми, а также графическое представление 
информации, которое помогает развивать 
креативное и ассоциативное мышление, 
улучшает запоминание и позволяет 
структурировать знания [15]. 

Изначально идею применения мен-
тальных карт предложили Тони Бьюзен и 
Хорст Мюллер [4; 6], другие же ученые в 
большинстве интерпретируют их идею 
исходя из собственных требований прак-
тической деятельности. 

Проанализировав научные исследо-
вания, мы пришли к выводу, что исполь-
зование средств визуальной наглядности 
в обучении математике позволяет повы-
сить наглядность материала, облегчить 
его структурирование и повысить моти-
вацию к изучению математики. Однако, 
нет исследований, которые раскрывали 
бы особенности использования различ-
ных средств визуальной наглядности для 
будущих учителей математики, а именно 
интерактивных онлайн досок, интерак-

тивных плакатов и ментальных карт по 
математике. 

Цель статьи – провести анализ су-
ществующих платформ для создания 
средств визуальной наглядности в обуче-
нии математике, привести примеры уже 
созданных средств и описать методику 
их применения. 

Изложение основного материала. 
Нами разработана модель профессио-
нальной цифровой компетентности учи-
теля математики, включающая три ком-
понента, а именно математико-цифровой, 
методико-цифровой и проектно-циф-
ровой [11]. Каждый из компонентов фор-
мируется в процессе освоения опреде-
ленных дисциплин учебного плана при 
подготовке бакалавров направления под-
готовки 44.03.05 Педагогическое образо-
вание (профиль: Математика и информа-
тика). Обучение будущих учителей мате-
матики использованию средств визуаль-
ной наглядности происходит в рамках 
дисциплины «ИКТ в обучении математи-
ке и информатике». Мы предлагаем им 
выполнение собственных проектов по 
созданию интерактивных плакатов по 
математике, ментальных карт, а также 
подготовке материалов на интерактивных 
онлайн досках для проведения урока.  

Рассмотрим отдельно каждое сред-
ство визуальной наглядности и приведем 
примеры их использования в обучении. 
Начнем с рассмотрения интерактивных 
онлайн досок. Применение их в учебном 
процессе заключается, кроме демонстра-
ции слайдов презентации и видеофраг-
ментов, также в возможности делать по-
метки прямо на изображении, чертить, 
динамично изменять нужные фрагменты, 
передвигать объекты и надписи [9]. Про-
цесс обучения будет динамичнее, нагляд-
нее и интереснее если учитель заранее 
подготовит необходимый материал. 

При знакомстве с интерактивными 
онлайн досками мы предлагаем студен-
там не только рассмотреть и освоить ис-
пользование некоторых из них, но и про-
вести самостоятельный подбор и анализ 
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существующих досок, а потом, на основе 
полученной информации, выбрать наибо-
лее интересные, в которых выполнить 
разработку фрагмента урока математики 
по выбранной ими теме. При оценке дан-
ных проектов учитывается уровень визу-
альной наглядности, а также использова-
ние, кроме маркеров, изображений и ма-
тематических формул.  

Нами предлагается познакомится с 
наиболее интересными на наш взгляд 
онлайн досками, например Miro, IDroo, 
SBoard, Geoma и Classuper. Проанализи-
ровав подобранные студентами доски, м 
ы выделили еще Whiteboard, Ziteboard и 
Scratchwork, однако, для демонстрации 
фрагмента урока математики выбирают в 
большинстве случаев такие доски, как 
IDroo, SBoard, Geoma и Classuper. Пер-
вые три из указанных выше онлайн досок 
являются приоритетными для будущих 
учителей математики в связи с возможно-
стью вставки математических формул, 
что является весомым преимуществом по 

сравнению с остальными, и построения 
геометрических фигур. Scratchwork хоть 
и дает возможность работать с формула-
ми, но требует дополнительных знаний 
ввода математических формул в LaTex, 
что требует дополнительных затрат вре-
мени на онлайн уроках. 

