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3) научные основы подготовки будущего учителя; 
4) методическая наука – учителю математики и информатики; 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И АКТИВИЗАЦИИ  
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Аннотация. Статья посвящена описанию методической составляющей разработан-

ной автором дидактической системы повышения квалификации и активизации самообра-
зовательной деятельности учителей математики в межкурсовой период с использовани-
ем веб-ориентированных ресурсов. Представлена структура авторской дидактической 
системы, основанная на полипарадигмальном подходе с учетом методических условий 
цифровой дидактики, общедидактических принципов и организационно-педагогических 
условий обучения. Она включает взаимосвязанные цели, содержание, формы, методы, 
средства, веб-ориентированные ресурсы и контрольно-измерительный инструментарий 
для оценки эффективности обучения. Система функционирует в рамках взаимодействия 
между преподавателями и обучающимися, направлена на повышение уровня профессио-
нальных компетенций учителей математики. Дано подробное описание особенностей 
применения интерактивных форм (веб-лекция, практическое занятие-чат, веб-круглый 
стол, веб-тренинг) и методов («Эвристические качели», «Ключевой момент» и т.д.) по-
вышения квалификации учителей математики. 

Ключевые слова: дидактическая система, полипарадигмальный подход, интерак-
тивные формы и методы обучения, повышение квалификации, учителя математики. 

Для цитирования: Прохоров, Д.И. Методические аспекты дидактической системы 
повышения квалификации и активизации самообразовательной деятельности учителей 
математики / Д.И. Прохоров // Дидактика математики: проблемы и исследования. – 
2024. – Вып. 4 (64). – С. 7–17. – DOI: 10.24412/2079-9152-2024-64-7-17. – EDN PFXTFB.    

 
 

Постановка проблемы. Среди мно-
жества задач, касающихся повышения 
качества методической подготовки учи-

телей математики, одной из самых важ-
ных является обеспечение ее непрерыв-
ности в условиях постоянного повыше-
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8 

ния их профессиональных навыков. Это 
утверждение подтверждается отчетом 
Международной комиссии по образова-
нию для XXI века ЮНЕСКО: «для до-
стижения целей повышения эффективно-
сти образования в современных иннова-
ционных условиях необходимо выполне-
ние ключевых требований, позволяющих 
специалисту в области образования овла-
деть навыками познания – это даст ему 
необходимые инструменты для понима-
ния происходящих в мире процессов; 
научиться действовать – внедрять необ-
ходимые изменения; а также научиться 
жить в обществе – участвовать во всех 
сферах человеческой деятельности и со-
трудничать с другими». [6, с. 3]. Таким 
образом, важнейшим направлением ста-
новления и развития процесса повыше-
ния квалификации и активизации само-
образовательной деятельности учителей 
математики (далее – ПКиСД) является 
интеграция образовательных систем, со-
средоточенных на выявлении общих ме-
тодов передачи профессионального опы-
та от преподавателя к слушателям. Это 
включает в себя создание различных 
форм, техник и инструментов, направ-
ленных на обогащение профессиональ-
ных компетенций у учителей математики.  

Анализ актуальных исследований. 
Современная модель развития системы 
ПКиСД для учителей математики строит-
ся на цифровых технологиях интернета и 
сервисах Web 2.0, которые предполагают 
активное вовлечение пользователей в 
создание образовательного контента. Ис-
следования, проведенные Е.Д. Патараки-
ным [17], Е.И. Скафой [20], S. Downes 
[22], Ed. Krol [23], T. Richardson [24], 
J. Thompson [25] и другими учеными, 
показали, что акцент был сделан на сете-
вых ресурсах, используемых для препо-
давания иностранных языков и информа-
тики в средних и высших учебных заве-
дениях, для обучения студентов – буду-
щих учителей математики. Однако, ука-
занные работы не получили своего рас-
пространения на систему ПКиСД учите-

лей математики. 
В научно-методической литературе 

встречаются такие понятия как «педаго-
гическая система», «дидактическая си-
стема», «методическая система» [11; 16; 
20]. Согласно В.П. Беспалько «под педа-
гогической системой понимается опре-
деленная совокупность взаимосвязанных 
средств, методов и процессов, необхо-
димых для создания организованного, 
целенаправленного и преднамеренного 
педагогического влияния на формирова-
ние личности» [3, с. 6].  

Исходя из данного определения, мы 
рассматриваем понятие «дидактиче-
ская система» как видовое относитель-
но понятия «педагогическая система» и 
родовое для понятия «методическая 
система».  

По мнению В.В. Анисимова, 
О.Г. Грохольской, Н.Д. Никандрова, ди-
дактическая система – это «тип организа-
ции обучения, в котором находит выра-
жение определенная совокупность идей 
(авторских, культурно-исторических, 
педагогических), образующих единую, 
внутренне целостную структуру и подчи-
няющихся достижению целей обучения, 
принятых образовательным сообще-
ством» [1, с. 77]. Это определение вклю-
чает в себя классификацию дидактиче-
ских систем, но не охватывает элементы, 
из которых состоят эти системы. 
О.С. Гребенюк пишет: «дидактической 
называют упорядоченную систему целей, 
содержания, форм, методов и средств 
обучения. Эта система функционирует во 
взаимной связи деятельности учителя и 
учащихся, в ходе которой происходит 
усвоение знаний и способов действий и 
развитие индивидуальных особенностей 
учащихся» [5, с. 20]. Таким образом, 
внимание уделяется не только элементам 
дидактической системы, но и роли как 
учителя, так и учащегося, а также их сов-
местной продуктивной деятельности. Тем 
не менее, ранее предложенные определе-
ния в основном сосредоточены на систе-
ме общего, среднего или высшего обра-
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зования. Кроме того, ни в одном из рас-
смотренных определений, типологий или 
моделей дидактических систем не учтены 
возможности современных веб-ориен-
тированных ресурсов. 

Цель статьи. Представленный мате-
риал ориентирован на научное осмысле-
ние и решение проблемы, возникающей 
из противоречия между общественным 
запросом на эффективное и постоянное 
улучшение профессиональных компетен-
ций учителей, их методической практики 
и недостаточной разработанностью тех-
нологий и методик системного, концеп-
туально обоснованного повышения ква-
лификации и активизации самостоятель-
ной образовательной деятельности учи-
телей математики в период между курса-
ми. Мы считаем, что дальнейшее разви-
тие и внедрение дидактической системы, 
направленной на повышение квалифика-
ции и активизацию самостоятельной об-
разовательной деятельности педагогов-
математиков, окажет положительное вли-
яние на решение данной проблемы. 

Изложение основного материала. 
Учитывая вышеизложенные определения 
педагогических и дидактических систем, 
а также особенности работы системы 
дополнительного образования для взрос-
лых, мы рассматриваем дидактическую 
систему повышения квалификации и 
активизации самообразовательной де-
ятельности учителей математики с 
использованием веб-ориентированных 
ресурсов как теоретически обоснованную, 
внутренне целостную и логически непро-
тиворечивую систему, построенную на 
основе полипарадигмального подхода с 
учетом методических условий цифровой 
дидактики, общедидактических принци-
пов и организационно-педагогических ус-
ловий обучения, включающую взаимосвя-
занные цели, содержание, формы, мето-
ды, средства, веб-ориентированные ре-
сурсы, контрольно-измерительный ин-
струментарий определения эффективно-
сти обучения, функционирующую во 
взаимодействии преподавателя и слуша-

телей для повышения уровня профессио-
нальных компетенций учителей матема-
тики [18]. Внедрение такой системы от-
крывает новые горизонты для разработки 
инновационных методов педагогического 
воздействия, ориентированных на удо-
влетворение потребностей учителей ма-
тематики и их профессионального роста. 

На рисунке 1 изображена логико-
смысловая модель авторской дидакти-
ческой системы, направленной на повы-
шение квалификации и стимулирование 
самообразовательной деятельности учи-
телей математики. Целостность постро-
енной авторской системы подтверждается 
соответствием ее совокупности основопо-
лагающих признаков целостности систе-
мы образования, предложенной В.Г. Афа-
насьевым: наличие элементов, компонен-
тов, частей, составляющих систему; 
наличие интеграционных качеств систе-
мы, которыми не обладает ни один из 
отдельных ее элементов; наличие струк-
туры системы, определенных связей 
между ее элементами; наличие коммуни-
кативных связей со средой и системами 
более высокого или низкого порядка; 
преемственность, историчность системы 
и ее оставляющих элементов [2]. Логиче-
ская непротиворечивость авторской ди-
дактической системы, направленной на 
повышение квалификации и активизацию 
самообразовательной деятельности учи-
телей математики с применением Интер-
нет-ресурсов, была проверена согласно 
методике В.О. Лобовикова [14]. 

Под полипарадигмальным подходом 
в системе ПКиСД учителей математики 
понимаем взаимное дополнение и обогаще-
ние положений синергетического, систем-
но-деятельностного, компетентностного, 
логистического, коннективистского и ин-
струментального подходов в образовании 
[4]. Общедидактические принципы вли-
яют на формулировку целей ПКиСД учи-
телей математики, отбор и структурирова-
ние содержания, в том числе в веб-
ориентированных ресурсах, выбор форм, 
методов и средств обучения, а также ком-
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муникацию преподавателя и слушателей.  

 
Рисунок 1 – Логико-смысловая модель дидактической системы повышения квалификации  

и активизации самообразовательной деятельности учителей математики 
 

В рамках дидактической системы по-
вышения квалификации и активизации 
самообразовательной деятельности учи-
телей математики мы выделяем следую-
щие общедидактические принципы:  

фундаментальности;  
гуманизации и гуманитаризации;  
партисипативности;  
фундирования;  
оптимальной информационной насы-

щенности;  
опережающего характера обучения 

[18]. 
Целью обучения учителей матема-

тики на повышении квалификации и при 
организации их самообразовательной 
деятельности в межкурсовой период, яв-
ляется формирование профессиональных 
компетенций учителя математики в 
области применения дидактического 
дизайна, существующих и самостоя-
тельно разработанных веб-ориентиро-
ванных ресурсов на учебных занятиях по 
математике на II–III ступенях общего 
среднего образования. При этом опреде-

ление целей конкретных учебных заня-
тий, наряду с постановкой общей цели 
обучения в учебной программе повыше-
ние квалификации учителей математике, 
является необходимым условием повы-
шения эффективности процесса ПКиСД, 
поскольку дает возможность четко про-
слеживать связь между целями учебной 
программы и целями отдельных занятий, 
структурировать содержание обучения, 
выбрать интерактивные формы, методы, 
средства и веб-ориентированные ресурсы 
обучения. 

В нашем исследовании мы рассмат-
риваем дидактический дизайн в кон-
тексте системы ПКиСД учителей 
математики как целенаправленную 
проектную научно-методическую дея-
тельность преподавателя по обучению 
слушателей повышения квалификации 
навыкам разработки и внедрения дидак-
тических многомерных инструментов 
обучения математике, обладающих за-
данными функциональными, эстетиче-
скими и технологическими свойствами, а 
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также инновационных педагогических 
технологий и методик с использованием 
веб-ориентированных ресурсов. 

Содержание учебных программ по-
вышения квалификации дифференциро-
вано по трем ключевым блокам: 

 нормативно-теоретический – вклю-
чает правовую основу и теоретические 
аспекты разработки и внедрения ИКТ в 
учебный процесс по математике;  

практико-технологический – охваты-
вает инструменты для создания дидакти-
ческих многомерных инструментов и веб-
ориентированных ресурсов;  

методический – посвящен методам 
использования электронного контента в 
профессиональной деятельности учите-
лей математики.  

Такое структурирование содержания 
создает возможность для учителей мате-
матики ознакомиться с основными мето-
дами применения дидактических много-
мерных инструментов, веб-ориентиро-
ванных ресурсов и интерактивных веб-
квестов в профессиональной деятельно-
сти, а также развивать навыки создания и 
использования собственных инструмен-
тов для организации и визуализации 
учебного материала. Кроме того, это спо-
собствует формированию профессио-
нальных компетенций учителей матема-
тики в области дидактического дизайна и 
применения веб-ориентированных ресур-
сов в процессе преподавания математики. 

Комплекс организационных интерак-
тивных форм и методов проведения 
учебных занятий должен соответствовать 
целям и задачам процесса повышения 
квалификации и совершенствования педа-
гогического мастерства учителей матема-
тики. Эти формы базируются на полипа-
радигмальном подходе, общедидактиче-
ских принципах и специальных организа-
ционно-педагогических условиях. Они 
должны быть логически связаны с этапа-
ми дидактического цикла, который вклю-
чает «повышение квалификации – самооб-
разовательная деятельность в межкур-
совой период – консультирование в меж-

курсовой период – повторное повышение 
квалификации», а также с компонентами 
учебной программы для повышения ква-
лификации учителей математики. 

Активные формы проведения учеб-
ных занятий при ПКиСД учителей мате-
матики подразумевают такие методы ор-
ганизации учебного процесса, которые 
включают гармоничное сочетание инди-
видуальной, парной, групповой и коллек-
тивной работы [19]. Эти подходы способ-
ствуют активному взаимодействию между 
слушателями и преподавателями, направ-
ленному на глубокое понимание и осозна-
ние темы, а также на практическое приме-
нение приобретенных знаний.  

Учитывая результаты исследований 
О.М. Корчажкиной [11] и Н.И. Мицкеви-
ча [15], Е.И. Скафы [21] мы разработали 
дидактическую систему повышения ква-
лификации и активизации самообразова-
тельной деятельности учителей матема-
тики с использованием веб-ориенти-
рованных ресурсов. В рамках данной си-
стемы предусмотрены различные актив-
ные и интерактивные формы проведения 
учебных занятий в процессе ПКиСД учи-
телей математики, среди которых можно 
выделить веб-лекции, практические заня-
тия в формате чата, веб-круглые столы и 
веб-тренинги. 

В сравнении с традиционной формой 
проведения лекционных занятий особен-
ность веб-лекции состоит в том, что за 
1–2 дня до проведения самой веб-лекции 
на специально разработанном веб-ори-
ентированном ресурсе (do.minsk.edu.by) 
размещается краткая аннотация лекции, 
примеры проблемных педагогических 
задач методики обучения математике 
учащихся II–III ступеней общего средне-
го образования. Слушатели (учителя ма-
тематики) имеют возможность ознако-
миться с аннотацией веб-лекции, при по-
мощи чата, встроенного в веб-ориентиро-
ванный ресурс, предложить решения по-
ставленных педагогических задач, пред-
ложить для рассмотрения ситуации из 
своего профессионального опыта. Такое 
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построение веб-лекции позволяет сфор-
мировать у слушателей установку на ак-
тивную учебно-познавательную деятель-
ность, способствует повышению уровня 
профессиональных компетенции учите-
лей математики. 

Характерной особенностью практи-
ческого занятия-чата является то, что 
слушателем предоставляется возможность 
продолжить обсуждение поднятых на за-
нятии проблем, возникающих при реше-
нии профессиональных задач на специ-
альном чате, размещенном в веб-ори-
ентированном ресурсе (do.minsk.edu.by), 
продолжить дискуссию с преподавателем 
по выявлению теоретических и практиче-
ских аспектов обучения учащихся матема-
тике. Такой подход позволяет развернуть 
горизонтальную структуру обучения на 
ПКиСД в многомерную спиралевидную 
конструкцию, учителю математики по-
вторно осмыслить содержание учебного 
занятия, перейти на более высокий каче-
ственный уровень, выполнить задания для 
самопроверки усвоения учебного матери-
ала более высокой сложности (без увели-
чения объема выполняемой работы). 

Особенностью проведения учебных 
занятий в форме веб-круглого стола 
является возможность рассмотрения раз-
личных педагогических задач с использо-
ванием возможности распределения 
учебной информации на веб-ори-
ентированном ресурсе (do.minsk.edu.by) 
по четырем виткам и информационным 
слоям многомерной спиралевидной кон-
струкции процесса ПКиСД учителей ма-
тематики: 

1) в исходном содержании педагоги-
ческой задачи имеется вся необходимая 
информация, позволяющая учителю ма-
тематики комбинировать данные для 
проектирования фрагмента урока или 
внеурочного занятия по математике, т.е. у 
слушателя имеется вся необходимая ин-
формация для последующей педагогиче-
ской деятельности; 

2) в педагогической задаче имеется 
необходимая информация, сформулиро-

вана цель ее решения, но не определена 
конечная ситуация, т.е. педагогическая 
задача имеет несколько возможных вари-
антов ее решения; 

3) в педагогической задаче имеется 
необходимая вводная теоретическая и 
методическая информация, четко сфор-
мулирована цель, обусловливающая ко-
нечный результат, т.е. имеется един-
ственное решение, но возможны различ-
ные методические пути достижения ре-
зультата; 

4) исходное содержание педагогиче-
ской задачи имеет минимум информации, 
сформулирована цель деятельности учи-
теля математики, но не определен конеч-
ный результат, т.е. для проектирования 
фрагмента урока или внеурочного заня-
тия по математике учитель должен само-
стоятельно определить конечный резуль-
тат и подобрать необходимые методы, 
средства и ресурсы своей профессио-
нальной деятельности. 

Особенность проведения учебного 
занятия в форме веб-тренинга состоит 
в возможности аккумулирования наибо-
лее интересных, проблемных педагогиче-
ских задач и их методических решения на 
базе веб-ориентированного ресурса 
(например, Социальные сети, e-
asveta.adu.by) для последующего их об-
суждения, возможности со стороны пре-
подавателя их ранжировать по степени 
глубины и актуальности для учителей 
математики, включения наиболее значи-
мых педагогических задач в содержание 
последующего обучения. 

В рамках нашего исследования под 
интерактивными методами обучения в 
процессе повышения квалификации учи-
телей математики мы подразумеваем 
подходы, которые предполагают диало-
говое и полилоговое взаимодействие. Это 
связано с тем, как учителя математики 
осваивают учебный материал, а также с 
теми методами познавательной и иссле-
довательской деятельности, которые они 
используют для его усвоения. Основыва-
ясь на работах С.С. Кашлева, А.Д. Коро-
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ля, В.В. Макоско и др. [9; 10; 13], а также 
учитывая особенности системы ДОВ, мы 
рассматриваем следующие интерактив-
ные методы проведения учебных занятий 
в процессе повышения квалификации 
учителей математики: «Эвристические 
качели», «Ключевой момент» и т.д. 

Метод «Эвристические качели» 
Дидактическая цель: формирование 

способов деятельности по самостоятель-
ному принятию решений на основе про-
фессионального опыта, развитие навыков 
логического мышления, оценивания, от-
бора и использования информации.  

Хронометраж: до 15 минут.  
Количество участников: до 30 чело-

век.  
Описание: преподаватель инициирует 

обсуждение по выбранной проблеме, ак-
туальному вопросу или педагогической 
задаче. Участвуя в беседе, участники 
«раскачивают качели». Чем менее стан-
дартным будет изложение различных 
мнений и логика их аргументации, тем 
активнее происходит дискуссия. Препо-
даватель презентует педагогическую за-
дачу или несколько задач, касающихся 
методов обучения математике учащихся, 
чтобы вызвать обсуждение. Используя 
терминологию А.Д. Короля и применяя 
метод «эвристические качели», педагог 
ставит перед аудиторией «модельные 
вопросы» [10, с. 47]:  

«В чем заключается проблемность 
педагогической задачи?»,  

«Сталкивались ли вы с похожей про-
блемой в своей профессиональной дея-
тельности?»,  

«Как эта проблема описана в методи-
ческой литературе?»,  

«Как бы вы поступили в данной ситу-
ации?». 

Например, учащийся, выполняющий 
решение математической задачи на доске, 
допустил очевидную ошибку, вы не-
сколько раз на нее указали, но он никак 
не может ее увидеть, что вы будете де-
лать?  

Обращаясь к каждому учителю мате-

матики, преподаватель предлагает рас-
смотреть различные способы решения 
данной педагогической задачи, во время 
обсуждения комментирует разумность и 
логическую обоснованность предложе-
ний, а также активность участников. В 
конце преподаватель резюмирует дискус-
сию, подводя итоги и обобщая достиже-
ния, а также оценивает предложенные 
решения и их целесообразность. 

Примечание: в качестве объекта для 
обсуждения преподаватель может пред-
ложить слушателям нестандартную ма-
тематическую задачу или математиче-
ский софизм.  

Например, в чем ошибка в записи 
15 копеек= 25 копеек= рубля=
4

1 рубля 50копеек
2

= = ?  

Рассмотрение таких задач будет слу-
жить стимулом творческой активности 
учителей математики в ходе повышения 
квалификации, пополнит их профессио-
нальные знания познавательным учебным 
материалом. 

Метод «Ключевой момент» 
Дидактическая цель: формирование 

способов деятельности по анализу и вы-
бору наиболее рациональных способов 
решения педагогической задачи, органи-
зация обмена профессиональным опытом 
между учителями математики, развитие 
коммуникативных навыков.  

Хронометраж: до 20 минут.  
Количество участников: до 30 чело-

век.  
Описание: преподаватель, обращаясь к 

каждому из слушателей называет матема-
тический объект (понятие, закономерность 
и т.д.), который должны изучить учащиеся 
II–III ступеней общего среднего образова-
ния на уроке. Учитель математики должен 
быстро (до 30 секунд), без подготовки 
поделиться с присутствующими наиболее 
эффективными, с его точки зрения, прие-
мами, т.е. ключевыми моментами, кото-
рые позволяют ввести данный математи-
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ческий объект (понятие, закономерность и 
т.д.) на уроке. При этом основной акцент 
делается не только на самом приеме вве-
дения математического объекта, но и на 
используемых средствах наглядности, 
учебных математических апплетах, дидак-
тических многомерных инструментах и 
т.д. 

 

Например, как вы на уроке вводите 
зависимости местоположения и свойств 
графика квадратичной функции от значе-
ний ее коэффициентов? Одним из воз-
можных ответов может быть: использую 
учебный математический апплет «Квад-
ратичная функция» [8] (рисунок 2). 

