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МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 37.011.3-051:331.54 
DOI: 10.24412/2079-9152-2024-62-7-13 

УЧИТЕЛЬ XXI ВЕКА: ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Тесленко Александр Николаевич, 
доктор педагогических наук (Республика Казахстан), 

доктор социологических наук (Российская Федерация), профессор, 
e-mail: teslan@rambler.ru

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова, 
ОФ «Центр ювенологических исследований», 

г. Астана, Казахстан 

Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые проблемы профессиональной 
подготовки педагогических кадров. Цель данной статьи – обозначить ряд актуальных про-
блем, связанных с методологией, содержанием и методикой подготовки учителя в условиях 
университета. Поднимается вопрос о совершенствовании подготовки педагогических кад-
ров в условиях университетского образования. Обозначен ряд проблем, связанных с методо-
логией, содержанием и методикой подготовки учителя в условиях университета. 

Ключевые слова: учитель новой формации, педагогические кадры, профессиональ-
ная подготовка, личностно-деятельностный подход, содержание педагогического об-
разования. 

Для цитирования: Тесленко, А.Н. Учитель XXI века: проблемы профессиональной 
подготовки педагогических кадров / А.Н. Тесленко // Дидактика математики: проблемы 
и исследования. – 2024. – Вып. 2 (62). – С. 7–13. DOI: 10.24412/2079-9152-2024-62-7-13. 

Постановка проблемы. Образование 
– технологический механизм социализа-
ции личности, создающий из ребенка как
социобиологического существа гражда-
нина данного общества [11]. А в целом
система образования имеет целью воссо-
здать, воспроизвести в новом поколении
то общество, которое востребовано им на
конкретном этапе исторического разви-
тия. Школа как институт социализации

выполняет свою миссию методами обу-
чения и воспитания, которые неразрывно 
связаны между собой. Учитель и соуче-
ники передают ребенку те знания и уме-
ния, которые считаются необходимыми в 
данном обществе, а также те идеалы, 
ценности и нормы поведения, которые 
соединяют людей в одно общежитие, 
определяют жизнеустройство в этом об-
ществе. Все это и составляет то «куль-

mailto:teslan@rambler.ru
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турное ядро» общества, которое школа 
сохраняет и передает из поколения в по-
коление [3]. Поэтому подготовка учителя 
во все времена являлась, и будет отно-
ситься к числу тех проблем, которые ак-
туальны, – меняются социально-экономи-
ческие задачи общества, возникают но-
вые требования к подготовке подрастаю-
щего поколения и, естественно, это отра-
жается во взглядах и в системе професси-
ональной подготовки педагогических 
кадров.  

Современная школа в условиях пере-
хода на национальную модель образова-
ния нуждается в «учителе-мыслителе, 
творчески думающем педагоге-исследо-
вателе, обладающем современными ме-
тодами обучения и воспитания, приемами 
психолого-педагогической диагностики, 
способной отойти от шаблона, трафарета, 
штампа педагогической работы, к само-
стоятельному конструированию педаго-
гического процесса в условиях конкрет-
ной практической деятельности» [6, с.31].   

Стратегия деятельности педагогиче-
ских вузов не обеспечивает полной га-
рантии достижения необходимого обще-
ству результата – подготовки педагогов, 
готовых не просто квалифицированно 
выполнять свои обязанности, но и спо-
собных гибко реагировать на инновации в 
профессии, задать траекторию самораз-
вития и самосовершенствования и быть 
достаточно компетентными для успеш-
ных действий в образовательном процес-
се. Это подтверждают данные Стратеги-
ческого плана Министерства образования 
и науки Республики Казахстан на 2014 - 
2018 годы. Ежегодное пополнение из 
числа молодых кадров составляет лишь 
3,3%. Из общего количества педагогов 
стаж до 3-х лет имеют 12,8 %, высшую 
категорию - 16,3 % и первую категорию – 
31 % [3]. 