Интерактивная доска Classuper поз-
воляет учителю создавать тесты с момен-
тальной проверкой, отслеживать постро-
ение логики рассуждений и, при необхо-
димости, ее корректировать, публиковать 
задания для самостоятельного решения и 
домашнее задание, а также выставлять 
оценки учащимся. Пример использования 
данной доски (рис. 1) при изучении темы 
«Сложение и вычитание дробей с разны-
ми знаменателями». Ученикам предлага-
ется заполнить цепочку, выполнив необ-
ходимые вычисления, тем самым восста-
новив ее полностью. Для контроля пра-
вильности вычислений учитель может 
добавить в эту цепочку промежуточные 
ответы. 

Рисунок 1 – Пример использования доски Classuper 

Интерактивная онлайн доска Geoma 
имеет в своем функционале больше 
средств для построения геометрических 
фигур и быстрого создания формул, поз-
воляет строить графики функций и имеет 

библиотеку фигур. На рисунке 2 приве-
ден фрагмент актуализации знаний уча-
щихся по теме «Квадратные уравнения» в 
8 классе с использованием доски Geoma. 
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Рисунок 2 – Пример использования доски Geoma 

Учащимся предлагается дописать опре-
деления понятий «квадратное уравнение» 
и «приведенное квадратное уравнение», 
распознать квадратные уравнения, а так-
же преобразовать квадратные уравнения 
к приведённым. 

Безграничная онлайн доска IDroo да-
ет возможность записать решение зада-
ния, добавить изображения, ввести мате-
матические формулы. На рисунке 3 при-
веден пример применения данную доску 
при первичном закреплении изученного 
материала в 7 классе по теме «Четвертый 
признак равенства прямоугольных тре-
угольников». 

Одной из известных российских он-
лайн досок является SBoard, которая так 
же, как и рассмотренные выше, дает воз-
можность написания текста, вставки кар-
тинок, текста и формул, вместе с тем она 
имеет большую коллекцию плоских и 
стереометрических фигур.  

На рисунке 4 приведен пример зада-
ния по теме «Сложение и вычитание де-
сятичных дробей». Необходимо запол-
нить пустые клетки, чтобы в ответе полу-
чилось число, которое изображено в цен-
тре цветка. 

При проведении уроков математики 
учителя пользуются плакатами, однако 
интерактивный плакат поможет визуали-
зировать больший объем информации, 
чем обычный. Для разработки таких пла-
катов существуют специальные програм-
мы (MS PowerPoint, OpenOffice Impress и 
др.) и онлайн сервисы (Glogster, Genial.ly, 
Padlet, Сlasstools, Interacty.me, Canvastera, 
Thinglink и др.). 

В MS PowerPoint интерактивные пла-
каты делаются при помощи триггеров и 
гиперссылок, например, на рисунке 5 при-
веден фрагмент плаката по теме «Умно-
жение натуральных чисел», при нажатии 
на каждкю кнопку, появляется соответ-
ствующий материал (задания для устного 
счета, свойства умножения, отдельно каж-
дое, и задания для закрепления. 

Одним из интересных и очень не-
стандартных решений для создания ин-
терактивного плаката выступает интел-
лектуальная доска Padlet.  

На рисунке 6 представлен пример 
разработанного плаката по теме тре-
угольник и его компоненты. При нажатии 
на каждую из заметок, открывается до-
полнительные сведения по каждой со-
ставляющей. 
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Рисунок 3 – Пример использования доски IDroo 

Рисунок 4 – Пример использования доски SBoard 

Рисунок 5 – Пример создания интерактивного плаката в MS PowerPoint 
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Рисунок 6 – Пример создания интерактивного плаката в Padlet 

Онлайн редактор Genial.ly для созда-
ния интерактивных плакатов дает воз-
можность учителю математики легко и 
быстро создавать различные наглядные 
материалы, с возможностью добавления 
видео и аудио, создания викторин и игр. 
Приведем на рисунке 7 пример интерак-
тивного плаката по теме «Признаки ра-
венства треугольников». При наведении 

курсора мыши на каждый признак равен-
ства всплывает теоретические сведения, 
при нажатии на признаки равенства тре-
угольников открывается видео с соответ-
ствующим материалом, также при нажа-
тии на задания, открываются задания, 
разработанные в сервисе Learningapps, в 
котором мы обучаем работать будущих 
учителей математики. 