 
 

 
Рисунок 2 – Иллюстрация зависимости графика квадратичной функции 

от коэффициентов при помощи учебного математического апплета 
«Квадратичная функция» 

 
При работе с апплетом задаю уча-

щимся следующие вопросы: 
– Каков алгоритм вычисления значе-

ний координат вершины графика квадра-
тичной функции? 

– Как расположен график квадратич-
ной функции, если дискриминант соот-
ветствующего квадратного уравнения 
равен нулю? 

– На каких промежутках график квад-
ратичной функции возрастает (убывает)? 

– Какие промежутки являются обла-
стью значений (областью определения) 

квадратичной функции? 
– Какова алгебраическая интерпрета-

ция значений координат точек пересече-
ния графиков двух квадратичных функ-
ций (квадратичной и линейной функций)? 

Преподаватель предлагает следующе-
му учителю математики поделиться клю-
чевыми моментами введения другого ма-
тематического объекта (понятия, законо-
мерности и т.д.), задания не должны по-
вторяться. По завершении работы препо-
даватель организует рефлексию, учителя 
математики кратко делятся новыми педа-
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гогическими приемами введения матема-
тических объектов, полученными в ходе 
работы. 

Оценка результативности подготовки 
учителей математики в рамках ПКиСД 
осуществляется с использованием специ-
ально созданного контрольно-измери-
тельного инструментария. Этот ин-
струментарий, в основном, представлен в 
веб-ориентированном формате и включа-
ет два ключевых этапа: промежуточную 
аттестацию и итоговую аттестацию. 

Педагогическое взаимодействие и 
профессиональная коммуникация меж-
ду слушателями и преподавателями в 
системе повышения квалификации и ак-
тивизации самообразовательной деятель-
ности учителей математики с применени-
ем веб-ориентированных ресурсов пред-
ставляет собой процесс коллективной 
учебной и исследовательской деятельно-
сти. Ключевыми элементами данного 
процесса являются: пространственное и 
временное присутствие участников, что 
создает условия для непосредственного 
общения; наличие общей образователь-
ной цели, отвечающей интересам всех 
вовлеченных и способствующей удовле-
творению профессиональных потребно-
стей слушателей; а также тщательное 
планирование, контроль, корректировка и 
координация действий. 

Выводы. Таким образом, дидакти-
ческая система повышения квалифика-
ции и активизации самообразователь-
ной деятельности учителей математики 
с использованием веб-ориентированных 
ресурсов является теоретически обосно-
ванной, внутренне целостной и логиче-
ски непротиворечивой системой, по-
строенной на основе полипарадигмаль-
ного подхода с учетом методических 
условий цифровой дидактики, общеди-
дактических принципов и организаци-
онно-педагогических условий обучения. 
Авторская дидактическая система 
включает взаимосвязанные цели (фор-
мирование профессиональных компе-
тенций учителя математики в области 

применения дидактического дизайна, 
существующих и самостоятельно разра-
ботанных веб-ориентированных ресур-
сов на учебных занятиях), содержание 
(нормативно-теоретический, практико-
технологический, методический блоги), 
формы (веб-лекция, практическое заня-
тие-чат, веб-круглый стол, веб-тренинг), 
методы («Эвристические качели», «Клю-
чевой момент» и т.д.). Также существен-
ными компонентами авторской дидак-
тической системы являются средства, 
веб-ориентированные ресурсы, кон-
трольно-измерительный инструмента-
рий определения эффективности обу-
чения, способы организации взаимодей-
ствии преподавателя и слушателей, 
взаимосвязь которых с целевым, содер-
жательным и методическим компонен-
тами системы обеспечивается дидакти-
ческим дизайном процесса повышения 
квалификации и самообразовательной 
деятельности учителей математики. 
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Abstract. The article is devoted to the description of the methodological component of the 

didactic system developed by the author for improving the qualifications and activating the 
self-educational activities of mathematics teachers in the inter-course period using web-
oriented resources. The structure of the author's didactic system is presented, built on the 
basis of a polyparadigmatic approach taking into account the methodological conditions of 
digital didactics, general didactic principles and organizational and pedagogical conditions 
of training, including interrelated goals, content, forms, methods, means, web-oriented re-
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ской подготовке будущих учителей начальных классов. Автор подчеркивает, что решение 
такого типа задач способствует формированию математической грамотности, необхо-
димой для осуществления основных видов профессиональной деятельности обучающихся; 
содействует повышению профессионально-педагогической и математической культуры 
личности, что в условиях аксиологического подхода в образовании приобретает особую 
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Постановка проблемы. В силу мно-
гопрофильности своей педагогической 
деятельности педагоги начального обра-
зования призваны закладывать основы 
общей эрудированности обучающихся 
младшего школьного возраста. Препода-
вание математики в начальных классах 
приобретает особое значение, поскольку 
именно на этой образовательной ступени 
создается база математических знаний и 
умений, необходимых для успешного 
овладения учащимися точными науками 

на последующих уровнях образования. В 
то же время, как показывают проводимые 
нами наблюдения и опросы, более 70% 
первокурсников направления подготовки 
«Педагогическое образование», профиль 
«Начальное образование» не обладают 
необходимым объемом знаний для осво-
ения математики на университетском 
уровне; более 80% студентов испытыва-
ют в дальнейшем затруднения при изуче-
нии таких дисциплин как «Математика» 
и «Методика преподавания математики в 
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начальной школе», более 50% выпускни-
ков проявляют слабый интерес к даль-
нейшему совершенствованию своего ма-
тематического мышления и повышению 
уровня преподавания в начальной школе. 
Все это актуализирует необходимость 
усиления математической подготовки 
будущих учителей начальных классов в 
вузах, предъявляет высокие требования к 
их профессиональному становлению и 
определяет пути повышения эффективно-
сти формирования у них математической 
компетентности. 

Анализ актуальных исследований. 
Вопросы профессиональной подготовки 
будущих учителей начальных классов 
достаточно подробно рассмотрены в рабо-
тах Н.Я. Виленкина, Г.Д. Гусева, В.А. Да-
лингера, А.В. Мудрик, Т.К. Смыковской, 
И.Н. Разливинских и др. Н.Я. Виленкин 
исследовал вопросы введения в школьный 
математический курс элементов комбина-
торики, математической логики [4; 5]. В 
изысканиях И.Н. Разливинских уделяется 
внимание математической компетентно-
сти как неотъемлемой части общей куль-
туры будущих учителей начальных клас-
сов [11]. Кроме того, при исследовании 
проблемы развития комбинаторных зна-
ний и умений как необходимого компо-
нента математического образования лич-
ности [2], установлено, что комбинатор-
ные способности обучающихся зависят от 
сформированных компетенций учителя 
[6; 7]. Поэтому в процессе подготовки 
будущих учителей начальных классов 
важным является формировать у них ком-
бинаторное мышление в процессе реше-
ния математических задач [1; 8; 13; 14]. 

Целью статьи является рассмотре-
ние эвристического потенциала комби-
наторных задач в математической под-
готовке будущих учителей начальных 
классов, поскольку именно комбинатор-
ные задачи имеют наиболее тесную связь 
с практической деятельностью обучаю-
щихся. 

Изложение основного материала. 
Человек постоянно попадает в ситуации 

планирования своей деятельности, выбо-
ра и принятия оптимального решения, его 
изменения в зависимости от внешних 
обстоятельств. Более успешно это будет 
делать индивид с развитым комбинатор-
ным мышлением, способный высказы-
вать гипотезы и реально их подтвер-
ждать. В связи с этим становится очевид-
ной необходимость включения комбина-
торных знаний и умений в интеллекту-
альный багаж каждого современного че-
ловека. Поэтому элементы комбинатори-
ки входят в содержание начального об-
щего образования и соответственно в 
содержание математического высшего 
образования как важная составляющая 
математической культуры обучающихся. 
Согласно рабочим программам по мате-
матике для студентов направления подго-
товки «Педагогическое образование», 
профиль «Начальное образование» изу-
чение раздела «Элементы комбинатори-
ки» следует сразу за изучением раздела 
«Множества», это обусловлено тесной 
связью ключевых понятий данных тем.  

В математической энциклопедии под 
классическими комбинаторными задача-
ми понимают «задачи выбора и размеще-
ния элементов конечного множества, 
имеющих в качестве исходного некото-
рую формулировку развлекательного 
содержания типа головоломок» [9, 
с. 971]. Как математики, так и специали-
сты в области дидактики, обсуждая про-
блему обучения поиску решения задач, 
подчеркивают важность анализа и синте-
за, подводят эту проблему к необходимо-
сти формирования мыслительной опера-
ции прогнозирования [3]. Прогнозирова-
ние для них связано, прежде всего, с при-
обретением опыта решения задач, интуи-
цией, умением мыслить творчески.  

Понятно, что все разнообразие ком-
бинаторных задач не может составить 
предмета для вузовского изучения. А рас-
смотрение отдельных задач не сможет 
составить у студентов полного представ-
ления об этом разделе математики. По-
скольку основной дидактической целью 
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включения комбинаторики в содержание 
высшего математического образования 
является формирование таких качеств 
мышления как критичность, гибкость, 
системность, дивергентность, а также 
активизация их познавательной деятель-
ности, желательно ознакомить обучаю-
щихся с комбинаторными способами и 
средствами решения задач, которые 
находят широкое применение в повсе-
дневной жизни, науке, производстве. 

Отметим, что согласно федеральной 
рабочей программе по математике для 1-4 
классов не отводится время на изучение 
основных комбинаторных понятий, в 
учебниках математики под редакцией 
М.И. Моро включено небольшое количе-
ство комбинаторных задач (отмечены как 
задачи «Повышенной сложности»), но не 
показаны способы их решения, даже не 
указывается их название.  

При опросе практикующих учителей 
начальных классов в 90% случаях выяс-
нилось, что педагоги не помнят даже сло-
ва «комбинаторика» и не знают отличи-
тельных особенностей «комбинаторных 
задач», не говоря уже о способах их ре-
шения. 

Согласно УМК «Перспектива» на 
изучение основных понятий комбинато-
рики отводится 3 урока во втором классе 
[10]. Далее понятия расширяются и 
углубляются. В учебниках математики 
для 1-4 класса не только представлены 
комбинаторные задачи, но и рассматри-
ваются способы их решения.  

Чтобы качественно обучить младших 
школьников решению комбинаторных 
задач, учитель сам должен быть готов к 
их решению, обладать соответствующи-
ми знаниями и умениями.  

Особое внимание при изучении раз-
дела «Комбинаторика» на занятиях по 
математике с будущими учителями 
начальных классов следует обратить на 
«неформальные» способы решения ком-
бинаторных задач:  

способ системного перебора; 
графический способ;  

применение комбинаторных правил 
сложения и умножения.  

Наибольшую сложность в процессе 
решения любой текстовой задачи, в том 
числе и комбинаторной, представляет 
перевод текста с естественного языка на 
математический. Чтобы облегчить эту 
процедуру, строят вспомогательные мо-
дели – деревья логических возможностей, 
таблицы и др.  

В алгоритме решения комбинаторных 
задач необходимо учитывать и создавать 
важный ценностный аспект – обучение 
математическому моделированию как 
умение интерпретировать какой-либо 
реальный процесс на математическом 
языке. Тезис о том, что математика зани-
мается изучением математических моде-
лей реальных процессов, находит посто-
янное подтверждение. Математической 
моделью текстовой задачи является вы-
ражение (либо запись по действиям), если 
задача решается арифметическим мето-
дом, и уравнение (либо система уравне-
ний), если задача решается алгебраиче-
ским методом. 

Комбинаторные задачи позволяют 
применять различные способы осуществ-
ления системного перебора, при этом 
студент может выбрать тот, который яв-
ляется наиболее удобным в определенной 
конкретной задаче и соответствует его 
индивидуальным особенностям. То есть 
каждое действие обучающихся не регла-
ментируется, ему отводится роль не ис-
полнителя, а человека, самостоятельно 
принимающего решения, думающего, как 
лучше выполнить нужное. Так, с первых 
задач перед студентами возникает про-
блема изображения получаемых комби-
наторных объектов. Сначала для этого 
применяют схематические рисунки, а 
затем переходят к использованию услов-
но-символических обозначений (таблиц, 
графов). Конечное и небольшое количе-
ство элементов в комбинаторных задачах 
и использование способа перебора дает 
возможность организовать элементарную 
исследовательскую деятельность, в про-
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цессе которой обучающиеся эксперимен-
тируют, наблюдают, сопоставляются по-
лученные факты. 

Целесообразность обучения этому 
комбинаторному способу продиктована 
познавательными и дидактическими осо-
бенностями, его эффективностью как с 
психологической стороны (развитие 
мышления), так и с точки зрения расши-
рения познавательных возможностей. 

Пример. Встретились 10 человек, и 
каждый пожал руку каждому? Сколько 
рукопожатий было сделано?  

Решение. 
1 способ. Непосредственный перебор 

(системный). 
Для удобства пронумеруем каждого 

человека и будем составлять пары: 
1-2, 1-3, …; 2-3, 2-4, …; …; 9-10. 
Всего 45 рукопожатий. 
2 способ. С помощью комбинаторных 

правил. 
Первого человека для рукопожатия 

можно выбрать 10 способами, а второго 
уже 9. По правилу умножения получаем 
90 пар, но среди них будут одинаковые 
(например, 1-2, 2-1), поэтому результат 
надо разделить на количество всех пере-
становок, то есть на 2! = 2.  

Получаем 90:2 = 45 рукопожатий. 
3 способ. С помощью графа (дерево 

логических возможностей). Как и при 
первом способе удобно перенумеровать 
людей. Тогда первый человек пожмет 
руки каждому, получится 9 рукопожатий. 
Второму человеку уже не надо жать руку 
первому (они уже поздоровались), значит 
у него будет 8 рукопожатий. И так далее. 
Изображая каждый такой случай, будем 
получать деревья такого вида (см. рис. 1).  

Всего будет 9+8+7+6+5+4+3+2+1 = 
= 45 рукопожатий. 

Рисунок 1 – Дерево логических возможностей (1 и 2 человек) 

Аксиологическая составляющая ком-
бинаторной деятельности предполагает 
повышение мотивации студентов к 
углублению и расширению своих знаний 
об объекте изучения. Это вызывает у них 
потребность дополнять заданные цели 
обучения новыми, что действительно 
соответствует высокому творческому 
уровню активности.  

Такой уровень предполагает желание 
студентов понять сущность изучаемых 
явлений и использовать новые приемы 
мышления для преодоления трудностей, а 
также наличие способности вносить эле-
менты новизны в выполнение учебных 
заданий. Творческая активность влияет и 
на эмоциональную включенность в про-
цесс познания: вызывает позитивно-

эмоциональное состояние, радость от 
открытия нового. Важно придавать про-
цессу решения комбинаторных задач 
проблемный характер, вырабатывать у 
обучающихся аналитико-синтетические 
умения, способность к теоретическим 
обобщениям. 

Пример. В предвыборной кампании 
за две одинаковые должности соревнуют-
ся 6 кандидатов. Каждый избиратель 
должен занести в бюллетень или одного 
кандидата, или двух. Сколькими спосо-
бами могут быть заполнены бюллетени? 

Решение. 
Если выбирать в бюллетене одного 

кандидата, то это можно сделать 6 спосо-
бами. Если выбирать двух кандидатов, то 
это можно сделать по правилу умноже-
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ния с учетом того, что порядок выбора не 
важен (6⋅5):2 = 15 способами. Поскольку 
выбирают или одного, или двух кандида-
тов, то по правилу сложения получаем 
6+15 = 21 способ заполнения бюллетеня.  

Формулировка большинства комби-
наторных задач имеет практическую 
направленность и тесную связь с жизнью. 
Именно в таком преобразовании теорети-
ческих основ и воплощении их в реаль-
ной жизненной ситуации заключается 
эвристический и ценностный потенциалы 
задач такого типа. Студенты, осознавая 
метапредметность таких знаний и уме-
ний, будут целенаправленно подходить к 
изучению математики. Их познаватель-
ные мотивы (учебно-познавательные, 
интеллектуально-личностные, творческо-
поисковые, мотивы самообразования и 
самосовершенствования) изменяются в 
положительном направлении в процессе 
изучения математики, поскольку в доста-
точной мере насыщены элементами твор-
чества. 

Выводы. Таким образом, решение 
комбинаторных задач способствует фор-
мированию математической грамотности, 
необходимой для осуществления основ-
ных видов профессиональной деятельно-
сти будущих учителей начальных классов; 
содействует повышению профессиональ-
но-педагогической и математической 
культуры личности, что в условиях аксио-
логического подхода в образовании при-
обретает особую значимость. 
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Аннотация. Современный педагог-математик должен быть готов к преобразованию 

ключевых аспектов своей профессиональной деятельности в рамках цифровизации и внед-
рения новых технологий. Этот подход требует пересмотра системы подготовки будущих 
учителей в высших педагогических учебных заведениях. В статье акцентируется внимание 
на одном из ключевых элементов такой системы: реализации технологии организации эври-
стической деятельности студентов, направленной на освоение эвристических приемов. 
Это позволит будущим учителям математики эффективно организовывать проектно-
эвристическую деятельность обучающихся. В статье описан опыт создания эвристиче-
ских электронных уроков на платформе CoreApp для дистанционного обучения студентов 
эвристическим приемам. Рассмотрены основные преимущества платформы, описаны сер-
висы Elai.io, Genially, LearningApps, GeoGebra, которые были использованы на разных эта-
пах электронных уроков. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровые образовательные ресурсы, про-
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образовательная платформа CoreApp. 
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Постановка проблемы. Мир стреми-
тельно меняется и достигает нового уров-
ня развития, поэтому современному чело-
веку необходимы определенные знания и 
навыки, которые помогут ему адаптиро-
ваться, работать и учиться в эпоху цифро-
визации. Новая образовательная система, 

направленная на формирование базовых 
компетенций, должна поддерживать этот 
активный переход [9]. 

Приоритетными целями обучения ма-
тематике в современной школе согласно 
федеральному государственному стандарту 
третьего поколения являются: развитие 
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интеллектуальных и творческих способно-
стей обучающихся, познавательной актив-
ности, исследовательских умений, критич-
ности мышления [14], предпосылкой фор-
мирования которых является овладение 
эвристическими приемами деятельности. В 
связи с этим учитель математики должен 
быть готов к обучению школьников таким 
приемам, к организации эвристической 
деятельности обучающихся. 

Одним из действенных способов ре-
шения этой проблемы служит разработан-
ная в Донецком государственном универ-
ситете система подготовки нового поко-
ления учителей математики на основе ор-
ганизации эвристической и проектной 
деятельности студентов [16]. Система 
направлена на формирование фундамен-
тальных математических знаний, приоб-
ретение профессиональной компетентно-
сти в сочетании с овладением методиче-
ской компетентностью и свободным вла-
дением цифровыми технологиями.  

Среди дисциплин, обеспечивающих 
целенаправленное формирование у буду-
щих учителей математики эвристических 
приемов, в учебном плане подготовки 
студентов направления 44.03.05 Педагоги-
ческое образование (Профиль: Математи-
ка и информатика) выделена дисциплина 
«Эвристики в решении математических 
задач». Её основная цель – изучение основ 
эвристик и эвристической деятельности в 
обучении математике и ознакомление сту-
дентов с приемами поиска решения мате-
матических задач с применением эвристи-
ческих приемов, а также подготовка бу-
дущих учителей математики и информа-
тики к организации эвристического обу-
чения математике [15]. Для обеспечения 
качественного её изучения студентами в 
условиях цифровизации современного 
образования важно найти такие организа-
ционные формы обучения, которые поз-
волили бы управлять эвристической дея-
тельностью студентов с использованием 
цифровых инструментов. 

О проведении «занятия эвристическо-
го типа» и «эвристического интернет-

занятия» речь идет и в работе А.Д. Короля 
[10], вместо электронного урока использу-
ется термин «интернет-занятие», основой 
которого выступает особым образом орга-
низованная деятельность обучающихся (в 
онлайн пространстве) по созданию им 
образовательных продуктов: первый – 
результаты выполненного ими задания, 
которые, например, размещаются на фо-
руме или сайте, второй – коммуникатив-
ный продукт, которым являются его во-
просы, ответы, доказательства, опровер-
жения мнения собеседника. Однако, сле-
дует отметить, что учёный эвристическое 
интернет-занятие не рассматривает как 
форму обучения эвристическим приемам. 

По нашему мнению, наиболее прием-
лемой формой обучения в данном случае 
могут быть электронные уроки, встроен-
ные в дистанционный курс, обеспечива-
ющий организацию самостоятельной дея-
тельности будущих учителей математики 
по овладению эвристическими приемами. 

Структура электронных занятий тако-
го курса может быть построена в соответ-
ствии с эвристическими приемами: каж-
дое занятие знакомит обучающихся с 
определенным эвристическим приемом на 
разном учебном материале, только в циф-
ровой образовательной среде. 

Разработка подобных эвристических 
электронных занятий для обучающихся 
основной школы нами уже давно ведется, 
этот опыт был описан в работе [5], где идет 
речь о создании электронных уроков эври-
стического факультатива по математике. 

Анализ актуальных исследований. 
В качестве новой формы изучения мате-
риала применять электронное обучение 
предлагают сегодня многие авторы, в 
частности, Г.Д. Гаджиев [2], Р.Р. Мухамет-
шин [12] и др. Проблеме реализации ме-
тодики проектирования электронных уро-
ков в своих работах уделяли внимание, в 
частности: Ю.В. Абраменкова и Д.А. Сквор-
цова [1], И.А. Горшнева, Е.В. Королева и 
Е.А. Сенченко [6].  

На сегодня существует мужество 
платформ для создания дистанционных 
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курсов: Unicraft, CoreApp, Learme, Moodle, 
GetCourse, Startexam, Эквио, Антитренин-
ги, Udemy, Zenclass, Stepik, Mirapolis, 
Gurucan, TeachBase, JustClick, iSpring и др. 

Большинство дистанционных курсов 
для студентов-математиков разработаны с 
помощью системы управления обучением 
Moodle, о чем можно судить по научным 
публикациям. Эти разработки описаны в 
исследованиях: Э.Х. Галямовой [3], 
Е.Л. Макаровой и О.С. Пугач [11], 
А.С. Смирновой [17], М.С. Хозяиновой 
[18] и др. Каждая платформа имеет свои 
сильные и слабые стороны, и выбор меж-
ду ними зависит от конкретных потребно-
стей учебного заведения и пользователей.  

Нами была выбрана одна из популяр-
ных на сегодня платформ для дистанцион-
ного обучения CoreApp. Вопросу проекти-
рования дистанционных курсов и элек-
тронных уроков на образовательной 
платформе CoreApp посвящены работы 
Е.В. Гатауллиной, Г.Р. Галиаскаровой и 
Ю.А. Гнатенко [4], Н.Ю. Деминой и 
А.В. Тропиной [7], Н.С. Жажковой [8], 
Н.В. Папковой и Т.В. Соколовой [13] и др. 
Однако исследований, связанных с проек-
тированием дистанционных курсов на ос-
нове электронных уроков для обучения 
эвристическим приёмам, не было найдено. 

Цель статьи – описание опыта со-
здания эвристических электронных уроков 
на образовательной платформе CoreApp 
в качестве специальной формы дистанци-
онного обучения эвристическим приемам 
студентов – будущих учителей.  

Изложение основного материала. 
Одним из механизмов создания цифровой 
образовательной среды в современных 
учебных заведениях является организация 
образовательного процесса с использова-
нием потенциала и возможностей онлайн-
платформ при реализации очного и ди-
станционного обучения. 

Для дистанционного обучения эври-
стическим приемам студентов программы 
подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-
зование (Профиль: Математика и инфор-
матика) Донецкого государственного уни-

верситета в процессе изучения дисципли-
ны «Эвристики в решении математических 
задач» нами была начата работа по созда-
нию эвристического дистанционного кур-
са. Его система занятий состоит их пяти 
блоков (вводная часть, основная часть, 
тренинг, контроль и рефлексия), которые в 
свою очередь соответствуют этапам фор-
мирования эвристических приемов (моти-
вационно-диагностический, этап «погру-
жения» в эвристическую деятельность, 
самостоятельное применение эвристиче-
ских приемов, рефлексивно-оценочный). 

Электронный урок – это форма орга-
низации обучения с целью овладения 
учащимися изучаемым материалом при 
использовании современных средств ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий и разнообразных электронных 
средств обучения [6]. 

А.Д. Король [10] указывает на отличия 
интернет-занятия от очного занятия:  

1) достаточная протяженность по вре-
мени (занятие может длиться и 20 минут, 
и 2 дня);  

2) асинхронность (неодновремен-
ность) взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса – преподавателей и 
обучающихся, их локальных координато-
ров;  

3) более высокое качество и количе-
ство коммуникаций на занятии.  

Кроме того, сложно не согласиться с 
выделенными автором педагогическими 
преимуществами электронных занятий 
перед очными:  

приоритет деятельностного подхода 
перед информационным;  

лучшая мотивация обучающихся; ин-
тенсивное развитие учебно-познаватель-
ных, коммуникативных, информационных 
компетенций участников электронного 
занятия. 

Технология проведения электронных 
уроков осуществляется с помощью:  
 специальных заданий для обучаю-

щихся; учебных модулей по теме за-
нятия;  

 выполненных работ участников;  
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 телекоммуникаций участников и пре-
подавателей;  

 рефлексии – осознания выполненной 
деятельности, ее результатов, про-
блем, способов. 
Задания для обучающихся размеща-

ются на специально организованном ин-
формационном ресурсе. Сроки и время 
работы над каждым уроком четко уста-
навливаются. Последовательное выполне-
ние заданий приводит к успешному осво-
ению темы занятия. 

Учебные модули – это теоретический 
и иной (практический) материал, который 
предоставляется участникам для освоения 
темы. Работы обучающихся на электрон-
ном занятии – это результаты выполнения 
каждым участником занятия предложен-
ных преподавателем заданий. 

Существует большое количество до-
ступных платформ для разработки он-
лайн-курсов и электронных уроков. Нами 
рассматривался вопрос о разработке элек-
тронных уроков в таких конструкторах, 
как iSpring Suite, Online Test Pad, CoreApp 
[5]. В результате было принято решение 
остановиться на онлайн-платформе CORE 
(Construct Online Resources for Education) – 
платформе конструирования образова-
тельных материалов и проверки знаний с 
аналитической системой выработки инди-
видуальных рекомендаций для пользова-
телей.  

Среди особенностей платформы 
CoreApp:  

− легкое и быстрое создание образова-
тельных материалов без навыков про-
граммирования;  

− эргономичный дизайн образова-
тельных материалов и автоматическая 
адаптация под разные типы устройств;  

− интеграция материалов с другими 
платформами и сервисами по управлению 
обучением;  

− мобильность и адаптивность: вос-
производить учебные материалы можно 
на любых устройствах, а обучаться – в 
удобное время; 

− мультимедиа контент и интерактив-
ные задания; личный кабинет и возмож-
ность индивидуальной обратной связи;  

− высокая скорость создания матери-
алов;  

− возможность делиться материала-
ми с обучающимися и коллегами;  

− шаблоны и библиотека наработок;  
− автоматическая обратная связь и 

индивидуальный подход (Pro). 
С помощью образовательной плат-

формы CoreApp нами разработаны следу-
ющие уроки дистанционного курса «Эври-
стики в решении математических задач»: 

− вводный электронный урок; 
− электронный урок «Эвристический 

калейдоскоп» (урок посвящен изучению 
большого количества несложных в овла-
дении и достаточно простых в примене-
нии эвристических приемов: выделение 
целой части дроби, выражение одной пе-
ременной через другую, доказательство 
«от противного», инверсия, перебор, раз-
биение «целого на части», реконструкция 
«целого по части», индукция, прогнозиро-
вание); 

− электронный урок «Испытания на 
правдоподобие» (урок посвящен изуче-
нию эвристических приемов: использова-
ние соображений симметрии, проверка по 
размерности, рассмотрение частных 
случаев, контрпример); 

− электронный урок «Способ рас-
суждения, упрощающий жизнь» (посвя-
щен только эвристическому приему 
контрпример). 

Основным заданием электронных уро-
ков из второго блока системы занятий эв-
ристического дистанционного курса явля-
ется достижение общих установочных це-
лей изучения курса, ознакомление с доста-
точным количеством эвристических прие-
мов, усвоение базового содержания курса. 

Электронные уроки из этой части ди-
станционного курса включают такие эта-
пы:  

вводная часть (инструкция к заня-
тию, цель занятия);  
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актуализация; мотивация и практи-
ческая значимость (эвристические прие-
мы в жизни);  

ознакомление с эвристическим прие-
мом;  

применения эвристического приема;  
подведение итогов;  
рефлексия. 
При запуске урока появляются от-

дельные блоки, отображающие его струк-
туру. Например, на рис. 1 приведена 

структура электронного урока «Способ 
рассуждения, упрощающий жизнь», раз-
работанного на платформе CoreApp. На 
рис. 2-3 приведены фрагменты электрон-
ного урока «Эвристический калейдоскоп», 
такие его этапы как, практическая значи-
мость (см. рис. 2, прием прогнозирование), 
ознакомление с эвристическим приемом 
(см. рис. 3, прием реконструкция «целого 
по части») и применение эвристического 
приема (см. рис. 4-5). 

 

 
Рисунок 1 – Структура электронного урока «Способ рассуждения, упрощающий жизнь»  

на онлайн-платформе CoreApp 
 

Разработанные электронные уроки со-
держат много интерактивных заданий, 
созданных, как на самой платформе 
CoreApp, так и с помощью других серви-
сов: LearningApps, Wordwall, Quizlet, 3D 
Viewer Online, Apple Music, Landbot, 
Typeform, Google Forms, Trinket, Genially. 
Для примера рассмотрим использование 
некоторых из перечисленных цифровых 
образовательных ресурсов, которые были 

применены при разработке электронного 
урока «Способ рассуждения, упрощаю-
щий жизнь». 

На этапе актуализации знаний была 
использована викторина «Игровое шоу», 
созданная с помощью универсального 
учебного ресурса Wordwall. Сервис предла-
гает не только создание своего контента, но 
и возможность использовать задания, кото-
рые предложены в библиотеке сервиса. 
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Рисунок 2 – Фрагмент этапа мотивации и 
практической значимости  

Рисунок 3 – Фрагмент этапа  
ознакомление с эвристическим приемом 

 

 

 

Рисунок 4 – Фрагмент 1 этапа закрепления 
изученного 

Рисунок 5 – Фрагмент 2 (продолжение) эта-
па закрепления изученного 

 
Этап ознакомления с эвристическим 

приемом требует мотивированного вклю-
чения обучающихся в учебно-позна-
вательную эвристическую деятельность и 
направлен на создание ситуации успеха.  

На данном этапе использована ин-
струмент на основе искусственного ин-
теллекта Elai.io для создания двух ви-

деороликов: 1) обращение виртуального 
учителя к обучающимся; 2) эвристический 
диалог поиска решения задачи между 
двумя студентками. Ресурс Elai.io предла-
гает такие функции, как многоязычное 
клонирование голоса, автоматические пе-
реводы и возможность создавать видео из 
подсказок. 
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С помощью онлайн-сервиса для со-
здания красивого интерактивного контен-
та Genially в рассматриваемом электрон-
ном уроке была реализована демонстра-
ция решений нескольких задач на этапе 
ознакомления с эвристическим приемом и 
обзор применения контрпримеров в обыч-
ной жизни на этапе мотивации. Данный 
сервис позволил создать интерактивный 
плакат на одной иллюстрации. К изобра-
жению были добавлены метки, которые 
обеспечивают переход к дополнительным 
материалам. 

При конструировании электронного 
урока не обошлось и без известного циф-
рового ресурса LearningApps – онлайн-
платформы, предназначенной для созда-
ния интерактивных учебных материалов и 
упражнений. Она предоставляет множе-
ство возможностей: создание интерактив-
ных упражнений, разнообразие форматов, 
гибкость и простота использования, сов-
местная работа, интеграция с другими 
платформами и пр. Эти возможности де-
лают LearningApps полезным инструмен-
том для разработчиков онлайн-курсов и 
электронных уроков, стремящихся разно-
образить процесс обучения и сделать его 
более интерактивным и увлекательным 
для обучающихся. В рассматриваемом 
уроке «Способ рассуждения, упрощаю-
щий жизнь» с помощью этого ресурса 
выполнено интерактивное упражнение 
для закрепления изученного. 

На этапе применения эвристического 
приема при решении задач нами было 
использовано программное обеспечение 
GeoGebra, которое предоставляет широ-
кие возможности для работы с геометри-
ческими фигурами, алгебраическими вы-
ражениями, таблицами, графами, стати-
стическими данными и арифметикой. 
Важной его особенность является дина-
мическая геометрия – возможность созда-
вать и исследовать геометрические кон-
струкции, изменяя параметры и наблюдая 
за тем, как меняются фигуры, что позволя-
ет лучше понять свойства геометрических 
объектов. Как раз эта особенность была 

нами использована при обращении к это-
му цифровому инструменту. Обучающим-
ся предлагается выяснить истинность 
утверждения Брахмагупты с помощью 
построения контрпримера.  

По окончании занятия обучающийся 
проводит рефлексивный анализ своей дея-
тельности в период занятия, отвечает на 
вопросы типа: Какие главные результаты 
мне удалось получить при выполнении 
заданий этого занятия? Как и благодаря 
чему я их достиг? Что нового мне удалось 
сегодня? Какие я испытал трудности и 
какими способами их преодолевал? 
Например, в рассматриваемом электрон-
ном уроке этот этап был реализован с по-
мощью конструктора Yandex Forms. 

Выводы. Обучение математике в 
условиях трансформации образовательно-
го процесса с использованием цифровых 
технологий представляет собой актуаль-
ную задачу, которая требует адаптации 
традиционных методов обучения к новым 
условиям. Внедрение цифровых инстру-
ментов и технологий может значительно 
улучшить качество образования и повы-
сить вовлеченность учащихся, способ-
ствовать созданию более динамичной и 
адаптивной образовательной среды. Важ-
но, чтобы учителя были готовы к этим 
изменениям и активно использовали циф-
ровые технологии для достижения лучших 
результатов в обучении. 

Онлайн-платформа CORE – это от-
личный помощник учителю для создания 
электронных уроков, который является 
полезным и интересным инструментом 
организации учебного процесса в услови-
ях дистанционного обучения и, однознач-
но, заслуживает внимания. 

На наш взгляд, рассмотренные в ста-
тье электронные уроки станут полезны 
для ознакомления с определенным набо-
ром специальных приёмов поиска реше-
ния математических задач (эвристически-
ми приёмами): старшеклассникам, студен-
там, будущими учителями математики и 
молодым специалистам. 
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Аннотация. Для создания комфортной учебной среды, максимально направленной на 
индивидуализацию и цифровизацию процесса обучения, авторами предлагается при подго-
товке будущего учителя математики использовать дистанционные курсы. В статье рас-
смотрены основные аспекты методики обучения дистанционному подготовительному 
курсу «Элементы теории чисел» в рамках изучения будущими учителями математики дис-
циплины «Теория чисел». Определены место и роль элементарной теории чисел в подготов-
ке будущего учителя математики. Показано, что теория чисел играет важную роль в под-
готовке будущего учителя математики, и прежде всего, при формировании его профессио-
нальной компетентности. 
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Постановка проблемы. В настоящее 
время к подготовке будущего учителя 
математики предъявляются особенно вы-
сокие требования. От того на сколько ка-
чественной и всесторонней она будет, за-
висит успешность обучения обучающихся 

[16]. Одной из основных причин, обуслов-
ливающих необходимость изменения тра-
диционной парадигмы образования, явля-
ется потребность современным рынком 
труда в специалистах, которые способны к 
самообразованию, поиску, усвоению и 
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творческому использованию новых зна-
ний и способов деятельности. 

Модернизация современного образо-
вания требует новой профессиональной 
подготовки педагога, который обладает 
профессионализмом и компетентностью 
в широкой предметной области, который 
способен создавать и осваивать сложные 
технологии, адаптироваться к изменчиво-
сти информационной среды, активно реа-
гировать на профессиональные пробле-
мы, которые возникают, то есть быть 
конкурентоспособным [7]. 

Для формирования технологической 
составляющей профессиональной компе-
тентности будущих учителей математики, 
отмечают Е.И. Скафа и Е.Г. Евсеева, 
необходима специальная методическая 
подготовка [17]. Однако эта составляю-
щая должна формироваться непрерывно 
во всех математических курсах классиче-
ского университета, поэтому поставлен-
ные цели изучения любой математиче-
ской дисциплины должны охватывать все 
компетентности учителя математики [2; 
11; 14].  

В Донецком государственном уни-
верситете при подготовке студентов, обу-
чающихся по направлению Педагогиче-
ское образование (профиль: математика и 
информатика), на втором курсе изучается 
дисциплина «Теория чисел». Основная 
цель её освоения заключается в совер-
шенствовании навыков работы с число-
выми объектами; подготовка к осознан-
ному использованию основ теории чисел, 
например, таких как теории делимости, 
теории сравнения и т. д. 

Вообще, элементы теории чисел 
начинают изучать еще в школе. Так, в 
пятом классе ученики знакомятся с поня-
тием натурального числа; в шестом клас-
се – осваивают признаки делимости, 
определение простого и составного чис-
ла. Теоретический материал из дисци-
плины «Теория чисел» (числовые множе-
ства, свойства делимости чисел и т.д.) в 
школьном курсе математики дается в 
разных классах.  

Разработчики контрольных измери-
тельных материалов ЕГЭ по математике 
(базовый уровень) предлагают выпускни-
кам задание №19, при решении которого 
необходимы базовые знания из теории 
чисел (например, признаки делимости на 
2, 3, 5, 9, 10, 11, свойства делимости, ос-
новная теорема арифметики и т. д.).  

Однако после завершения обучения в 
школе и поступления в университеты 
студенты сталкиваются с проблемой не 
освоенности знаний в этом направлении и 
следствием недостаточного обобщения и 
систематизации знаний являются отрица-
тельные результаты по основной дисци-
плине «Теория чисел».  

Одним из путей решения проблемы 
является использование возможностей 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в практике работы учителя. Ис-
следованиями по данной теме занимались 
многие зарубежные и отечественные спе-
циалисты: А.А. Андреев [1], Л.Л. Бабаева 
[3], Н.П. Бахарев [4], З.Г. Гончарова [7], 
С.Н. Горобец [8], В.Б. Григорьева [9], 
Е.И. Скафа [18] и др. Современные обра-
зовательные технологии не только облег-
чают доступ к информации и открывают 
возможности вариативности учебной де-
ятельности, ее индивидуализации и диф-
ференциации, но и позволяют по-новому 
организовать взаимодействие субъектов 
обучения, построить  образовательную 
систему, в которой обучающийся был бы 
активным и равноправным участником 
образовательной деятельности.  

Таким образом, проблема заключает-
ся в разработке методики обучения мате-
матическим дисциплинам будущих учи-
телей математики для повышения каче-
ства их профессиональной подготовки. 
То есть если обучение дисциплине «Тео-
рия чисел» будущих учителей математи-
ки начинать с дистанционного подгото-
вительного курса, который нужно разра-
ботать с учетом современных условий и 
методических возможностей, то повысит-
ся уровень их профессиональной подго-
товки. 
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Анализ актуальных исследований. 
В разное время проблемой повышения 
качества знаний как школьников, так и 
студентов занимались такие видные уче-
ные-математики и методисты как И.К. Ан-
дронов, В.Г. Болтянский, В.М. Брадис, 
Г.Д. Глейзер, А.Н. Колмогоров, Ю.М. Ко-
лягин, Г.Л. Луканкин, А.А. Столяр, 
Е.И. Скафа, А.Н. Тихонов, А.Я. Хинчин, 
Г.Н. Яковлев и др. В своих работах иссле-
дователи предлагают повысить качество 
математического образования и на этой 
основе разрабатывают новые методиче-
ские подходы. Достижение нового каче-
ства образования должно стать средством 
социализации студентов, основой их 
успешной деятельности.  

Элементы теории чисел, как и сама 
наука «Теория чисел», оказывают боль-
шое влияние на интеллектуальное разви-
тие человека и, прежде всего, таких его 
компонентов как способность к усвоению 
новой информации, сила и гибкость ума, 
умение планировать действия, способ-
ность к аргументации. Для нахождения 
оптимальных путей повышения качества 
и контроля уровня знаний по теории чи-
сел у студентов необходимо исходить из 
методических особенностей обучения 
элементам теории чисел. 

Мы выявили, исходя из анализа 
научно-методической литературы по 
данной проблеме, несколько ключевых 
аспектов, влияющих на эффективность 
обучения дистанционному курсу «Эле-
менты теории чисел».  

Так, авторы А.А. Кныш и Е.В. Кныш 
[12] обращают внимание на значимость 
построения системы уровневой поддерж-
ки для студентов с разными знаниями и 
умениями. Они предлагают использовать 
дифференцированные задания, которые 
позволят студентам с различными пред-
почтениями и склонностями активно 
участвовать в процессе обучения. 

Внимание заслуживает внедрение со-
временных информационных и коммуни-
кационных технологий в процесс обуче-
ния дистанционному курсу «Элементы 

теории чисел». Например, Л.А. Осиповой 
подчеркивается, что использование ин-
терактивных программ, онлайн-ресурсов 
и виртуальных игр способствует повы-
шению интереса студентов и облегчает 
усвоение материала [15].  

Более того, психолого-педагогичес-
кая литература также предоставляет и 
другие ценные рекомендации по пробле-
ме повышения качества подготовки бу-
дущих учителей математики в процессе 
обучения подготовительному курсу «Эле-
менты теории чисел».  

Например, исследователи М.В. Кли-
менко [13], М.Е. Спиридонова [19] под-
черкивают важность индивидуализации 
образовательного процесса и применения 
дифференцированных подходов к каждо-
му студенту в соответствии с его уровнем 
развития. Также, авторы других работ 
сосредотачиваются на значимости фор-
мирования коммуникативных навыков у 
будущих учителей математики. Они от-
мечают, что развитие умения общаться, 
объяснять материал и поддерживать мо-
тивацию обучающихся играет важную 
роль в эффективности обучения. Предла-
гаются различные методики и упражне-
ния для развития коммуникативной ком-
петенции педагогов [2; 7; 9; 12; 17]. 

Как подчеркивает И.М. Виноградов, 
специфичность теории чисел как учебной 
дисциплины высшего учебного заведения 
заключается в том, что, формируя пред-
метные математические компетентности 
студентов, преподаватели одновременно 
имеют возможность формировать не 
только предметные, но и ключевые, и 
общеотраслевые компетентности буду-
щих учителей [5].  

Целью статьи является выявление 
основных аспектов методики обучения 
дистанционному подготовительному 
курсу «Элементы теории чисел» будущих 
учителей математики, позволяющей по-
высить качество математической под-
готовки будущих педагогов и способ-
ствовать развитию их профессиональ-
ной компетентности. 
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Изложение основного материала. 
Теория чисел является одной из важней-
ших областей математики, которая изуча-
ет свойства чисел и их взаимоотношения. 
Эта наука имеет большое значение не 
только для развития математических 
наук, но и для решения практических 
задач. В современном мире представле-
ние о теории чисел позволяет эффектив-
нее решать проблемы, связанные с крип-
тографией, алгоритмами шифрования, 
компьютерной безопасностью и т.д. То 
есть интерес к дисциплине «Теория чи-
сел» был велик всегда, так как её основ-
ные теоретические и практические поло-
жения используются в различных отрас-
лях знаний. Что касается школьного кур-
са математики, то задачи по теории чисел 
входили в олимпиады и вступительные 
экзамены лучших ВУЗов страны, а сего-
дня представлены в контрольных измери-
тельных материалах Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) в виде задания 
№19 в профильном и базовом уровнях.  