Рисунок 7 – Пример создания интерактивного плаката в Genial.ly 

Одним из самых эффективных спосо-
бов увеличения наглядности по матема-
тике является создание ментальных карт. 
Она позволяют структурировать большой 
объем информации в виде схем со связя-
ми между каждым элементом. Материал 
представляется в ментальной карте в виде 

иерархической структуры, в связи с чем, 
выделяют преимущества использования:  

1) учащийся может видеть структуру,
например, всей темы или курса, что вле-
чет за собой более осмысленный процес-
са обучения;  

2) информация быстрее усваивается
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за счет наглядности, процесс запомина-
ния информации происходит быстрее, так 
как визуальная информация вообще за-
поминается лучше, чем аудиальная; 

3) информация, которая имеет слож-
ную структуру, воспринимается эффек-
тивнее, так как ее можно визуально раз-
делить на меньшие разделы. 

Интеллект-карта (ментальная карта) 
должна иметь определенную структуру, а 
именно в центре помещают основное 
понятие, которое будет начальной точкой 
для дальнейшего ветвления, а дальше они 
могут разделяться на более мелкие ветви.  

Ментальные карты можно разраба-
тывать в таких программах, как MS Power 
Point, Adobe Photoshop, Paint, а также в 
онлайн сервисах, например, в MindMup, 
MindMeister, Drawio, Prezi, Coggle, 
MindManager. 

При создании ментальной карты в 
сервисе Prezi есть возможность к каждо-
му элементу добавить активную кнопку 
для открытия материала (текстового, 

аудио или видео), что позволяет не толь-
ко создать карту темы, но и изучить каж-
дый ее элемент. Например, на рис. 8 пред-
ставлена ментальная карта по теме «Тре-
угольник». Тема разделена на виды тре-
угольников по сторонам и по углам, от-
дельно выделена сумма углов треугольни-
ка и его периметр. При нажатии на каж-
дый вид треугольника открывается допол-
нительное окно, в котором дано определе-
ние, приведен рисунок и выделены соот-
ветствующие свойства и признаки. 

Сервис MindMup работает без реги-
страции и имеет интуитивно понятный 
интерфейс. Он позволяет создавать блоки 
в виде картинок, вставлять таблицы и ги-
перссылки. На рисунке 9 показана мен-
тальная карта по теме «Геометрическая 
прогрессия», которая содержит в себе все 
формулы, которые необходимы ученикам 
при решении задач. Данную ментальную 
карту можно сделать более красочной 
либо сохранить минималистичный дизайн. 

Рисунок 8 – Пример ментальной карты в Prezi 

Онлайн сервис Coggle имеет большое 
количество доступных пиктограмм, помо-
гающие выделять смысловые блоки, также 
имеет историю изменений карты, чтобы 
была возможность вернуться к прошлой 
версии. Особенностью сервиса является 
возможность создания нестандартных мен 
тальных карт, которые имеют несколько 
центральных элементов. Данный сервис 

позволяет бесплатно создавать до 3 карт. 
Сервис MindManager имеет простой и 

удобный интерфейс, есть возможность 
добавлять значки в блоки и форматиро-
вать текст. Представлены шаблоны раз-
личных ментальных карт, в том числе со-
здание блок-схем. Минусом данного сер-
виса является отсутствие бесплатной вер-
сии. 
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Еще одним сервисом для создания 
ментальных карт является онлайн сервис 
Draw.io. Он является бесплатным, но с 
ограничением на количество созданных 
ментальных карт. Предлагается более сот-
ни шаблонов, есть варианты изменения 
фигур, стрелок, цвета заливки блоков, тек-

ста и фона. Преимуществом для учителей 
математики является возможность добав-
лять математические формулы и картинки. 
В Draw.io можно работать без регистрации, 
сохранять файлы на компьютер в формате 
картинки. На рисунке 10 представлена ин-
теллект карта по теме «Дроби». 

Рисунок 9 – Пример ментальной карты в MindMup 

Выводы. В результате анализа 
средств визуальной наглядности в обуче-
нии математике сделан обзор средств, с 
помощью которых будущему учителю 
можно создавать и использовать интерак-
тивные плакаты, ментальные карты и 
применять интерактивные доски органи-
зации учебного процесса. Студенты 
должны обучаться структурировать 
большие объемы информации и пред-
ставлять их в более компактном виде 
(таблицы, схемы, интеллект карты и т.п.). 
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Рисунок 10 – Пример ментальной карты в Draw.io 
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