К задачам обучения данной дисци-
плине можно отнести и вооружение сту-
дентов теоретическими знаниями, и при-
менение этих знаний при решении задач 
практического характера, и формирова-
ние представления о методах математики 
как универсального языка науки и техни-
ки. Дисциплина «Теория чисел» также 
должна привить будущим учителям 
навыки работы с математическими объ-
ектами, математическую строгость мыш-
ления, необходимую для работы в обла-
сти математики и других точных и есте-
ственных наук и, которую они будут вы-
рабатывать у школьников. 

Понимание основ элементов теории 
чисел имеет важное значение для буду-
щих учителей математики, поскольку они 
должны не только передавать знания 
обучающимся, но и воспитывать у них 
интерес к этой области. Изучение теории 
чисел помогает будущим учителям эф-
фективно объяснять математические кон-
цепции, давать примеры и проводить 
практические упражнения, которые по-

могут школьникам лучше понять и усво-
ить материал. 

Более того, элементы теории чисел 
обеспечивают подготовку будущих учи-
телей математики к расширению и глу-
бинному исследованию этой области. 
Знакомство со свойствами чисел, их вза-
имоотношениями и различными метода-
ми решения проблем позволяет студен-
там более глубоко погрузиться в теорию 
чисел и применять ее в решении сложных 
математических задачах [6; 10]. 

Гармоничное сочетание фундамен-
тальных принципов традиционного обу-
чения и современных цифровых техноло-
гий с применением дифференциро-
ванного и компетентностного подходов 
открывает широкие возможности для 
качественной перестройки принципов и 
методов обучения теории чисел. Такая 
перестройка становится возможной, 
прежде всего, за счет эффективного при-
менения преимуществ, которые достига-
ются в результате цифровизации форм и 
методов учебной работы.  

Вопросы обучения решению отдель-
ных типов задач элементарной теории 
чисел рассматриваются в исследованиях, 
посвященных изучению курсов алгебры и 
теории чисел в педагогических вузах. 
Например, Л.А. Осипова предлагает при 
изучении теории чисел в качестве ариф-
метических приложений теории сравне-
ний рассматривать задачи на нахождение 
остатка при делении на число [15].  

Одним из путей решения проблемы 
изучения теории чисел в высшей педаго-
гической школе является внедрение раз-
работанного нами дистанционного под-
готовительного курса «Элементы теории 
чисел», направленного на усовершен-
ствование знаний в области элементарной 
теории чисел перед изучением основной 
дисциплины «Теория чисел» (рис. 1) [20]. 

Изучение дистанционного курса 
спланировано в соответствии с рабочей 
программой и разработанным календар-
ным планированием (рис. 2). 
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Рисунок 1– Фрагменты темы «Делимость чисел» дистанционного курса 

«Элементы теории чисел» 

  
Рисунок 2 – Фрагменты рабочей программы и календарного планирования  

дистанционного курса «Элементы теории чисел» 
 

 
В разработанном курсе предлагаем 

изучение следующих тем: 
1. Теория чисел как наука. 
2. Делимость чисел. 
3. Делимость многочленов. 
4. Сравнение чисел. 
В рамках изучения темы «Теория чи-

сел как наука» предлагается для изучения 
введение в историю математики и основ-
ные понятия теории чисел.  

Виды деятельности обучающегося:  

знакомство с историей теории чисел;  
раскрытие сути основных понятий;  
проверка усвоения знаний обучаю-

щихся путем фронтального опроса.  
Так, например, возможно решение 

такого типа задач: 
Задание 1. Найти неполное частное g 

и остаток от деления a на b: 
a = 7440, b = 37. 

Задание 2. Найти наибольшее чис-
ло a, для которого неполное частное от 
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деления на число b равно g : 
b= 61,  g = 33. 

Задание 3. При делении целого чис-
ла a на натуральное число b получены 
неполное частное g и остаток r. Найти 
наименьшее из возможных значений a:  

g = 278,  r = 18. 
При изучении темы «Делимость чи-

сел» предлагается повторить свойства 
делимости, алгоритмы нахождения НОД 
и НОК, свойства НОД, основные теоремы 
о делимости; простые числа, признаки 
делимости чисел, разложение натураль-
ного числа на простые множители.  

Виды деятельности обучающегося:  
проверка домашнего задания;  
изучение основных компонентов де-

лимости чисел;  
выполнение индивидуального зада-

ния; решение задач;  
проверка усвоения знаний обучаю-

щихся материала путем фронтального 
опроса.  

После изучения можно предложить 
следующие задания: 

Задание 4. Найдите НОД (x,y) и 
НОК (x,y), если: 

x = 4562, y = 7236; 
Задание 5. Выразите НОД (x,y) ли-

нейно через числа x и у при помощи алго-
ритма Евклида, взяв данные из предыду-
щей задачи. 

При изучении темы «Делимость мно-
гочленов» можно повторить делимость 
многочленов; разложение многочленов 
на множители; нахождение НОД и НОК 
многочленов, алгоритм Евклида.  

Виды деятельности обучающегося:  
проверка домашнего задания;  
изучение основных компонентов де-

лимости многочленов;  
знакомство с алгоритмом Евклида;  
рассмотрение задач;  
проверка усвоения знаний путем 

фронтального опроса. 
Задания после изучения темы «Дели-

мость многочленов» могут быть такими: 
Задание 6. Найти наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное 

чисел 2988, 3735 и 8134 с помощью алго-
ритма Евклида. 

Задание 7. На какое количество нулей 
оканчивается факториал числа 306? 

Задание 8. Решить в целых числах 
уравнение 99x – 170y = 24. 

При изучении темы «Сравнение чи-
сел» предлагается повторить сравнение 
чисел и их свойства; определение длины 
периода, получающегося при обращении 
обыкновенной дроби в десятичную; про-
верка результатов арифметических дей-
ствий; обобщение, систематизация и 
коррекция знаний по изученным темам; 
решение выпускных и олимпиадных 
задач.  

Виды деятельности обучающегося:  
выполнение исследовательской ра-

боты (реферата) по данным темам;  
защита исследовательских работ 

(реферата);  
решение задач олимпиадного уров-

ня;  
выполнение индивидуального зада-

ния;  
подготовка к выпускным экзаменам 

по профилю. 
Приведем примеры, разработанных 

нами заданий: 
Задание 9. Решить систему сравнений: 

�
9𝑥𝑥 ≡ 5(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 10),
2𝑥𝑥 ≡ 5(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 15)
𝑥𝑥 ≡ 1(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 12).

, 

Задание 10. Найдите последнюю 
цифру числа 34567. 

Задача 11. Дано трехзначное нату-
ральное число (число не может начи-
наться с нуля), не кратно 100.  

Задачи по теории чисел особенно ак-
туальны при подготовке школьников к 
различны конкурсам и олимпиадам по 
математике, к сдаче ЕГЭ, например: 

Задание 12. Найти две последние 
цифры числа a = 243402 + 532. 

Задание 13. Найдите остаток от де-
ления 23277 и  9. 

а) Может ли частное этого числа и 
суммы его цифр быть равным 90? 

б) Может ли частное этого числа и 
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суммы его цифр быть равным 80? 
в) Какое наибольшее натуральное 

значение может иметь частное данного 
числа и суммы его цифр? 

Методические особенности построе-
ния дистанционного курса «Элементы 
теории чисел» заключаются в системном 
подходе к организации учебного процес-
са, который должен обеспечивать не 
только передачу знаний, но и формиро-
вание у студентов навыков критического 
мышления и самостоятельной работы.  

Каждый модуль курса выстроен на 
основе принципов преемственности и 
интеграции различных дисциплин, что 
позволит студентам глубже понять мате-
риал и увидеть связи между отдельными 
темами. Использование интерактивных 
методов обучения, таких как групповые 
дискуссии, проектная работа и практиче-
ские занятия, способствует активизации 
познавательной деятельности студентов. 

Не менее важным аспектом является 
регулярная обратная связь, которая по-
могает скорректировать процесс обуче-
ния и способствует более глубокому 
усвоению материалов.  

Курс включает в себя разнообразные 
формы контроля знаний, которые позво-
ляют оценить не только уровень усвое-
ния теории, но и готовность применить 
полученные знания на практике.  

Применение этих подходов поможет 
сделать обучение более эффективным и 
интересным, и позволит будущим учите-
лям математики успешно освоить и пе-
редать знания о теории чисел своим уче-
никам. 

Таким образом, предложенный нами 
дистанционный курс «Элементы теории 
чисел» может выполнять две основные 
функции: подготовка студентов перед 
изучением основной дисциплины «Тео-
рия чисел»; подготовка школьников к 
качественной сдаче ЕГЭ и участию в 
математических олимпиадах. 

Выводы. На основании анализа тео-
ретического и практического состояния 
проблемы исследования выявлено, что в 

процессе формирования математических 
навыков и формирования представлений 
о «современной», весьма актуальной 
науке сегодня возникает необходимость 
создания комфортной учебной среды, 
максимально направленной на индиви-
дуализацию и цифровизацию процесса 
обучения, например, через внедрение 
разработанного дистанционного подго-
товительного курса «Элементы теории 
чисел» для усовершенствования знаний 
в области элементарной теории чисел. 
Изучение теории чисел является основ-
ной частью профессиональной подго-
товки будущего учителя математики, 
поэтому необходимо усовершенствовать 
базовые знания элементов теории чисел. 
В итоге, изучение элементов теории чи-
сел является необходимым для будущих 
учителей математики, поскольку оно 
обеспечивает понимание основных по-
нятий и методов этой области, а также 
способствует развитию интереса к мате-
матике у обучающихся. Это позволяет 
учителям эффективно обучать своих 
учеников, а также создает условия для 
дальнейшего исследования и расшире-
ния знаний в области теории чисел. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема профессионального становления бу-
дущего учителя математики. В качестве одного из средств формирования профессиональ-
ных компетенций рассматривается включение студентов в профессиональную деятель-
ность на этапе их обучения в вузе. Для этого необходимо создать определенную образова-
тельную практико-ориентированную среду, одним и компонентов которой является 
наставничество. В статье представлен опыт организации наставнической деятельности 
Института математики, механики и компьютерных наук имени И.И. Воровича Южного 
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Постановка проблемы. Сегодня 
остро стоит вопрос о качестве професси-
ональной подготовки будущих учителей 
математики в системе высшего педаго-
гического образования. Определяются 
направления его модернизации в соот-
ветствии с целями, задачами и запросами 
государства, общества и историческим 
временем.  

Вызывает всеобщую обеспокоен-
ность проблема высокой вероятности 
неудачного педагогического старта мо-
лодого педагога. В школьной практике 

перед молодым учителем одновременно 
возникают проблемы разного уровня 
сложности, решить которые успешно 
ему не всегда удается. Причиной этого 
при отсутствии практического опыта 
может быть пока еще недостаточная 
психолого-педагогическая и методиче-
ская подготовки. Неудачи в профессио-
нальной деятельности, как следствие, 
приводят к разочарованию в профессии, 
и возможно, к принятию решения, уйти в 
другую сферу деятельности, что вряд ли 
будет объективным решением. 
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Исторический опыт функционирова-
ния отечественной системы педагогиче-
ского и математического образования 
подсказывает нам эффективные сред-
ства и формы организации профессио-
нального становления будущих учителей 
математики. Например, введена система 
подготовки нового поколения учителей 
математики на основе проектно-эврис-
тической деятельности [8], исследуются 
проблемы поиска технологии формиро-
вания математической цифровой компе-
тентности будущих магистров математи-
ческого образования [5; 9], описывается 
опыт реализации концепции проектного 
обучения [6], исследователями высшего 
педагогического образования акцент де-
лается на развитие профессиональной 
мотивации будущего учителя математики 
и информатики [4] и т.д. 

Среди множества проблем развития 
высшего педагогического образования 
нужно выделить одну из традиций рос-
сийского образования – наставничество. 
Наиболее развитым направлением явля-
ется производственное наставничество, 
обеспечивающее вхождение в профес-
сию и профессиональное становление 
молодого специалиста, а тем самым 
удержанию (закреплению) его в профес-
сии [3; 7]. 

Государственная политика РФ в об-
ласти образования сегодня, рассматривая 
педагогическое наставничество как одну 
из эффективных форм профессиональной 
адаптации будущих учителей и педаго-
гов, ориентирует нас на возрождение 
наставничества, на разработку эффектив-
ных механизмов и форм взаимодействия 
вузовского преподавателя, школьного 
учителя и студента [2]. Эффективность 
функционирования института наставни-
чества, отмечает С.С. Атласова, в значи-
тельной степени определяется личностью 
наставника. Стоит задача формирования 
кадрового ресурса наставников [1]. 

В высшем педагогическом образова-
нии наставничество заслуживает самого 
пристального внимания, так как работа 

учителя – это не механическая работа у 
станка, это особый вид деятельности –
формирование и развитие личности ре-
бенка, передача исторически накоплен-
ного опыта и научного знания, формиро-
вание нации.  

Введение института наставничества 
в педагогическом образовании должно 
способствовать: 

1) повышению мотивации студентов 
к обучению и мотивации к самосовер-
шенствованию, саморазвитию, самореа-
лизации; 

2) развитию личностных качеств бу-
дущих учителей, их коммуникативных 
умений, ценностных ориентаций и по-
знавательных интересов; 

3) повышению качества психолого-
педагогических и методических знаний; 

4) повышению качества результатов 
прохождения различных видов практик 
(учебных, научно-исследовательских, 
производственных);  

5) оптимизации процесса профессио-
нального становления будущего учителя; 

6) усилению внеаудиторной работы 
студентов и практико-ориентированной 
составляющей их обучения в вузе;  

7) измерению, количественной и ка-
чественной оценке сформированности 
общих и профессиональных компетенций 
у студентов, построению модели пер-
спективного профессионального роста;  

8) получению наставнической под-
держки в преодолении профессиональ-
ных затруднений; 

9) росту уровня трудоустройства 
выпускников и закреплению их в про-
фессии.  

Целью статьи является описание 
опыта развития системы наставниче-
ства в процессе обучения будущих учи-
телей математики, организованном в 
Южном федеральном университете. 

Изложение основного материала. В 
Институте математики, механики и ком-
пьютерных наук имени И.И. Воровича 
Южного федерального университета раз-
вивается система наставничества буду-
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щих учителей математики, обучающихся 
на программах бакалавриата и магистра-
туры направлений:  

44.03.01 Педагогическое образование 
(профиль «Математика»),  

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилям подготовки «Матема-
тика и информатика», «Математика и 
физика»);  

44.04.01 Педагогическое образование 
(магистерская программа «Математика и 
информатика в образовании»).  

Охарактеризуем некоторые аспекты 
этой системы.  

В основу ее функционирования по-
ложен принцип «Обучение действием», 
который подразумевает совместную ра-
боту над научными, образовательными и 
воспитательными проблемами и проек-
тами наставников и наставляемых на 
основе их личного опыта и индивиду-
ального примера. Это взаимодействие не 
связано с официальными отношениями и 
часто осуществляется в неформальном 
общении. Такой подход позволяет эф-
фективнее воздействовать на личность 
будущего учителя математики, помогая 
ему определиться в профессиональной 
области, формируя зоны ближайшего 
развития, и реализовать свой потенциал. 

Кадровый ресурс наставников фор-
мируется из сотрудников кафедры тео-
рии и методики математического обра-
зования и преподавателей Воскресной 
математической школы Института мате-
матики, механики и компьютерных наук 
имени И.И. Воровича ЮФУ (директор 
доц. О.А. Прозоров).  

Воскресная математическая школа 
выступает базой подготовки студентов к 
различным видам практик (производ-
ственным, учебным), а также выполняет 
функции ресурсного центра, оказываю-
щего консультативную и методическую 
поддержку по организации дополни-
тельного математического образования, 
в том числе, кружковой и олимпиадной 
работы с учащимися школ. Участие сту-
дентов педагогического образования в 

мероприятиях математической школы 
обеспечивает их подготовку к работе в 
школах с математическим профилем, в 
центрах дополнительного математиче-
ского образования. Формируем кадро-
вый резерв учителей и преподавателей 
математики для Лицея ЮФУ и СУНЦ 
ЮФО при ЮФУ. 

Для эффективного функционирова-
ния наставничества в Институте сфор-
мировано экспертно-консультационное 
сообщество, в задачи которого входит: 

1)  определение перспектив настав-
нической деятельности, расширение и 
продвижение программ наставничества; 

2)  построение взаимодействия с 
партнерами как внутри Университета, 
так и формирование сетевого взаимодей-
ствия с профессиональным сообществом 
(образовательные организации г. Росто-
ва-на-Дону и Ростовской области, цен-
тры дополнительного образования и др.); 

3)  обеспечение сопровождения (ор-
ганизационного, научно-методического) 
и оперативной поддержки наставников и 
наставляемых с целью повышения ре-
зультативности их деятельности;  

4)  ответственность за деятельность 
наставников. 

Назовем некоторые проекты и меро-
приятия значимые для профессиональ-
ного становления будущего учителя ма-
тематики, в которых принимают актив-
ное участие студенты Института матема-
тики, механики и компьютерных наук 
имени И.И. Воровича под руководством 
опытных наставников сотрудников ка-
федры теории и методики математиче-
ского образования.  

1. Муниципальный проект «Матема-
тическая вертикаль» Управления образо-
вания г. Ростова-на-Дону.  

2.  Организация и проведение мате-
матических конкурсов, математических 
боев и олимпиад (муниципальный уро-
вень «Математическая вертикаль», 
олимпиады ЮФУ и Института ММиКН 
им. И.И. Воровича по математике, 
межмуниципальная дистанционная 
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олимпиада по математике среди обуча-
ющихся 5 и 6 классов, проводится учи-
телем математики А.А. Удот при под-
держке депутата Государственной Думы 
РФ Е.П. Стенякиной и ЮФУ). 

В рамках проведения ежегодных ма-
тематических боев «Лабиринт», органи-
зованных Информационно-методическим 
центром образования при поддержке Ко-
ординационного совета проекта «Мате-
матическая вертикаль» и Институтом 
математики, механики и компьютерных 
наук ЮФУ в рамках проекта «Математи-
ческая вертикаль» студенты выпускных 
курсов (4-5 курсы) участвуют в качестве 
жюри школьного тура в лигах «Юнио-
ры» и «Тенейджеры». В подготовке чле-
нов жюри участвуют сотрудники изда-
тельства «Легион», имеющие опыт уча-
стия в олимпиадах и конкурсах по мате-
матике на региональном и всероссийском 
уровнях. 

3. Совместный образовательный 
проект ЮФУ и Управления образования 
г. Ростова-на-Дону: 

−  «Профильные классы». Организа-
ция проектной деятельности обучаю-
щихся психолого-педагогических клас-
сов (направление «Математика»);  

−  волонтерский (образовательный) 
проект «Педагогический десант», под-
держанный Государственной Думой РФ 
и при поддержке депутата Л.Н. Тутовой. 

Так, например, студенты 2 курса 
(профиль «Математика») под наставни-
чеством членов кафедры теории и мето-
дики математического образования 
участвуют в реализации совместного 
проекта ЮФУ и Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП 
РО) «Профориентационный нетворкинг. 
Профориентационный студенческий де-
сант».  

Бакалаврами-математиками в школах 
г. Ростова-на-Дону в третьей учебной 
четверти проводятся внеаудиторные ме-
роприятия «Занимательная математика» 
для учащихся 5–8 классов. Эти меропри-
ятия проводятся на базовых площадках 

проекта «Математическая вертикаль» 
(охватывают более 500 учащихся) с це-
лью популяризации математики, развития 
у школьников познавательного интереса 
к математике, а также развития их твор-
ческих способностей, логического мыш-
ления и расширения кругозора учащихся. 
При проведении разнообразных по форме 
и содержанию внеаудиторных мероприя-
тий студенты широко использовали ак-
тивные методы обучения и современные 
образовательные технологии.  

Подготовку к проведению внеауди-
торных мероприятий в общеобразова-
тельных учебных заведениях студенты 
проходят во время учебной технологиче-
ской и производственной (педагогиче-
ской) практик, в рамках которых они не 
только знакомятся с особенностями со-
держания и организации внеклассной 
работы по математике. Студентами рас-
смотрены особенности решения занима-
тельных и нестандартных задач, они по-
лучили опыт составления математиче-
ских ребусов, кроссвордов, задач-шуток, 
изготовления геометрических тел и раз-
личных головоломок (пентамино, тан-
грам и др.).  

Наставниками для студентов были 
организованы деловые педагогические 
игры, моделирующие школьные внеа-
удиторные мероприятия, благодаря ко-
торым обучающиеся получили возмож-
ность опробовать свои методические 
разработки, откорректировать их.  

Успешному участию будущих учите-
лей математики в общегородских меро-
приятиях проекта «Математическая вер-
тикаль» способствует не только практи-
ко-ориентированная программа обучения 
в бакалавриате, но и активное вовлечение 
их в систему дополнительного математи-
ческого образования Воскресной матема-
тической школы при мехмате ЮФУ, а 
также в деятельность научно-образова-
тельных кружков кафедры теории и ме-
тодики математического образования. 

4. Участие в различных программах 
повышения квалификации для учителей 
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математики и студентов (программы 
Института ММиКН им. И.И. Воровича 
ЮФУ, Образовательного центра «Сири-
ус» и др.), а также в работе объединен-
ного методического семинара «Пробле-
мы подготовки учащихся к математиче-
ским соревнованиям и конкурсам» ка-
федры ТиММО и Регионального научно-
образовательного математического цен-
тра ЮФУ (РНОМЦ ЮФУ). 

Ежегодно в преддвериях региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады по 
математике сотрудники Института 
ММиКН им. И.И. Воровича и РНОМЦ 
ЮФУ для студентов и учителей матема-
тики г. Ростова-на-Дону и Ростовской 
области проводят методический семинар 
«Подготовка учащихся к математиче-
ским соревнованиям и конкурсам». Для 
студентов бакалавриата и магистратуры 
предлагается одноименная программа 
повышения квалификации (рук. доц. 
О.А. Прозоров).  

Целью данной программы является 
совершенствование методической ком-
петентности учителей математики в об-
ласти подготовки учащихся к олимпиа-
дам.  

Слушатели имеют возможность по-
знакомиться с опытом работы препода-
вателей Воскресной математической 
школы при мехмате ЮФУ. 

Студенты, показывающие высокие 
результаты в учебной деятельности, при-
глашаются принять участие в образова-
тельной деятельности Воскресной мате-
матической школы при мехмате ЮФУ. 
Под руководством опытных наставников 
они проводят занятия в младших воз-
растных группах: 4 класс, 5–6 классы и 7 
класс.  

Так, например, студенты 3 и 4 курсов 
принимают активное участие в реализа-
ции образовательной онлайн-программы 
«Доступная математика» для учащихся 
5–6 классов (рук. доц. Е.В. Белик). Про-
грамма ориентирована на школьников, 
имеющих затруднения в изучении мате-
матики. Предварительно было проведено 

исследование наиболее часто возникаю-
щих затруднений обучающихся при изу-
чении математики, в котором приняли 
участие слушатели  Воскресной матема-
тической школы. Это позволило выде-
лить отдельные базовые модули по про-
блемным темам. Слушатели программы 
могут выбрать отдельные модули, ориен-
тируясь на свои потребности и результа-
ты диагностической работы. 

5. Научно-образовательные кружки 
(НОК) для студентов кафедры ТиММО:  

«Методическая копилка» (рук. доц. 
Е.В. Белик и доц. И.А. Бреус),  

«Разработка современных средств 
обучения математике» (рук. доц. 
В.Е. Пырков),  

«Нестандартные задачи элементар-
ной математики» (рук. доц. И.Ю. Жму-
рова).  

Деятельность НОК ориентирована:  
− на формирование опыта творче-

ской деятельности будущих учителей 
математики и опыта исследовательской 
деятельности в области математического 
образования;  

− разработку и апробацию методи-
ческого обеспечения технологии разви-
вающего обучения;  

− разработку современных средств 
обучения математике (их изготовление, 
апробацию эффективности, методиче-
ское сопровождение и доведение до со-
здания промышленного образца).  

6. Посещение открытых лекций и 
мастер-классов ведущих учителей мате-
матики, преподавателей математики, 
имеющих общественное и профессио-
нальное признание (например, Михаил 
Гуров – победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года»). 

7.  Взаимодействие с научно-образова-
тельным центром «Перспективные реше-
ния в образовании» ЮФУ, целью которо-
го является формирование резерва моло-
дых специалистов и наставников в ЮФУ. 
Осуществляется наставническая деятель-
ность молодых преподавателей в подго-
товке и реализации образовательных про-
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ектов, программ дополнительного образо-
вания для школьников и студентов.  

Так, например, магистранты образо-
вательной программы «Математика и 
информатика в образовании» как сотруд-
ники НОЦ «Перспективные решения в 
образовании» разработали для слушате-
лей психолого-педагогических классов 
(направление математика) регионального 
проекта «Профильные классы» програм-
му дополнительного математического 
образования «Стратегии решения мате-
матических задач».  

Курс нацелен на развитие интеллек-
туального мышления обучающихся, в его 
задачи входит формирование умений 
осуществлять поиск решения задач, рас-
смотрение различных подходов и мето-
дов решения задач.  

8. Реализация социально-значимых, 
волонтерских проектов в рамках про-
граммы «Обучение служению». Будущие 
учителя математики совершенствуют 
свои профессиональные навыки и уме-
ния, оказывая консультативную помощь 
и реализуя программы дополнительного 
образования по математике для детей 
участников специальной военной опера-
ции (рук. к.п.н. К.М. Москин). 

Выводы. Таким образом, высокий 
уровень включенности будущих учите-
лей математики в профессиональную 
деятельность на этапе обучения в Уни-
верситете способствует формированию у 
них своего педагогического стиля и уве-
ренности в собственных силах, развитию 
личного, творческого и педагогического 
потенциалов. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема выявления и формирования метапред-

метных понятий, изучаемых в курсе математики старшей школы. Описаны этапы их 
формирования на примере понятий «функция» и «период». Выявлены сходные и отличи-
тельные черты трактовок вышеуказанных понятий в математике и предметах есте-
ственнонаучного цикла. Приведены практические задания, направленные на выявление сте-
пени владения понятиями «функция» и «период» на предметном и метапредметном уров-
нях; существенных свойств рассматриваемых понятий. Указано влияние данной деятель-
ности на уровень мотивации к обучению математике. 
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Постановка проблемы. Условия 
современной жизни диктуют требования 
к особенностям обучения школьников. В 
обновлённом Федеральном государ-
ственном стандарте среднего общего 
образования прописано достижение ме-
тапредметных, наряду с предметными и 

личностными, результатов освоения об-
разовательных программ [14]. Формиро-
вание метапредметных понятий и уни-
версальных учебных действий: познава-
тельных, регулятивных и коммуника-
тивных, направлено на устранение «раз-
розненности» между учебными предме-
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тами и на применение полученных в 
школе знаний на практике [2; 6; 9]. 

Однако, как отмечает О. В. Тумаше-
ва, до сих пор прослеживается тенденция 
игнорирования учителями метапредмет-
ных результатов и акцентирование вни-
мания только на предметных результатах 
обучения [12]. Вследствие этого обуча-
ющиеся испытывают трудности при ре-
шении практико-ориентированных зада-
ний. Об этом свидетельствует неутеши-
тельная статистика результатов Всерос-
сийских проверочных работ (ВПР) и 
Государственной итоговой аттестации 
(ГИА): процент выполнения прикладных 
заданий невелик [17]. 

Что касается обучения математике в 
старшей школе, то акцент делается на ре-
шение стандартных заданий, при этом 
незначительная часть времени отводится 
на демонстрацию применения математи-
ческого аппарата в практической жизни и 
в других науках. Об этом свидетельствует 
небольшое количество тем прикладного 
характера в содержании обучения матема-
тике в 10-11 классах и небольшой процент 
практико-ориентированных заданий в 
программных учебниках [1; 13]. 

Сложности в сопоставлении реальных 
величин и математических объектов, со-
ставлении математической модели, недо-
статочном понимании математических 
закономерностей приводит к снижению 
качества математического образования. 
Одной из причин этого является низкий 
уровень сформированности математиче-
ских понятий. Особенно это касается 
старшего звена школы в связи с изучением 
более серьёзных математических объек-
тов. 

Поэтому проблема выявления, сопо-
ставления по содержанию, формирования 
метапредметных понятий, изучаемых в 
курсе математики старшей школы, осо-
бенно актуальна. 

Анализ актуальных исследований. 
Вопросами трактовки и изучения мета-
предметных понятий стали заниматься 
учёные ещё с самого зарождения мета-

предметного подхода в отечественной пе-
дагогике. Представители научной школы 
Научно-исследовательского института ин-
новационных стратегий развития общего 
образования, в частности Ю. В. Громыко и 
Н. В. Громыко, называли такого рода поня-
тия метапонятиями [3; 4], а приверженцы 
школы А.В. Хуторского – первосмыслами 
[16]. Несмотря на различные названия, 
представители обеих школ вкладывали 
одинаковый смысл в эти понятия: уни-
версальность, внепредметность, целост-
ность восприятия мира. 

Современные исследователи также 
уделяют данному вопросу много внима-
ния. Л. И. Селякова и К. Э. Матрон счи-
тают, что формирование понятий являет-
ся основой изучения любого раздела ма-
тематики [10]. 

По мнению О. А. Комаровой мета-
предметные понятия характеризуются 
надпредметным смыслом, универсальным 
значением [7] и согласно учению А.В. Ху-
торского выполняют фундаментальную 
роль в образовании [16]. Эти понятия при-
званы выполнять интегративную 
(И. А Третьякова и С.М. Похлебаев [11]) и 
системообразующую (А.А. Летягин [8]) 
функцию. 

Несмотря на обилие научных работ 
по данной тематике, до сих пор остаётся 
нераскрытым вопрос выявления и фор-
мирования метапредметных понятий при 
обучении математике в старшей школе. 

В связи с этим целью статьи явля-
ется описание этапов формирования 
метапредметных понятий, изучаемых в 
курсе математики на уровне среднего 
общего образования. 

Изложение основного материала. У 
математики, как и любой науки, есть своя 
терминология. Однако среди всех матема-
тических терминов имеются такие, кото-
рые обозначают метапредметные понятия.  

Рассмотрим некоторые универсаль-
ные понятия, которые изучаются в курсе 
математики старшей школы и этапы их 
формирования. 

Термин «функция» можно встретить 
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при изучении практически всех школь-
ных предметов, однако наиболее распро-
странёнными трактовками являются: 
функция как совершение, функция как 
исполнение, функция как зависимость. 

В предметах естественнонаучного 
цикла и в курсе математики функция тол-
куется как зависимость одной величины 
от другой. Схожее определение функции 
используется в школьном курсе инфор-
матики: алгоритм, который получает на 
вход аргумент некоторого типа и возвра-
щает результат некоторого типа [5]. 

Формирование метапредметного по-
нятия «функция» проходит несколько 
этапов. На первом этапе целесообразно 
выявить степень владения понятием на 
предметном уровне. 

Например, возможно использовать 
задание следующего типа. 

Задание 1. Определите, какой из гра-
фиков (рис. 1) не является графиком 
функции. Почему? 

 

 

 

Рисунок 1 – Графики к заданию 1 
Чем выше уровень владения поняти-

ем на предметном уровне, тем проще бу-
дет выявлено обучающими его надпред-
метное содержание. 

На втором этапе необходимо расши-
рять представление о функции, используя 
её приложения в предметах естественно-
научного цикла. Ставится задача выявить 
сходство и отличительные черты понятия 
на предметном и надпредметном уров-
нях. Для решения этой задачи целесооб-
разно использовать задание такого типа. 

Задание 2. Приведены данные, харак-
теризующие применение функциональ-
ной зависимости в физике и экономике. 

А) закон радиоактивного распада 
ядер некоторого изотопа имеет вид: 

710 2 ,
t

TN
−

= ⋅  
где N – число нераспавшихся ядер через 
время t; Т – период полураспада [15]. 

Б) зависимость цены (Р) от спроса на 
товар (D) выражается формулой 

0,83 .P D−=  
Выполните задания и ответьте на во-

просы: 
1. Являются ли функциями данные за-

висимости? Почему? 
2. С помощью каких функций описа-

ны приведённые зависимости? 
3. Заполните таблицу (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Величины, участвующие в функциональной зависимости 
 

Независимая величина (аргумент) Зависимая величина (функция) 
  

4. Сравните: а) область определения и 
множество значений показательной функ-
ции со значениями, которые могут прини-
мать величины в приведённой аналитиче-
ской записи закона радиоактивного распа-
да; б) область определения и множество 
значений степенной функции со значени-
ями, которые могут принимать величины 
в приведённой аналитической записи за-
висимости цены от спроса на товар. 

Посредством выполнения данного за-
дания обучающихся придут к выводу, что 
функциональная зависимость как в мате-
матике, так и в предметах естественнона-
учного цикла связывает независимые и 
зависимые величины, согласно определён-
ным правилам; реальные процессы накла-
дывают больше ограничений на величины, 
участвующие в функциональной зависимо-
сти, чем математические ограничения. 
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На этапе применения понятия целесо-
образно использовать практико-ориенти-
рованные задания. Они не только демон-
стрируют приложения математического 
аппарата, но и позволяют оценить уровень 
владения понятием на метапредметном 
уровне. 

Задание 3. На рисунке 2 представлен 
график изохорного процесса в системе 
координат p-V. Постройте график в си-
стемах координат p-T и V-T, исходя из 

того, что 1 1 2 2

1 2

p V p V
T T

=  [15]. 

 

 
Рисунок 2 – График изохорного процесса 

 
Детальное рассмотрение свойств 

функции, в частности тригонометриче-
ских, приводит обучающих к новому ме-
тапредметному понятию – период. 

В предметах общественного и есте-
ственнонаучного цикла период трактуется 
как промежуток времени, однако у мате-
матического периода функции и периода 
реальных и научных процессов имеются 
общие черты: период всегда положителен, 
является характеристикой циклического 
процесса. 

Существенным свойством периода 
является повторяемость значений функ-
ции. Для проверки уровня владения поня-
тием на предметном уровне целесообраз-
но использовать задания аналогичные 
заданию 4, а на этапе закрепления поня-
тия – аналогичные заданию 5. 

Задание 4. Определите период триго-
нометрической функции, изображённой 
на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – График тригонометрической 
функции 

Задание 5. На рисунке 4 представлен 
нормальный сердечный ритм взрослого 
человека. Определите период колебаний 
сердца. 

 

 
Рисунок 4 – Кардиограмма сердца 
 
Алгоритм нахождения периода функ-

ции аналитически сходен с определением 
периода колебательного движения в фи-
зике. 

Период зависит от вида тригономет-
рической функции (для функций вида 

sin , cosy x y x= =  период равен 2π , для 
,y tgx y ctgx= =  период равен π ) и от 

значения коэффициента перед аргумен-
том тригонометрической функции. От-
личие состоит в том, что колебательное 
движение в физике описывается только 
синусоидами и косинусоидами, а коэф-
фициент перед аргументом тригономет-
рической функции называется цикличе-
ской частотой. 

Ниже представлено задание на при-
менение метапредметного понятия. 

Задание 6. Значение силы тока, изме-
ренное в амперах, задано уравнением 

0,28sin 50i tπ= . Определите цикличе-
скую частоту, и период колебаний. 

Выводы. Организация деятельности 
по формированию метапредметных поня-
тий как на уроках математики, так и во 
время внеурочных занятий, направлена на 
повышение мотивации к обучению мате-
матике, углублению знаний по данному 
предмету, демонстрации приложений ма-
тематики. Также данная деятельность бу-
дет являться стимулом для обучающих к 
проведению самостоятельного исследова-
ния, связанного с особенностями содер-
жания и применения метапредметных 
понятий. 
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Постановка проблемы. В современ-
ном образовательном процессе важным 
аспектом становится интеграция предмет-
ных знаний, умений и способов действий, 
что особенно актуально в условиях реали-
зации Федеральных государственных об-
разовательных стандартов основного об-
щего образования [5]. Одним из эффек-
тивных способов достижения этой цели 
является организация эвристической дея-
тельности обучающихся при решении 
межпредметных задач. 

Под эвристической деятельностью 
школьника многие исследователи данного 
феномена понимают процесс, в ходе кото-
рого ученик активно ищет и открывает 
новые решения, идеи или способы реше-

ния задач [1; 5; 6; 8; 10].  
Эвристическая деятельность является 

важным аспектом работы над текстовыми 
межпредметными задачами, так как они 
требуют от учащихся не только примене-
ния математических знаний, но и интегра-
ции информации из других предметов, 
таких как биология, география, искусство, 
история и другие. То есть эти задачи, как 
отмечает Е.И. Скафа, можно отнести к 
эвристическим, так как в процессе их ре-
шения ученик должен проявить умения 
применять эвристические приемы (анализ, 
сравнение, моделирование, аналогия и др.) 
[7].  

Организация деятельности обучаю-
щихся по решению задач межпредметного 
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содержания, позволяет создавать более 
целостное восприятие учебного материа-
ла, поскольку учащиеся начинают осозна-
вать взаимосвязи между разными обла-
стями знаний и видят, как они могут при-
меняться в реальной жизни [2; 5]. 

Эвристическая деятельность, предпо-
лагающая активное участие обучающих-
ся в процессе поиска решений, отмечает 
Г.И. Саранцев, формирует у них не толь-
ко навыки применения математических 
знаний, но и развивает критическое 
мышление, творческий подход и умение 
работать в команде [4].  

В 5 классе, когда школьники нахо-
дятся на этапе становления своей позна-
вательной активности и способности к 
самостоятельной работе, организация 
такой деятельности приобретает особое 
значение. 

Цель статьи – представить органи-
зацию эвристической деятельности уча-
щихся при решении межпредметных за-
даний по математике 5 класса, способ-
ствующую развитию познавательной 
активности, способности к самостоя-
тельной работе.  

Изложение основного материала. 
Когда учащиеся занимаются решением 
межпредметных задач, они активно ана-
лизируют данные, выявляют закономер-
ности и создают собственные идеи.  

Приведем примеры некоторых типов 
межпредметных задач по математике, 
решаемых в 5 классе, и вопросы, направ-
ляющие поиск их решения. 

1. Задачи, интегрирующие знания 
по математике и биологии 

Пример 1. Ученики 5 класса наблю-
дают за растением, которое растет на 3 см 
в неделю. Если начальная высота расте-
ния составляет 12 см, то какова будет 
высота растения через 5 недель? Если 
растение достигнет высоты 30 см, сколь-
ко недель нужно, чтобы оно выросло до 
этой высоты? 

Для решения задачи можно организо-
вать эвристическую беседу с учащимися 
по вопросам:  

– Чему равна начальная высота рас-
тения?  

– Сколько сантиметров растет расте-
ние за одну неделю?  

– Если растение растет на 3 см в не-
делю, как мы можем рассчитать общий 
прирост за 5 недель?  

– Если начальная высота 12 см и рас-
тение вырастет на 15 см, то чему будет 
равна новая высота?  

– Какова максимальная высота, до 
которой увеличивается растение, соглас-
но условиям задачи?  

– Если мы знаем, что конечная высо-
та – 30 см, как мы можем найти, сколько 
потребуется для этого времени?  

– Какие шаги мы должны сделать, 
чтобы найти, сколько недель нужно рас-
тению для достижения этой высоты?  

В ходе ответов на эти вопросы вы-
полняются все необходимые действия по 
решению задачи и записывается ответ. 

После решения задачи учащиеся вы-
полняют рефлексию, отвечая на вопросы: 

– Какие математические операции мы 
использовали в процессе решения задачи? 

– Какие знания по биологии мы полу-
чили, решая эту задачу? (Возможны отве-
ты: мы узнали, с какой скоростью может 
расти растение в неделю; сколько недель 
нужно, чтобы оно выросло до определен-
ной высоты и т. д.) 

Для домашней работы учащимся 
можно предложить выполнить следую-
щее задание. 

Задание 1. Понаблюдайте дома, на 
сколько сантиметров (миллиметров) вы-
растет за месяц Ваше любимое растение. 

2. Задачи, интегрирующие знания 
по математике и географии 

Пример 2. Ваш класс собирается в 
туристическую поездку по России. Вы 
решили посетить три города: Москву, 
Санкт-Петербург и Казань. Расстояние от 
Москвы до Санкт-Петербурга составляет 
650 км, от Москвы до Казани – 800 км, а 
от Санкт-Петербурга до Казани – 700 км. 
Если автобус едет со скоростью 50 км/ч, 
сколько времени потребуется, чтобы до-
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браться от Москвы до каждого города? 
Если вы проведете по 2 дня в каждом 
городе, сколько всего дней займет ваша 
поездка? 

Поиск  решения задачи направляется 
следующими вопросами: 

– Какие города вы собираетесь посе-
тить? 

– Чему равна скорость автобуса?  
– Чему равно расстояние от Москвы 

до Санкт-Петербурга?  
– Чему равно расстояние от Москвы 

до Казани?  
– Чему равно расстояние от Санкт-

Петербурга до Казани?  
– Какой вид имеет формула для рас-

чета времени в пути, если мы знаем ско-
рость и расстояние?  

– Как мы можем рассчитать время, 
необходимое для поездки от Москвы до 
Санкт-Петербурга?  

– Какое время потребуется для поезд-
ки от Москвы до Казани?  

– Какое время необходимо для поезд-
ки от Санкт-Петербурга до Казани?  

– Сколько всего дней вы проведете в 
трех городах, если в каждом задержитесь 
на 2 дня?  

– Если вы проведете 2 дня в каждом 
городе, как мы можем посчитать общее 
время, проведенное в пути?  

– Какова общая длительность поезд-
ки, включая время в пути и время, прове-
денное в городах?  

В ходе ответов на эти вопросы уча-
щиеся выполняют все необходимые дей-
ствия и записывают ответ. 

Вопросы для рефлексии могут быть 
следующими:  

– Как вы можете проверить свои ре-
зультаты времени в пути?  

– Как быстро можно добраться до 
каждого города, если изменить скорость 
автобуса? Как это повлияет на общее 
время поездки?  

– Какие знания по географии вы здесь 
использовали? (Санкт-Петербург нахо-
дится к западу от Москвы, а Казань – к 
востоку, а также расстояния между этими 

городами)? 
В качестве домашней работы учащим-

ся можно предложить следующее задание. 
Задание 2. Используя интернет-ис-

точники или дополнительную литерату-
ру, узнать:  

За сколько времени можно доехать от 
Москвы до Санкт-Петербурга по трассе 
М-11 «Нева»?  

Сколько километров составляет про-
тяженность этой трассы и, какая разре-
шенная скорость на ней?  

Через какие российские регионы про-
ходит эта трасса? 

3. Задачи, интегрирующие знания 
по математике и истории 

Пример 3. Во время изучения исто-
рии Древнего Рима вы узнали, что Коли-
зей был построен в 80 году нашей эры. 
Если его строительство началось за 8 лет 
до этого, в каком году началось строи-
тельство Колизея, и сколько лет прошло с 
того момента до 2024 года? 

Решение задачи направляется следу-
ющими вопросами учителя: 

– Какой год упоминается как год 
окончания строительства Колизея? 

– Какое арифметическое действие 
нужно выполнить, чтобы найти год нача-
ла строительства Колизея?  

– Что означает «за 8 лет до» в тексте 
этой задачи? 

– После нахождения времени начала 
строительства Колизея как узнать, сколько 
лет прошло с того момента до 2024 года? 

– Какое действие необходимо выпол-
нить, чтобы определить разницу в годах 
между двумя установленными годами?  

После решения задачи происходит 
рефлексия: 

– Какие знания по истории вы полу-
чили в ходе решения этой задачи? (Воз-
можны ответы: мы узнали, в каком году 
был построен Колизей, сколько лет про-
шло с момента строительства Колизея до 
наших дней и др.)  

Можно предложить учащимся вы-
полнить домашнее задание. 

Задание 3. Используя интернет-источ-
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ники или дополнительную литературу, 
узнать, как иначе называли Колизей, для 
чего и где он был построен, сколько лет 
строился.  

4. Задачи, интегрирующие знания 
по математике и музыке 

Пример 4. Класс на уроке музыки 
изучает три различных темпа:  

– Allegro (быстро, 120 ударов в минуту),  
– Andante (умеренно, 76 ударов в минуту), 
– Largo (медленно, 60 ударов в минуту).  

Учитель предлагает сделать 10-
минутные фрагменты в каждом темпе. 

Какое общее количество ударов про-
звучит в каждом темпе за 10 минут? Каков 
общий итог для всех трёх темпов?  

Пояснение: темп – мера времени в 
музыке, упрощённо – «скорость исполне-
ния музыки». 

Чтобы ответить на вопросы задачи, с 
учащимися можно организовать беседу, 
направляющую поиск решения: 

– Сколько ударов в минуту имеет 
каждый темп? 

– Как много времени будет длиться 
фрагмент в каждом темпе? 

– Какое количество ударов будет в 
темпе Allegro за 10 минут?  

– Какое количество ударов будет в 
темпе Andante за 10 минут?  

– Какое количество ударов будет в 
темпе Largo за 10 минут?  

– Чему равно общее количество уда-
ров для всех трёх темпов?  

Для рефлексии можно предложить 
учащимся ответить на вопрос:  

– Какие знания по музыке вы полу-
чили в ходе решения этой задачи? (Воз-
можны ответы: мы узнали, что такое 
темп, какие основные темпы существуют 
в музыке, какое количество ударов в ми-
нуту имеет каждый темп и т. д.)  

В качестве домашнего задания можно 
предложить следующее. 

Задание 4. Найти из разных источни-
ков, какие ещё темпы, кроме перечислен-
ных в задаче, существуют в музыке?  

Чем отличаются ритм и темп? В чем 
измеряется темп в музыке? и т. д. 

Задавая направляющие вопросы, мы 
не только помогаем учащимся находить 
ответы на конкретные задачи, но и разви-
ваем их навыки мышления, анализа и вза-
имодействия. Такие вопросы помогают 
учащимся структурировать свои мысли, 
рассматривать все необходимые процессы 
в задаче и приводят к полному решению. 

Выводы. Таким образом, организация 
эвристической деятельности при решении 
межпредметных задач в 5 классе по мате-
матике способствует созданию условий 
для активного обучения и стимулирует 
интерес учащихся к учебному процессу, 
помогая им не только лучше усваивать ма-
териал, но и развивать критическое мыш-
ление, получать знания не только по ма-
тематике, но и по другим изучаемым пред-
метам. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема обеспечения прикладной направленности 

обучения математике в школе и ее связь с проблемой формирования математической гра-
мотности обучающихся, определена сущность прикладной направленности обучения ма-
тематике, обоснована необходимость проектирования содержательной линии, обеспечи-
вающей овладение обучающимися методом математического моделирования, охарактери-
зованы пути решения проблемы обеспечения прикладной направленности обучения мате-
матике. 

Ключевые слова: математическое образование, прикладная направленность обучения 
математике, математическая грамотность, дополнительное математическое образо-
вание. 
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Постановка проблемы. Обеспече-
ние прикладной направленности обуче-
ния математике является без преувеличе-
ния одним из главных направлений со-
вершенствования математического обра-
зования. И это связано с тем, что решение 
проблем мотивационного характера, ко-
торые в концепции развития математиче-
ского образования [19] (и в проекте новой 
концепции!) расположены первыми в 
разделе «Проблемы развития математи-
ческого образования», невозможно без 
полноценной реализации прикладной 
направленности обучения математике. 

Эту мысль в доступной форме выразил в 
одном из интервью заведующий лабора-
торией популяризации и пропаганды ма-
тематики Математического института 
имени В.А. Стеклова РАН Николай Ан-
дреев, по мнению которого, чтобы «заце-
пить» школьников математикой, надо 
показать, для чего она нужна в жизни. А 
что математика нужна в жизни он хорошо 
знает, так как  в 2022 году был награжден 
Премией Лилавати за его вклад в искус-
ство математической анимации и матема-
тического построения моделей в стиле, 
который вдохновляет как молодых, так и 
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старых и который математики во всем 
мире могут адаптировать к своим разно-
образным применениям, а также за его 
неустанные усилия по популяризации 
подлинной математики среди публики 
через видео, лекции и выдающуюся книгу 
[23] . 

Тезис «Математику надо учить так, 
чтобы уметь ее применять», который вы-
сказывали многие известные математики 
и педагоги, в частности Г. Фройденталь 
[44], В.И. Арнольд [2], является актуаль-
ным для отечественной школы как нико-
гда. На самом деле он актуален для всех 
стран. Об этом свидетельствуют резуль-
таты исследований математической гра-
мотности, которые были проведены меж-
дународными организациями за послед-
ние годы [21]. Потребности исследовать 
реальные процессы были, есть и будут 
основным источником развития матема-
тики. Они должны быть основным сти-
мулом обучения математике и источни-
ком знаний. 

Стержнем модернизации образования 
является ее гуманизация, сущность кото-
рой заключается в максимальном учете 
потребностей и возможностей личности, в 
создании условий для ее развития. Ориен-
тированность деятельности обучающегося 
на окружающий мир, на применение зна-
ний к исследованию этого мира, на реше-
ние конкретных задач из разных сфер 
жизни, создает условия и для формирова-
ния потребностей личности и для их удо-
влетворения в зависимости от индивиду-
альных склонностей и возможностей. 

Реализация прикладной направленно-
сти обучения в каждой учебной дисци-
плине является одним из путей обеспече-
ния целостности обучения. Она является 
одной из эффективных форм интеграции 
содержания учебных предметов, а также 
науки, производства и жизненного опыта. 

Прикладная направленность обуче-
ния математике имеет большое значение 
для формирования мировоззрения лично-
сти. Система жизненных ориентиров и 
ценностей является элементом внутрен-

ней структуры каждой личности и фор-
мируется, прежде всего, жизненным опы-
том индивида, совокупностью его взаи-
моотношений с реальным миром. 
Направленность обучения математике на 
осмысление окружающего мира, его ис-
следование расширяет эти взаимоотно-
шения, обогащает опыт личности. 

Реализация прикладной направленно-
сти обучения математике является одним 
из важнейших направлений совершен-
ствования образования в целом, тесно 
связанным с реализацией современных 
подходов к обучению (личностного, дея-
тельностного, системного, компетент-
ностного, исследовательского), одним из 
путей решения проблем отечественного 
образования. 

К сожалению, указанные возможно-
сти прикладной направленности обуче-
ния математике не реализуются в доста-
точной мере на практике. Активизация 
деятельности по формированию матема-
тической грамотности в последние годы 
безусловно существенно усилила при-
кладную направленность обучения мате-
матике. Обоснованием тому является 
содержание заданий ОГЭ и ЕГЭ послед-
них лет. Но, как справедливо отмечено в 
[12], не сформирована общетеоретиче-
ская база, разрознены средства, формы и 
методы обучения школьников практиче-
ским приложениям математики, нет усто-
явшегося содержания. Другими словами, 
проблема обеспечения прикладной 
направленности обучения математике 
актуальна. И ее решение прежде всего 
состоит в понимании сущности приклад-
ной направленности обучения математи-
ке и конструктивном осмыслении путей 
ее реализации. 

Целью статьи является характери-
стика состояния обеспечения прикладной 
направленности обучения математике 
на уровне планирования, реализации, до-
стигнутых результатов, описание путей 
его совершенствования на каждом из них 
на основе опыта авторов проектирова-
ния содержания математического обра-
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зования.  
Изложение основного материала. 

Проблема обеспечения прикладной 
направленности обучения математике в 
отечественной школе существует много 
десятков лет. Из статьи [11] следует, что 
ей, по крайней мере, более 250 лет. По-
нимание её сущности и путей реализации 
на каждом этапе было связано с особен-
ностями содержания учебного предмета 
«Математика», организационных форм 
обучения ему, развития методики обуче-
ния математике и других факторов, ха-
рактерных для соответствующего этапа. 

В связи с реформой математического 
образования в 60-х годах ХХ столетия и 
существенным обновлением содержания 
обучения математике активизировалось 
обсуждение этой проблемы. Наиболее 
известными методическими публикация-
ми в отечественной печати в 70-х – 90-х 
годах прошлого столетия по рассматри-
ваемой проблеме были статьи [10;18; 22; 
24; 25; 40; 41; 48; 51] и книги [30; 36; 47]. 

О необходимости обучать математи-
ке в школе так, чтобы учащиеся могли 
применять её для решения различных 
задач, писали многие известные матема-
тики. Наиболее полно эта точка зрения 
представлена в книгах [9; 20; 44] и стать-
ях [1; 2; 31]. 

Проблема реализации прикладной 
направленности обучения математике 
стала ещё более актуальной в конце ХХ и 
начале ХХІ столетия. Об этом свидетель-
ствует рост количества диссертаций по 
этой проблеме [например, 16; 17; 32; 34; 
37; 45; 49; 50; 51]. Факторов, способству-
ющих этой активизации несколько: внед-
рение дифференцированного подхода, в 
частности, профильного обучения, изме-
нение парадигмы образования и др. Но 
более важным было влияние междуна-
родных мониторинговых исследований 
по оцениванию математической грамот-
ности школьников. 

В конце ХХ столетия в исследованиях 
TIMSS (Trends in Mathematicsand Science 
Study) Международной ассоциации по 

оценке учебных достижений предпринята 
попытка «измерять» и «оценивать» мате-
матическую грамотность [6]. Под матема-
тической грамотностью в них понимали 
готовность выпускников средней школы 
справляться с жизненными проблемами, 
для решения которых нужно использовать 
некоторые математические знания. 

Это понятие в исследованиях PISA 
(Programmed for International Student As-
sessments) стало ключевым.  Математиче-
ская грамотность – это способность чело-
века мыслить математически, формули-
ровать, применять и интерпретировать 
математику для решения задач в разнооб-
разных практических контекстах. Прове-
дение международных мониторинговых 
исследований математической грамотно-
сти обучающихся (TIMSS, PISA и др.) 
показало каждой из стран-участниц недо-
статки в решении этой проблемы, дало 
ориентиры в её решении [21].  

Многие страны, в том числе лидеры 
этих исследований, внесли существенные 
изменения в содержание математическо-
го образования, направленные на обеспе-
чение готовности обучающихся приме-
нять математику для решения приклад-
ных задач [13; 14]. В отечественной шко-
ле дело, в главном, свелось к составле-
нию практико-ориентированных задач, 
разработке рекомендаций по их исполь-
зованию на уроках и во внеурочной дея-
тельности. В обновленных нормативных 
документах (федеральных государствен-
ных образовательных стандартах (ФГОС) 
[39], федеральных образовательных про-
граммах (ФОП) [38], федеральных рабо-
чих программах по математике) преду-
сматривается усиление прикладной нап-
равленности обучения математике, но не 
существенное. 

Показатели, характеризующие мате-
матическую грамотность обучающихся, в 
определенной мере характеризуют состо-
яние реализации прикладной направлен-
ности обучения математике, но далеко не 
в полной мере. Поэтому особое внимание, 
уделяемое на всех уровнях образования 
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обеспечению математической грамотно-
сти, как составляющей функциональной 
грамотности, только частично решает 
проблему обеспечения прикладной 
направленности обучения математике в 
основной и старшей школе. Количество 
публикаций при поиске в электронной 
научной библиотеке elibrary.ru по ключе-
вым словам «формирование математиче-
ской грамотности» велико и превосходит 
за период с 2015 по 2024 количество ана-
логичных публикации по ключевым сло-
вам «прикладная направленность обуче-
ния математике» почти в 10 раз. Проблеме 
обеспечения прикладной направленности 
обучения математике уделяется значи-
тельно меньшее внимание, хотя это более 
общая проблема, чем проблема обеспече-
ния математической грамотности при 
обучении математике. Как справедливо 
отмечено в [12], формирование математи-
ческой грамотности является компонен-
том практико-ориентированного обучения 
математике.  

Международные исследования по 
формированию математической грамот-
ности повлияли существенно на термино-
логию, используемую для обсуждения 
проблемы готовности обучающихся при-
менять математику. Прежде всего вместо 
термина «прикладная направленность 
обучения математике» стали использовать 
термин «практико-ориентированное обу-
чение математике». Из содержания публи-
каций, например, [12], видно, что это тер-
мины для одного понятия, используемые 
на разных временных этапах образования. 
Ситуация усугубляется тем, что существу-
ет понятие «практико-ориентированный 
подход в обучении» (см., например, [42]). 
И хотя большинство публикаций, имею-
щихся в электронной научной библиотеке 
elibrary.ru по этим ключевым словам, с 
2015 по 2024 касается профессионального 
образования, это понятие используется и 
для общего образования. Отсутствие 
устойчивых толкований терминов являет-
ся признаком отсутствия «общетеоретиче-
ской базы» для обеспечения прикладной 

направленности обучения математике. 
Для того, чтобы обсуждать решение 

проблемы обеспечения прикладной 
направленности обучения математике, 
нужно сначала выяснить ее сущность.   

Общепринятым является представле-
ние о сущности прикладной направлен-
ности обучения математике как о таком 
обучении, которое обеспечивает готов-
ность личности применять свои знания по 
математике вне её пределов. Типичной 
является следующая трактовка понятия 
прикладной направленности обучения 
математике. 

Прикладная направленность обучения 
математике состоит в ориентации содер-
жания и методов обучения школьного 
курса математики на формирование у обу-
чающихся умений применять математику 
для решения задач, возникающих вне ма-
тематики (в смежных науках, в професси-
ональной деятельности, в быту) с исполь-
зованием математических средств и прие-
мов; формирование у обучающихся уме-
ний, необходимых для решения средства-
ми математики практических задач. 

Представленные в публикациях раз-
ного уровня существенные признаки по-
нятия прикладной направленности обу-
чения математике не позволяют обеспе-
чивать ее реализацию. Очень часто про-
блема реализации прикладной направ-
ленности обучения математике сводится 
к решению задач на применение матема-
тики, которые называются в литературе 
текстовыми, прикладными, сюжетными, 
контекстными, практико-ориентирован-
ными. При всем разнообразии толкова-
ний их содержания, решения этих задач 
предусматривает выполнение специаль-
ного вида деятельности. Поэтому прежде 
всего нужно обеспечить овладение той 
деятельностью, которая позволяет решать 
эти задачи средствами математики. И это 
сложная деятельность, овладению ею 
требует специальных усилий. 

Такое понимание сущности приклад-
ной направленности обучения математике 
в общеобразовательной школе выразил 
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В.В. Фирсов еще в середине 70-х годов. Из 
публикаций [40; 41] следует, что сущность 
прикладной направленности обучения 
математике заключается в осуществлении 
целенаправленной содержательной и ме-
тодологической связи школьного курса с 
практикой, и ее реализация предполагает 
внести в обучение математики черты, спе-
цифические для прикладной деятельности. 
Не очень прозрачно, но вполне однознач-
но имелось в виду математическое моде-
лирование. 

Сущность прикладной направленно-
сти обучения математике состоит в такой 
организации обучения, которая обеспечи-
вает овладение обучающимися математи-
ческим моделированием как приемом 
деятельности, а также действиями и опе-
рациями, которые входят в его состав и 
необходимы для его применения, а также 
опыта применения этого приема в раз-
личных сферах человеческой деятельно-
сти, для решения жизненных задач.    

Это толкование сущности приклад-
ной направленности обучения математи-
ке авторами представлено в 2006 г. в 
публикации [7]. В ней утверждалось, что 
полноценная прикладная направлен-
ность обучения математике невозможна 
без широкого внедрения идеологии ма-
тематического моделирования в проек-
тируемое содержание математического 
образования: состав знаний и умений, 
опыт эмоционально-ценностного вос-
приятия окружающего мира, опыт твор-
ческой деятельности. Обучающиеся 
должны чётко различать реальный объ-
ект и его математическую модель, уметь 
идеализировать этот объект при перехо-
де к модели, отбрасывать второстепен-
ные свойства объекта, выдвигать гипоте-
зы при построении моделей, строить 
одинаковые модели для различных объ-
ектов и различные модели для одного 
объекта, устанавливать соответствие 
между свойствами объекта и его модели, 
строить простые модели, учитывать 
приближённый характер модели и мно-
гое другое, которое нужно целенаправ-

ленно формировать в течение длительно-
го времени. Образно некоторые из этих 
требований можно выразить так: на во-
прос «Может ли крышка стола быть пря-
моугольным параллелепипедом?» обуча-
ющийся должен ответить «Нет». И не 
просто дать ответ, а проявить понимание 
сущности отношения между реальным 
объектом и математической моделью. 

Понимание значимости математиче-
ского моделирования в реализации при-
кладной направленности обучения мате-
матике содержалось в публикациях мате-
матиков [1; 2; 3; 4; 5; 9; 20; 26; 44], мето-
дистов [10; 18; 43; 48]. Например, 
А.Д. Александров писал, что при всей аб-
страктности геометрия возникла из прак-
тики и применяется в практике. Поэтому 
преподавание геометрии обязательно 
должно связывать ее с реальными вещами, 
с другими дисциплинами, особенно с фи-
зикой (и через приложения, и в иллюстра-
циях геометрических понятий и утвер-
ждений, и в определениях основных поня-
тий) [33]. 

Однако на практике реализация при-
кладной направленности обучения мате-
матике сводилась в главном к решению 
прикладных задач. Такое понимание реа-
лизации прикладной направленности 
обучения математике характерно и для 
большинства публикаций за последнее 
десятилетие. Действительно, междуна-
родное сообщество оценивает математи-
ческую грамотность, то есть умение при-
менять математику для решения жизнен-
ных задач, с помощью задач прикладной 
направленности. Безусловно, умение ре-
шать прикладные задачи является важ-
ным показателем овладения прикладной 
значимостью математики. Но вопрос 
только в том, как обеспечивать овладение 
умениями применять математику для 
решения прикладных задач. Не менее 
важным является осознание роли матема-
тики в развитии общества, овладение ме-
тодологией познания окружающего мира 
с помощью математики. А главное, овла-
дение тем видом деятельности, который и 
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обеспечивает готовность решать при-
кладные задачи. 

Благодаря международным монито-
ринговым исследованиям математической 
грамотности обучающихся понимание 
того, что в основе готовности решать жиз-
ненные задачи лежит владение действия-
ми и приемами, которые необходимы для 
математического моделирования, стано-
вится распространенным. Во многих ста-
тьях последних лет, например [5; 14; 28], 
это понимание четко зафиксировано.  

Формируется понимание, что маги-
стральным путем обеспечения приклад-
ной направленности обучения математи-
ке является выделение содержательной 
линии «математическое моделирование» 
или «реальная математика» [14; 27]. 
Скептическое отношение к этому пред-
ложению, неоднократно высказываемое в 
печати, основано на неправильном его 
толковании. В отличие от традиционных 
содержательных линий, эта линия харак-
теризуется, прежде всего, не перечнем 
видов знаний, а совокупностью соответ-
ствующих видов деятельности. Речь идет 
не о выделении отдельных тем в школь-
ном курсе математики, а об обучении 
математическому моделированию прак-
тически во всех темах. При этом возмож-
но наличие отдельных тем и учебных 
вопросов, посвященных этой содержа-
тельной линии. Один из трех курсов ма-
тематики «Вероятность и статистика» 
наиболее полно соответствует этому тре-
бованию. Как и другие содержательные 
линии школьного курса математики, она 
должна удовлетворять условиям непре-
рывности, спиральности, системности, 
метапредметности. 

Введение содержательной линии, 
обеспечивающей полноценную приклад-
ную направленность обучения математи-
ке, не противоречит фундаментальности 
обучения математике, а наоборот способ-
ствует ей. Фундаментальность математи-
ческого образования требует построения 
школьного курса математики на основе 
базовой науки – математики с использо-

ванием доступного для обучающихся 
содержания и видов деятельности. Она 
характеризуется, прежде всего, опреде-
ленным уровнем абстрактности понятий 
и логической обоснованности фактов, 
наличием универсальных математиче-
ских методов. И обеспечить эти характе-
ристики содержания позволяет широкое 
использование математического модели-
рования в обучении математике.   

Для рассмотрения путей обеспечения 
прикладной направленности обучения 
математике целесообразно применить 
методологические подходы, которые ис-
пользует Международная ассоциация по 
оценке учебных достижений обучающих-
ся. В исследованиях этой ассоциации об-
разование рассматривается на трех уров-
нях: запланированный уровень образова-
ния – социальный заказ школе, реализо-
ванный уровень образования – реальный 
учебный процесс, достигнутый уровень 
образования – результаты обучения. 

Качество образования определяется 
качеством каждого из указанных уровней 
и качеством их взаимодействия. Обеспе-
чение прикладной направленности обу-
чения математике требует соответствую-
щих изменений на каждом из указанных 
уровней. 

Главной целью обучения является со-
здание условий для присвоения обучаю-
щимися содержания обучения. Содержа-
ние обучения математике должно быть 
адекватным его целям. Поскольку приме-
нение математики заложено в цель и ито-
говые результаты изучения предмета, то 
оно должно найти отражение в структур-
ных элементах содержания – понятиях, 
фактах, методах, задачах, приёмах мате-
матической деятельности. 

Так как важнейшими составляющими 
содержания обучения математике являют-
ся знания различных видов (понятия, 
формулы, правила, теоремы и т.д.) и при-
емы деятельности (предметные, универ-
сальные учебные действия), то проектиро-
вание прикладной направленности обуче-
ния состоит в отборе определенных зна-
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ний и соответствующих приемов деятель-
ности. Безусловно, умение применять ма-
тематику существенно зависит от того, 
какие математические понятия, формулы, 
факты рассматриваются. Но еще в боль-
шей степени это умение зависит от того, 
как они рассматриваются. Формирование 
понятий, изучение фактов, методов, языка 
математики должно учитывать историю 
их создания и развития. Очень важно де-
монстрировать полезность рассматривае-
мых математических понятий и фактов 
для описания реальных явлений и процес-
сов и его применение на всех этапах их 
изучения. Уровень обоснования фактов 
должен соответствовать возрастным воз-
можностям обучающихся, но недопусти-
мым является рецептурный стиль препо-
давания. В тех случаях, когда полное 
обоснование не доступно обучающимся, 
вполне допустимо показывать справедли-
вость утверждения с помощью физиче-
ских соображений, или применением вы-
числительных экспериментов, и т. п.  

Все содержательные линии курса ма-
тематики должны отражать их примени-
мость вне математики. В качестве приме-
ра рассмотрим функциональную содер-
жательную линию. Все виды изучаемых 
функций находят применение в приложе-
ниях. Много процессов и явлений описы-
ваются (конечно, в большинстве случаев 
приближённо) линейной, квадратичной 
функциями. Немало физических зависи-
мостей успешно моделируются с помо-
щью обратной пропорциональности. Три-
гонометрические функции используются 
для описания колебательных процессов, 
вращательного движения. С помощью 
показательных функций описывают про-
цесс распада радия, развитие биологиче-
ских систем, затраты предприятия, рост 
вклада в банке, рост количества публика-
ций, объема информации и т.п. С помо-
щью логарифмической функции модели-
руются некоторые реальные процессы и 
явления. При изучении этих функций, их 
свойств реальные процессы и явления, 
которые ими моделируются, должны рас-

сматриваться от начала и до завершения 
их изучения, как средства мотивирования 
изучения, как средства, обеспечивающее 
наглядность в обучении, как средства для 
закрепления усвоения и др. Другими сло-
вами использование моделирования ре-
альных процессов и явлений должно быть 
многофункиональным при изучении ма-
тематики. Только в этом случае можно 
обеспечить готовность обучающихся ре-
шать прикладные задачи, сводящиеся к 
использованию функций и их свойств. 

Особого внимания заслуживает обес-
печение прикладной направленности в 
деятельностном компоненте содержании 
обучения. Решение этой проблемы на 
уровне планирования и проектирования 
требует в соответствии с современными 
психолого-педагогическими принципами 
обучения, в частности деятельностного 
подхода, обеспечить владение определен-
ными видами или приемами деятельности, 
и не только предметными. А это требует 
анализа этой деятельности, то есть выде-
ления действий, операций, которые явля-
ются составляющими этой деятельности, и 
путей формирования соответствующего 
опыта. Выделение операционного состава 
деятельности по применению математиче-
ского моделирования при решении прак-
тико-ориентированных задач, формирова-
ния средств диагностики и технологий 
освоения его составляющих являются не-
обходимым условием овладения этой дея-
тельностью в учебном процессе. Другими 
словами, математическому моделирова-
нию нужно целенаправленно обучать.  

Поскольку деятельностный компонент 
содержания обучения формируется с по-
мощью учебных задач, то качество дидак-
тических материалов, обеспечивающих 
прикладную направленность обучения 
математике, является важнейшим сред-
ством. Имеются в виду контрольные во-
просы, проверяющие понимание приме-
нений математики, упражнения, направ-
ленные на формирование навыков, необ-
ходимых для исследования математиче-
ских моделей и учитывающие особенно-



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. 2024, no. 4 (64)                            © Pavlov A., Brodsky Ja.  
      
 

 

67 

сти их применения; прикладные задачи 
разной структуры. Кстати, различие 
структур прикладных задач в литературе 
приобрел абсолютный характер. Сейчас 
очень мало публикаций про прикладные 
задачи. Большинство про практико-
ориентированные. Это различные понятия 
или различные термины? Лет 15 назад эту 
роль играли сюжетные задачи. Должно 
быть родовое понятие для системы задач, 
обеспечивающих прикладную направлен-
ность обучения. 

Обеспечение полноценных межпред-
метных связей предмета математики с 
другими предметами, прежде всего с фи-
зикой, существенно зависит от уровня 
планирования образования. Особенно ак-
туально это для обеспечения метапред-
метности обучения. Убедительным пока-
зателем состояния дел в наличии меж-
предметных связей является тот факт, что 
очень долго приходится убеждать студен-
тов, что вектор – это не направленный 
отрезок, а точнее направленный отрезок – 
это не тот вектор, который изучается в 
математике. «Оторванность» изучения 
тригонометрических функций от задач 
исследования равномерного вращательно-
го движения – еще один пример отсут-
ствия «взаимовыгодных» связей между 
изучением математики и физики. И таких 
примеров можно привести много и не 
только с физикой. Поэтому обеспечение 
двухсторонних, взаимообогащающих свя-
зей математики с другими предметами 
является важнейшим условием обеспече-
ния прикладной направленности обучения 
математике [35].  

Все указанные особенности содержа-
ния обучения математике, ориентирован-
ного на обеспечение прикладной направ-
ленности обучения, должны быть пред-
ставлены в средствах обучения. 

Одним из путей обеспечения персо-
нифицированности образования, его вари-
ативности и развивающей направленности 
является формирование системы дополни-
тельного образования школьников, кото-
рая в настоящее время становится важ-

нейшей составляющей образования в це-
лом. Дополнительное математическое 
образование является подсистемой систе-
мы общего математического образования, 
имеет соответствующие функции, опреде-
ленную структуру, особенности форм ор-
ганизации, методов обучения. Поэтому 
проблема обеспечение прикладной нап-
равленности обучения имеет две состав-
ляющие. Возможности дополнительного 
математического образования формиро-
вать навыки применения математики для 
решения жизненных и профессиональных 
задач велики [29]. Это авторы могут 
утверждать на основании многолетнего 
опыта организации дополнительного изу-
чения математики обучающимися 6-11 
классов по программе «Реальная матема-
тика» [8; 46] и проведения для обучаю-
щихся 4-9 классов математических кон-
курсов «Золотой ключик» и «Золотой сун-
дучок», задания которых предусматривали 
готовность решать жизненные задачи с 
помощью математики.    

На уровне реализации планируемого 
содержания прикладная направленность 
обучения математике обеспечивается, 
прежде всего, готовностью учителей 
применять математику. Вряд ли есть со-
мнения, что эта готовность, мягко говоря, 
недостаточна. Проблема обеспечения 
прикладной направленности обучения 
математике студентов – необходимое 
условие решения этой проблемы для об-
щеобразовательной школы [15]. 

Не менее важна готовность учителей 
обеспечивать прикладную направлен-
ность обучения математике методикой 
обучения, организацией учебного про-
цесса в целом. Речь идет о методике вве-
дения понятий, изучения утверждений, 
обучения решению прикладных задач. 
Введению математического понятия 
должна предшествовать подготовитель-
ная работа, включающая мотивацию це-
лесообразности его изучения, работа, 
направленная на то, чтобы рассматривае-
мое определение было для обучающихся 
естественным, понятным. С этой целью 
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нужно рассматривать различные объекты, 
для моделирования которых используется 
изучаемое понятие. 

Уровень достигнутых результатов в 
значительной мере определяется уровня-
ми проектирования образования и его 
реализации. Но не только. Он существен-
но зависит от отношения обучающихся к 
предмету «Математика». И полноценная 
реализация прикладной направленности 
обучения математике способствует фор-
мированию положительного отношения. 

Выводы. Обеспечение прикладной 
направленности обучения математике 
является первоочередной задачей в деле 
обеспечения высокого качества матема-
тического образования, в том числе и в 
профессиональной школе.  

Без преувеличения можно утвер-
ждать, что широкое применение метода 
математического моделирования является 
важнейшим условием обеспечения при-
кладной направленности в обучении ма-
тематике. 

Кроме тог, прикладная направлен-
ность обучения математике обеспечивает-
ся системным преобразованием целей, 
содержания, методики обучения. А для 
этого необходимо: 

− создание учебных средств по ма-
тематике, которые способны обеспечить 
реализацию математического моделиро-
вания в межпредметном контексте; 

− наличие вариативной составляю-
щей содержания обучения математике, 
главной функцией которой является 
обеспечение готовности обучающихся 
применять математику в проектной и 
исследовательской деятельности; 

− обеспечение готовности учителей 
реализовывать прикладную направлен-
ность обучения математике, овладевать 
приемами формирования математической 
грамотности. 
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Постановка проблемы. Современ-
ное школьное математическое образова-
ние ориентировано не только на форми-
рование базовых знаний, но и на подго-
товку учащихся к применению математи-
ки для решения реальных (практических, 
прикладных) задач и формирование у них 
представлений о возможности реальных 
приложений математики [10]. Это обу-
словлено несколькими факторами. 

Во-первых, значительно возросла 
роль математики в системе научных зна-
ний. Создание модели является необхо-
димым этапом изучения сложных явле-
ний природы и общества. Реальные объ-
екты и процессы часто слишком сложны 
для непосредственного изучения, моде-
лирование позволяет упростить их и изу-
чать только определенные аспекты.  

Во-вторых, появление в распоряже-

нии человечества нового инструмента – 
компьютера, существенно расширило 
возможности в сфере вычислительных 
операций и позволило решать задачи, 
ранее недоступные для «ручного счёта», 
что открыло новые перспективы в при-
менении математических методов [5, с. 6-
7]. 

Однако, несмотря на очевидную зна-
чимость математического моделирования, 
в большинстве школьных учебников по 
математике практически не затрагиваются 
эти вопросы. Исключение составляют 
учебники И.И. Зубаревой и А.Г. Морд-
ковича и учебники Г.В. Дорофеева и 
Л.Г. Петерсон, в которых явно присут-
ствует материал по математическому мо-
делированию. 

Анализ актуальных исследований. 
Мысль о необходимости обучения школь-
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ников математическому моделированию 
давно обсуждается в методических иссле-
дованиях (О.Б. Епишева [1], Е.М. Ложки-
на [8], А.Г. Мордкович [9], Л.М. Фридман 
[12] и др.). 

Так, А.Г. Мордкович подчеркивает, 
что «одной из основных задач школьного 
математического образования является 
ознакомление учащихся с соотношениями 
между явлениями реального или проекти-
руемого мира и его математическими мо-
делями, практическое обучение построе-
нию математических моделей для встре-
чающихся жизненных ситуаций, объясне-
ние того, что абстрактная математическая 
модель, в которой отброшено все несуще-
ственное, позволяет глубже понять суть 
вещей» [9, с. 30]. Л.М. Фридман акценти-
рует внимание на том, что для успешного 
освоения метода моделирования необхо-
димо предоставить ученикам возможность 
самостоятельно строить модели и приме-
нять их для изучения различных объектов 
и явлений. И такие возможности есть рам-
ках курсов математики, физики, химии и 
других предметах [12, с. 41]. 

Важным направлением является под-
готовка учителей к обучению школьников 
методам математического моделирования. 
Этой теме посвящены работы И.В. Ка-
менской [3], М.Е. Королева [6], А.А. Са-
дыковой [10], Л.С. Капкаевой [4]. Подчер-
кивается, что успешное введение матема-
тического моделирования в школьную 
программу невозможно без формирования 
соответствующих компетенций у будущих 
учителей математики. 

Цель статьи – предложить подходы 
к введению элементов математического 
моделирования в школьный курс мате-
матики. 

Изложение основного материала.  
В научной литературе по методике 

обучения математике традиционно выде-
ляют три этапа математического модели-
рования сюжетных задач:  

1) формализация (построение мате-
матической модели задачи);  

2) решение задачи внутри модели;  

3) интерпретация полученного мате-
матического решения [7, с. 119].  

При решении задач школьного курса 
математики основное внимание уделяется 
второму этапу, на котором ученики ре-
шают задачу в рамках математической 
теории.  

Так, например, в материалах ОГЭ и 
ЕГЭ представлены задачи с физическим 
содержанием, в которых уже дана готовая 
формула, требуется только произвести 
вычисления. Поэтому, сталкиваясь с за-
дачами межпредметного содержания, в 
которых нет готовой модели, учащиеся 
испытывают большие затруднения. 
Большинство текстовых задач в школь-
ных учебниках, которые решаются со-
ставлением уравнения, носят искусствен-
ный характер и также не позволяют 
сформировать у учащихся представление 
о методе математического моделирова-
ния. 

В связи с этим требуется основатель-
ная работа с набором рассматриваемых в 
школе задач и их содержанием. А именно 
необходимы следующие, казалось бы, 
незначительные, но важные изменения: 

• включение задач, требующих фор-
мализации реальных ситуаций и интер-
претации математических решений; 

• разработка задач с межпредметным 
содержанием, интегрирующие знания из 
разных областей (биологии, физики, хи-
мии и т.д.); 

• включение задач, содержащих па-
раметр и позволяющих построить мате-
матическую модель для целого класса 
аналогичных задач; 

• внесение небольших изменений в 
формулировки типовых задач для боль-
шего их соответствия идеи математиче-
ского моделирования. 

Поясним последний пункт на приме-
ре задачи из книги «Эта «простая», «кра-
сивая» и полезная математика» [2], от-
дельная глава которой посвящена мате-
матическому моделированию: 

«Задача. Преступник, ограбивший 
банк в городе А, отправился в город Б, 
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находящийся в 160 км от города А по 
шоссе со скоростью 120 км/час, чтобы 
скрыться там с награбленным. Через пол-
часа следом за ним в погоню отправились 
на автомобиле полицейские. С какой по-
стоянной скоростью они должны его пре-
следовать, чтобы догнать преступника до 
его прибытия в Б?» [2, с. 299]. 

Далее рассмотри решение авторской 
задачи межпредметного содержания, 
правильно построенная модель которой 
позволяет решить ее без знания сложных 
физических формул и законов.  

Задача. Маша испекла пирожки и 
поручила Медведю отнести их бабушке, 
которая живет в 15 километрах от их до-
ма. К бабушкиному дому ведет длинная 
прямая тропинка. Маша решила просле-
дить, чтобы Медведь не съел все пирожки 
по дороге, и забралась на дерево высотой 
10 метров. Учитывая кривизну Земли 
(радиус Земли приблизительно 6371 ки-
лометров), нужно определить, на каком 
расстоянии Маша сможет наблюдать за 
Медведем, прежде чем он скроется за 
горизонтом?  

Успеет ли Медведь насладиться пи-
рожками, пока будет идти к бабушке? И 
если да, то какой должна быть высота 
дерева, чтобы Маша могла видеть Мед-
ведя до самого бабушкиного дома? 

Решение 
1 этап. Интерпретация условия 
Для решения задачи нужно учесть, 

что дальность видимости объекта огра-
ничена кривизной Земли.  

Сделаем допущения:  
• форма земли – это идеальная сфе-

ра с радиусом 6371 км; 
• действие в задаче происходит при 

идеальных погодных условиях и между 
наблюдателем и объектом нет препят-
ствий (деревьев, зданий, холмов и т. д.); 

• высота наблюдаемого объекта 
(медведя) игнорируется. 

Все эти предположения можно преоб-
разовать в следующую математическую 
модель, представленную на рисунке 1. 

На рисунке представлено поперечное 

сечение Земли. Окружность представляет 
Землю радиуса R, отрезок AB – высота 
наблюдателя (h), отрезок AC – расстояние 
до видимого горизонта с высоты наблю-
дателя (d).  

 
Рисунок 1 – Математическая модель 

задачи 
 
2 этап. Построение модели 
По теореме о секущей и касательной 

квадрат касательной AC равен произве-
дению длины внешнего отрезка AB се-
кущей на всю длину этой секущей AD, 
т.е. 𝐴𝐴𝐶𝐶2 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝐴𝐴𝐴𝐴.  

Получаем следующую формулу: 
𝑑𝑑2 = ℎ ∙ (2𝑅𝑅 + ℎ) или 𝑑𝑑 = �ℎ(2𝑅𝑅 + ℎ). 

Поскольку высота h, на которой 
находится наблюдатель, значительно 
меньше диаметра земного шара, ею мож-
но пренебречь, приняв значение 2R+h 
равным 2R. Таким образом, формула 
упрощается до следующего вида: 

𝑑𝑑 = √2𝑅𝑅ℎ.  (1) 
3. Работа с моделью 
По условию высота  

ℎ = 10 м = 0,01 км. 
Найдем расстояние d:  
𝑑𝑑 = �2 ∙ 6371 ∙ 0,01 ≈ 11,288 км.  
4. Интерпретация результата 
Вычисления показали, что Маша с 

высоты дерева сможет видеть Медведя 
только первые 11,29 км пути. После чего 
Медведь начнет скрываться за горизон-
том. Бабушка живёт в 15 километрах от 
дома. Значит, у Медведя остаётся ещё  
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15 – 11,29 ≈ 3,71 км пути, 
на протяжении которых он будет вне зо-
ны видимости Маши, и у него будет до-
статочно времени, чтобы насладиться 
пирожками на этом участке. 

Чтобы Маша могла видеть Медведя 
до самого бабушкиного дома, дальность 
видимости d должна быть равна расстоя-
нию до бабушкиного дома, то есть 
d=15 км. Используем формулу (1): 

15 = √2 ∙ 6371 ∙ ℎ. 
Откуда ℎ ≈ 0,0177 км ≈ 17,7 м. 
5. Компьютерный эксперимент 
В действительности высота наблюда-

емого объекта тоже может значительно 
повлиять на дальность его видимости. 
Можно предложить ученикам провести 
исследование модели в компьютерной 
среде динамической геометрии GeoGebra. 
И с помощью нее проследить, как рост 
медведя и высота дерева может повлиять 
на решение задачи. 

Выводы. Математическое моделиро-
вание должно стать неотъемлемой частью 
школьного курса математики. Но для 
достижения этой цели необходимо со-
здать систему подготовки будущих учи-
телей, способных интегрировать модели-
рование в учебный процесс. Это требует 
пересмотра вузовских программ, разра-
ботки методических материалов и прове-
дения курсов повышения квалификации 
для действующих учителей. Также в 
настоящее время ведется работа по раз-
работке факультативного курса для 
школьников по решению задач с помо-
щью метода математического моделиро-
вания. 
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Аннотация. Актуальность исследуемой в статье проблемы обусловлена важностью 

математического образования для каждого гражданина страны и общества в целом. Рас-
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Постановка проблемы. В современ-
ном мире особую актуальность приобре-
тают математические знания, которые 
лежат в основе суверенного технологиче-
ского развития любого государства, в 
частности в Российской Федерации изуче-
нию математики уделяется особое внима-
ние. Согласно пункту 2 раздела 2 Концеп-

ции развития математического образова-
ния в Российской Федерации, принятой в 
2013 году (с изменениями от 8 октября 
2020 г. № 2604-р) «Необходимо развивать 
и усиливать национальные программы 
поддержки научных математических школ 
и групп под руководством математиков 
высшей квалификации» [6]. 13 июня 2024 
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года в Дубне состоялось заседание Совета 
по науке и образованию, на котором пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин 
назвал популяризацию математического 
образования одной из ключевых задач. 

Актуальность исследования обуслов-
лена также и тем, что деятельность чело-
века (не связанная непосредственно с ис-
следованиями в области фундаментальной 
и прикладной математики) является осно-
вой для индивидуального творческого и 
интеллектуального развития любого 
гражданина общества, берущая свое нача-
ло в детстве. Важность математического 
образования обуславливается также тем, 
что качественное математическое образо-
вание позволяет повысить общий уровень 
развития общества в целом. 

Анализ актуальных исследований. 
Проблематикой изучения теоретических 
основ содержания математического обра-
зования занимались Е.Г. Евсеева [3], 
Т.А. Капитонова [4], С.Р. Когаловский [5], 
Я.П. Кривко [7], И.Г. Липатникова [8] и 
др. Однако данная проблематика доволь-
но обширна и требует дальнейшего уточ-
нения. 

Качественное математическое образо-
вание невозможно осуществлять на высо-
ком уровне без понимания его основ, без 
знания его исторического пути, а также 
анализа проблем, с которыми сталкива-
лись педагоги в разное время, в том числе 
и в отечественном сегменте, что обуслав-
ливает необходимость исследования про-
блем математического образования с ис-
торической точки зрения. В этой связи для 
получения валидных выводов необходимо 
сконцентрировать свое внимание на клю-
чевых понятиях и историческом понима-
нии дефиниции математического образо-
вания, что приводит к определению цели 
нашей статьи. 

Цель статьи – анализ исторического 
понимания отечественного сегмента 
педагогических работ дефиниции мате-
матического образования, как процесса. 

Изложение основного материала. 
Рассматривая математическое образова-

ние как составную часть образования в 
целом, необходимо остановиться на де-
финиции образования. Данная дефиниция 
чаще всего рассматривается с разных 
сторон, прежде всего как структура, 
включающая в себя учебные учреждения, 
которые обеспечивают выполнение тех 
или иных задач, поставленных перед ни-
ми государством и обществом. Однако в 
данном контексте нас интересует образо-
вание, как процесс передачи ценностного 
опыта накопленных знаний, умений и 
навыков от одного поколения к другому. 
В этой связи образование представляет 
собой один из наиболее значимых соци-
альных институтов, который имеет целью 
воспитывать образованных и культурных 
людей, компетентных специалистов и 
добросовестных граждан. В соответствии 
со статьей 2 «Основные понятия, исполь-
зуемые в настоящем Федеральном за-
коне» Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» образо-
вание трактуется как единый и целена-
правленный процесс воспитания и обуче-
ния, имеющий общественное значение и 
осуществляемый в интересах личности, 
семьи, общества и государства [16]. Так-
же образование включает в себя набор 
знаний, умений, навыков, ценностных 
ориентаций, опыта и компетенций раз-
личной степени сложности, направлен-
ных на интеллектуальное, духовно-
нравственное, творческое, физическое и 
(или) профессиональное развитие челове-
ка, а также на удовлетворение его образо-
вательных потребностей и интересов. 

Как педагогический термин дефини-
ция «образование» впервые была введена 
И.Г. Песталоцци (нем. Johann Heinrich 
Pestalozzi, 1746-1827) в сочинении «Ве-
черний час отшельника» (1780) [13]. В 
начале ХХ века российские педагоги до-
статочно часто опирались на его трактов-
ку образования, рассматривая в качестве 
главной задачи образования и воспитания 
обеспечение одновременного и гармо-
ничного развития личности. Важно, что-
бы педагог в своей работе исходил из 
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индивидуальных особенностей учащего-
ся, а социальный статус ребенка или его 
родителей не должен оказывать никакого 
влияния на учебный процесс [10, с. 68], 
что было особо важно в дореволюцион-
ной России, в которой получение каче-
ственного образования было связано с 
материальным положением. 

С приходом советской власти отно-
шение к образованию, в том числе и ма-
тематическому, претерпевало различные 
изменения. Создание трудовой школы, 
отказ от наработок дореволюционного 
времени привели к тому, что понятие 
«Образование» стало трактоваться не-
сколько иначе. Его аккумуляцию мы мо-
жем наблюдать в педагогической энцик-
лопедии, изданной в 1929 году, согласно 
которой образование определяется как 
процесс педагогически организованной 
социализации, осуществляемой в интере-
сах личности и общества [11]. Трудовое 
воспитание является необходимым усло-
вием всестороннего развития человека. 
Провозглашая принцип соединения про-
изводительного труда с образованием, 
К. Маркс поясняет, что следует понимать 
под образованием. В его трактовке обра-
зование состоит из трех элементов:  

1) умственное образование;  
2) физическое развитие;  
3) политехническое воспитание, кото-

рое знакомит детей «с общими научными 
основами всех производственных процес-
сов» и в то же время «дает им практиче-
ские навыки и умение обращаться с про-
стейшими инструментами всех произ-
водств» [14]. 

В то же время ведущими идеями в 
области образования в начале ХХ века 
были идеи П.П. Блонского, которые были 
сформулированы им еще в дореволюци-
онное время, однако получили свою реа-
лизацию уже в СССР. По мнению 
П.П. Блонского [1], образование должно 
быть «политехническим», то есть обеспе-
чивать «общее» (разностороннее) образо-
вание, отражающее современный уровень 
науки и культуры. Содержание обучения 

в трудовой школе должно синтезировать 
гуманитарное и естественнонаучное зна-
ние, способствовать формированию ми-
ровоззрения учеников. В то же время, 
рассматривая математику как метод и 
язык точного познания окружающей дей-
ствительности, П.П. Блонский утверждал, 
что традиционная школьная математика – 
самый бесполезный и самый недоступ-
ный для ребенка учебный предмет [2]. 
Конечная цель образования, по Блонско-
му, – формирование единого философ-
ского мировоззрения. Содержание обра-
зования должно включать разные сторо-
ны научного познания (математика, био-
логия, история, литература, география, 
химия и др.). 

В 30-е гг. ХХ века под образованием 
понимали процесс и результат усвоения 
систематических знаний, умений и навы-
ков. Технический прогресс, рост культур-
ных потребностей членов советского об-
щества вызывали необходимость совер-
шенствовать содержание образования. По-
высилось значение политехнических эле-
ментов в изучении естественно-матема-
тических предметов и в трудовой подго-
товке учащихся [12]. 

В послевоенное время наиболее рас-
пространенной была трактовка образова-
ния, представленная И.А. Каировым в его 
книге «Педагогика» (1948), где он описы-
вал образование как процесс, в ходе кото-
рого учащиеся получают систему знаний, 
умений и навыков, формируемую учите-
лем при активном и сознательном участии 
самих обучаемых.  

В советской педагогической теории 
50–60-х годов XX века образование изна-
чально воспринималось как набор знаний, 
умений и навыков, нужных для практиче-
ской деятельности. Позднее его начали 
трактовать как процесс и результат этой 
деятельности. 

В целом, на протяжении всего периода 
существования СССР, советская педаго-
гика исходила из содержания образования 
с позиции работы с подрастающим поко-
лением в изучении основ наук, базирую-



 
 

 
ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 

 

80 

щихся на диалектическом подходе, в рам-
ках существующей идеологии.  

Так, в 1973 году Верховный Совет 
СССР утвердил «Основы законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик о 
народном образовании». Этот документ 
отражал достижения советского народа в 
создании развитого социалистического 
общества, а также определял задачи 
народного образования на современном 
этапе. В «Основах законодательства» 
подчеркивалось, что главной целью 
народного образования в СССР являлась 
подготовка высокообразованных, всесто-
ронне развитых и активных строителей 
коммунистического общества, которые 
воспитаны на идеях марксизма-
ленинизма. Они должны уважать совет-
ские законы и социалистический право-
порядок, иметь коммунистическое отно-
шение к труду, быть физически здоровы-
ми и способными успешно работать в 
различных сферах хозяйственной и соци-
ально-культурной жизни. Также они 
должны активно участвовать в обще-
ственной и государственной деятельно-
сти, быть готовыми безоговорочно за-
щищать Социалистическую Родину и 
заботиться о сохранении и умножении её 
материальных и духовных богатств, а 
также беречь природу. Народное образо-
вание в СССР должно обеспечивать раз-
витие и удовлетворение духовных и ин-
теллектуальных потребностей советского 
человека [12]. 

При этом, одной из немаловажных 
причин того, что советское образование 
показывало свою высокую эффектив-
ность было то, что именно математиче-
ское образование занимало в нем лиди-
рующие позиции, а его содержание опре-
делялось ведущими учеными страны, как 
в области фундаментальных математиче-
ских исследований, так и в области педа-
гогики, а также прикладных наук. 

Математическое образование в рам-
ках общей образовательной системы за-
нимало одно из ключевых мест, что обу-
словлено его неоспоримой практической 

значимостью, а также тем, какие возмож-
ности оно предоставляет для развития и 
формирования мышления человека. Кро-
ме того, математика вносит значительный 
вклад в создание представлений о науч-
ных методах познания окружающего ми-
ра. Таким образом, математическое обра-
зование является неотъемлемой частью 
гуманитарного образования в его широ-
ком смысле и играет важную роль в фор-
мировании личности. 

На современном этапе математиче-
ское образование представляет собой 
процесс формирования личности через 
изучение математики, который способ-
ствует удовлетворению как обществен-
ных, так и индивидуальных интересов в 
получении математических знаний и раз-
витии математической культуры. 

Математическое образование пред-
ставляет собой сложный процесс, кото-
рый включает в себя несколько ключевых 
элементов: формирование у учащихся 
определенной системы математических 
фактов и идей (знаний), освоение необхо-
димых математических умений и навы-
ков, а также развитие математического 
мышления.  

В 20-х годах математическое образо-
вание носило более прикладной характер 
и рассматривалось как инструментарий 
для исследований, которые проводились 
в рамках других предметов. 

В 30-е годы прошлого века, с восста-
новлением урока как основной организа-
ционной формы учебного процесса в шко-
лах, методисты начали активно разраба-
тывать требования к уроку математики, а 
значит и к содержанию излагаемого на 
этих уроках материала, т.е. обратили вни-
мание на собственно содержание матема-
тического образования. Их внимание со-
средоточилось на анализе особенностей 
конструкций отдельных этапов урока, а 
также на улучшении методов и приемов 
обучения. В этот период в теории и прак-
тике математического обучения начали 
внедряться достижения педагогической 
психологии, такие как концепции про-
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граммированного обучения, алгоритмиза-
ции и проблемного обучения. Кроме того, 
полученный опыт работы как учителей из 
различных регионов, так и отдельных пе-
дагогов стал довольно распространённым. 
К концу этого периода возникли значимые 
вопросы, касающиеся дифференциации и 
индивидуализации в обучении математи-
ке. Так, реформа школьного образования 
30-х годов привела к тому, что были вы-
пущены учебники по математике Н.С. По-
повой, С.С. Державина, А.В. Ланкова и 
др., которые образовывали единое логиче-
ски структурированное целое. 

С 1945 года на Педагогических чте-
ниях, организуемых Академией педаго-
гических наук, активно обсуждались раз-
личные аспекты методики преподавания 
математики, а также на конференциях, на 
страницах журналов «Математика в шко-
ле», «Советская педагогика и в республи-
канских педагогических журналов, кото-
рые издавались в СССР. В 1949 г. была 
издана книга В.М. Брадиса «Методика 
преподавания математики» под редакци-
ей А.И. Маркушевича [9]. 

В начале 1968 г. была разработана 
программа по математике [15], базирую-
щаяся на новом учебном плане средней 
школы. Был составлен план перехода 
средней школы на новую программу. 
Новая учебная программа и новые учеб-
ники, после длительной проверки, посте-
пенно внедрялись в школы в период с 
1972 по 1975 годы. 

С середины 80-х годов ХХ века в ме-
тодике преподавания математики активно 
исследуются вопросы дифференциации, а 
также личностной ориентации в обучении 
и его развитии (М.Б. Волович, А.Г. Морд-
кович, Г.И. Саранцев, Л.М. Фридман и 
другие). В результате этих исследований 
открылись новые возможности для их 
практического применения, что способ-
ствовало улучшению учебного процесса 
по математике. Это стало возможным бла-
годаря предоставлению общеобразова-
тельным учреждениям большей свободы в 
выборе форм обучения, что регулируется 

Законом Российской Федерации «Об об-
разовании». 

В 1997 г. завершается крупное иссле-
дование проблем современного урока 
математики С.Г. Манвеловым, результа-
ты которого составили основу его док-
торской диссертации, а также вышедшей 
в 2002 году работы «Конструирование 
современного урока математики». 

Ключевыми принципами современ-
ной реконструкции системы математиче-
ского образования являются: 

• демократизация (гарантия каждому 
ученику возможности получения полно-
ценного математического образования); 

• гласность (наличие доступной и пол-
ной информации о качестве преподавания 
и результатах обучения математике); 

• децентрализация (право регионов и 
школ самостоятельно выбирать програм-
мы, учебные материалы и решать вопро-
сы, связанные с математическим образо-
ванием); 

• реализм (настоящее внимание к эф-
фективной политике в области математи-
ческого образования). 

Существует множество весомых до-
водов в пользу важности дальнейшего 
повышения математической грамотности 
среди населения. Например, стоит вспом-
нить утверждение Платона о том, что 
человек должен посвятить пять лет изу-
чению математики, прежде чем ему мож-
но будет доверить руководство на выс-
ших должностях. Также можно активно 
подчеркивать, что все современные тех-
нологии, как новые, так и новейшие, опи-
раются на математику, математическое 
моделирование и вычисления, и что без 
приоритетной государственной поддерж-
ки в этой сфере России будет сложно 
выйти из текущего кризиса. Можно даже 
рассмотреть идею о том, что возрождение 
России как великой державы напрямую 
связано с развитием отечественной мате-
матики и уровня математического обра-
зования. В этом есть своя правда. Однако, 
формулируя масштабные и серьезные 
задачи по развитию математики и мате-
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матического образования в России, 
крайне важно трезво оценивать текущее 
состояние и ближайшие перспективы. 

Выводы. Анализ исторических этапов 
развития математического образования в 
России демонстрирует, что содержание 
термина «математическое образование» 
претерпело значительные изменения, 
адаптируясь к социально-экономическим 
условиям и культурным запросам обще-
ства. От первых попыток систематическо-
го преподавания математики до современ-
ного этапа, понятие стало более много-
гранным, охватывая как практическое 
применение, так и теоретические основы. 

Математическое образование нераз-
рывно связано с развитием общества. В 
разные исторические периоды акцент на 
математических знаниях отражал потреб-
ности государства и социальные измене-
ния, а также международные тенденции в 
педагогике и науке. Таким образом, со-
держание математического образования 
выполняет роль не только образователь-
ной, но и культурной и социально-
экономической компоненты. 

В будущем необходимо акцентиро-
вать внимание на необходимости даль-
нейшего развития математического обра-
зования с учетом актуальных вызовов 
времени, таких как глобализация, цифро-
визация и изменяющиеся требования 
рынка труда. Это предполагает необхо-
димость реформирования программы 
обучения, обновления учебных материа-
лов и подготовки квалифицированных 
кадров преподавателей. 

Таким образом, имеет место не только 
историческая важность математического 
образования, но и его перманентную акту-
альность и необходимость адаптации к 
изменяющимся условиям. 
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ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ ИЗДАВАЕМЫХ СТАТЕЙ: 
 

 методология и технология профессионального образования; 
  

 современные тенденции развития методики обучения математике 
в высшей школе;  

 

 научные основы подготовки будущего учителя; 
 

 методическая наука – учителю математики и информатики; 
 

 история математики и математического образования. 
 

Статьи, присылаемые для публикации,  
проходят обязательное рецензирование. 

 
Журнал публикует оригинальные (ранее не опубликованные) законченные 

научные работы, выполненные в контексте актуальных проблем в различных 
областях педагогики:  

• теоретические статьи (информационно-аналитические и критико-
аналитические обзоры литературы; обоснование методологии и теоре-
тических основ исследования);  

• статьи, описывающие эмпирические исследования (экспериментальные 
исследования, посвященные разработке новых методик и технологий 
обучения и воспитания);  

• сообщения и отчеты о состоявшихся научных мероприятиях (конгрес-
сах, съездах, конференциях, симпозиумах). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТАТЬИ 
 

Текст любой статьи ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть разбит на струк-
турные элементы (пример для статьи, описывающей эмпирические ис-
следования):  

Введение 
• описание предметной области; 
• анализ исследований в данной области; 
• цель написания статьи; 
• задачи, которые необходимо решить для достижения постав-

ленной цели. 
2. Материалы и методы 

• выдвижение гипотез (предположений), описание методиче-
ского замысла и процедуры получения исследовательских данных; 

•  описание методов, которые применялись в исследовании; 
•  последовательность проведения исследования (описание 

выборки, этапов исследования, ограничения, допущения и т.п.). 
3. Результаты и их обсуждение 

• представление полученных результатов; 
• научно-содержательная интерпретация результатов. 
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4. Выводы и заключение 
• степень достижения цели (решения задач, подтверждения ги-

потезы); 
• кратко полученные результаты, их новизна; 
• теоретическое и практическое значение результатов; 
• перспективы дальнейших исследований. 

5. Благодарности 
• этот раздел нужен, если необходимо поблагодарить органи-

зацию, финансирующую данное исследование, коллег, которые не яв-
ляются авторами статьи, но при их содействии проводилось исследо-
вание и т.п. 

6. Литература 
(см. требования по оформлению статьи). 
 
Теоретические статьи могут иметь другую структуру. 
 
Редколлегия журнала рекомендует при подготовке рукопи-
си и формировании списка литературы учитывать ранее 
опубликованные в журнале «Дидактика математики: про-
блемы и исследования» статьи по аналогичной проблема-
тике с целью повышения актуальности и рейтинга Ваших 
публикаций и научного направления в целом (список опубли-
кованных статей и сами статьи размещены на сайте журнала). 

 
С целью соблюдения указанных выше требований к научной статье реко-

мендуем жирным шрифтом выделить следующие элементы:  
введение;  
цель статьи;  
материалы и методы; 
результаты и их обсуждение; 
выводы и заключение;  
благодарности; 
литература. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
1. Объем статьи 
-  Объем текста статьи без учета метаданных (данных об авторах, 

аннотации, и списка литературы) составляет 15000 – 40000 знаков с 
пробелами. 

 

2. Название статьи 
-  Название статьи на русском языке прописными буквами с вырав-

ниванием по центру статьи;  

http://hses-online.ru/Arch.html
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-  название статьи не содержит сокращений, аббревиатур (кроме 
общепринятых аббревиатур министерств и ведомств: МЧС, ФСБ, МВД 
и т.п.);  

-  количество слов в названии не более 12. 
 

3. Соавторство 
-  Допускается до 5 соавторов. 
 

4. Сведения об авторе(ах) 
-  Фамилия Имя Отчество автора; 
-  ученая степень, ученое звание, почетные звания;  
- название организации без аббревиатур (аббревиатура допускает-

ся только при указании формы собственности организации: ООО, АО, 
ФГБОУ ВО и т.п.); 

-  AuthorID (РИНЦ), ORCID (если есть), e-mail автора. 
 

5. Аннотация и ключевые слова (на русском языке) 
-  Аннотация должна содержать 150-200 слов, представляет собой 

краткий реферат статьи; 
-  слово Аннотация выделяется жирным шрифтом; 
-  в аннотации не допускается цитирование и ссылки на другие ра-

боты. Аббревиатуры должны быть расшифрованы; 
-  сразу после Аннотации должны быть представлены 5-10 ключе-

вых слов, которые могут состоять из отдельных слов и словосочета-
ний, разделенных запятой; 

-  должно быть указание на то, что это Ключевые слова, выделе-
нием жирным шрифтом. 

 

6.  Литература 
-  Библиографический список располагается в конце статьи. Не до-

пускаются постраничные ссылки на источники. Все упомянутые в ста-
тье авторы (ученые, исследователи …) должны иметь ссылки на их 
работы, в контексте решаемой в статье проблемы; 

-  статья должна содержать внутритекстовые библиографические 
ссылки. Внутритекстовые библиографические ссылки приводятся в 
квадратных скобках, где указывается порядковый номер использован-
ной работы в пристатейном списке литературы и страница, если при-
водится полная цитата: [18, с. 65]. Если ссылка включает несколько 
работ, то внутри квадратных скобок они разделяются точкой с запятой: 
[4, с. 15; 5, с. 123]. При ссылке на англоязычные источники «c» заменя-
ется на «p»: [18, p. 65];  

- источники должны быть указаны в пристатейном списке в алфа-
витном порядке;  

- литературу на иностранных языках следует располагать за источ-
никами на русском языке; 
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-  библиографический список оформляется в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библио-
графическое описание: общие требования и правила составления.  

DOI является обязательным элементом библиографического описа-
ния. Если источник имеет DOI, его следует указывать; 

-  библиографический список должен содержать не менее 15 ис-
точников. Самоцитирование не более 3-х источников. Теоретические 
обзорные статьи должны содержать с списке литературы не менее 30 
источников. Не менее 30% источников – это работы, опубликованные 
за последние 5 лет;  

РЕКОМЕНДУЕТСЯ привести не менее трети источников иностран-
ных авторов.  

-  на все источники из библиографического списка должны быть 
ссылки в тексте.  

 

7. Оформление таблиц, рисунков и формул 
-  Все рисунки, таблицы должны вписываться в формат листа раз-

мером А4 (все поля 2,5 см); 
-  в тексте необходимо давать ссылку на рисунок/таблицу с указа-

нием номера рисунка/таблицы; 
-  графические рисунки должны быть сохранены в одном из графи-

ческих форматов: jpg, png, tiff, позволяющих производить масштабиро-
вание изображения без потери качества. Рисунки, выполненные с по-
мощью графических элементов MS Word, должны быть сгруппирова-
ны; 

-  графические рисунки должны быть хорошего качества. Если есть 
надписи, то текст должен отображаться четко; 

-  все составляющие формул должны быть оформлены в «Microsoft 
equation» (программа Word); 

-  количество рисунков, таблиц, формул не ограничено, разрешение 
не менее 300 dpi. 

 

8. Оформление названия, аннотации и ключевых слов на ан-
глийском языке 

-  После библиографии на английском языке печатается название 
статьи, фамилия и имя автора(ов), аннотация (Abstract) и ключевые 
слова (Keywords). 

 

В случае, если текст статьи представлен на английском 
языке, после библиографии приводятся название статьи, 
фамилия и имя автора(ов), аннотация и ключевые слова на 
русском языке. 

СТАТЬИ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ  
ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО  

В СОАВТОРСТВЕ С РУКОВОДИТЕЛЕМ. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Язык: русский, английский. 
Поля: верхнее – 25 мм, нижнее – 25 мм, левое – 25 мм, правое – 25 
мм. 
Шрифт: Times New Roman, размер 14. 
Междустрочный интервал: полуторный. 
Отступ первой сроки: 1,25 см. 
Оформление формул: использовать Microsoft Word со встроен-
ным редактором формул Microsoft Equation, размер 12. 
Оформление таблиц: таблицы размещаются в тексте статьи, раз-
мер шрифта в таблицах и рисунках 12. 
Оформление литературы: список литературы размещается в кон-
це статьи под названием «Литература» (нумерация источников по 
алфавиту). Ссылка на литературу по тексту размещается в квад-
ратных скобках. 

 

 
Рекомендуем перед отправкой рукописи в редакцию убедить-

ся, что статья оформлена по правилам редакции.  
 

Редколлегия не вступает с авторами в переписку по мето-
дике написания и оформления научных статей и не занима-
ется доводкой статей до необходимого научно-
методического и литературного уровня. 

 
 

 
МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ОДНОМУ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ АДРЕСОВ: 

 

 kf.vmimpm.dongu@mail.ru –  кафедра высшей математики и методики   
                                                   преподавания математики Донецкого  
                                                   государственного университета;  
 

 s.iarosh.donnu@mail.ru –       Ярош Светлана Юрьевна, технический  
                                                            секретарь редакции. 
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