В то же время, основная часть вы-
пускников университета, поступая рабо-
тать в качестве учителей школы или дру-
гие учебные заведения, испытывают се-
рьезные трудности. Имея знания по фун-

даментальным наукам, они не могут при-
менять их в педагогической деятельности 
из-за недостаточного уровня своей обще-
педагогической и методической подго-
товки. Уровень профессионально-педаго-
гической подготовки выпускников уни-
верситетов в последние годы вызывает 
справедливые нарекания не только у ру-
ководителей органов образования и ра-
ботников школ, но и у самих выпускни-
ков, решивших связать свою профессио-
нальную судьбу со школой [10]. Объяс-
нения недостаточности психолого-педа-
гогической и методической подготовки 
этих молодых специалистов весьма про-
сты: в новых государственных образова-
тельных стандартах университетов по 
сравнению с бывшими педагогическими 
вузами значительно (в 3-4 раза) умень-
шилось количество часов, отводимых на 
психолого-педагогические дисциплины и 
частные методики, существенно сокра-
щены виды и продолжительность педаго-
гических практик и т.п. [2, с.18]. 

Совершенно понятно, что выпускник 
университета, являясь в большей степени 
предметником, исследователем в области 
конкретной науки, в то время как вы-
пускник бывших пединститутов – учи-
тель-воспитатель, учитель-методист, пси-
холог. В идеале, конечно, все эти каче-
ства должны сочетаться в одном челове-
ке. Однако многоцелевая направленность 
и сложность подготовки учителя делает 
такое сочетание сложно реализуемым в 
условиях университетского образования. 

Сложившаяся в настоящее время 
практика обнаруживает, что выпускники 
педагогических институтов имеют луч-
шую психологическую и педагогическую 
подготовку, что делает их социально более 
активными и позволяет быстрее занимать 
должности, связанные с воспитательным 
процессом: заместитель директора по вос-
питательной работе, воспитатель в группе 
продленного дня, классный руководитель, 
куратор академической группы, сотрудник 
детской комнаты милиции, инспектор по 
делам несовершеннолетних, работник вос-
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питательных учреждений и т.д. 
У выпускников педагогических вузов 

больше возможностей для обучения в 
дальнейшем в аспирантуре и докторанту-
ре психолого-педагогического профиля. 
По данным ВАК Республики Казахстан 
82% казахстанских докторов и кандида-
тов педагогических наук заканчивали в 
свое время педагогические институты [1]. 
То есть вырисовывается явное противо-
речие: с одной стороны, в современном 
университете происходит фундаментали-
зация теоретических знаний, с другой – 
понижение уровня педагогической под-
готовки. Отсюда главная проблема в деле 
педагогических кадров связана именно с 
решением данного противоречия.  

Однако это абсолютно не означает, 
что мы должны возвращаться к прежним 
педагогическим институтам. После реор-
ганизационной реформы 1996 года в Ка-
захстане остались всего два педагогиче-
ских вуза: Казахский национальный пе-
дагогический университет им. Абая, Ка-
захский государственный женский педа-
гогический институт (КазЖПИ) и Арка-
лыкский педагогический институт, т.е. 
основным центром профессиональной 
подготовки педагогических кадров в рес-
публики вновь стали университеты. 

Цель статьи – обозначить ряд акту-
альных проблем, связанных с методоло-
гией, содержанием и методикой подго-
товки учителя в условиях университета. 

Изложение основного материала. 
Учителю, по некоторым данным, прихо-
дится выполнять более 200 видов работ. 
Он участвует в разнообразных школьных 
событиях, так или иначе взаимодействует 
со многими людьми, сталкивается с мно-
жеством педагогических явлений и ситу-
аций. Причем эти ситуации могут быть 
стандартными, типичными, конфликтны-
ми, непредвиденными. Имеет место и 
совокупность ситуаций. Что считать при-
чиной, а что следствием в этом калейдо-
скопе дел и событий, какое принять ре-
шение, что оставить пока без изменений, 
а на чем сосредоточить главное внима-

ние, где нужно действовать самому, а в 
каких случаях обязательно обеспечить 
активную деятельность учащихся, не ско-
вывая их инициативу? Это очень непро-
стые вопросы. Более того, педагогиче-
ский труд сегодняшнего учителя услож-
няется двумя факторами: 

Во-первых, в условиях обязательного 
среднего образования, наличия множе-
ства источников информации, качествен-
ных стабильных учебников учитель поте-
рял свой приоритет источника знаний. 
Более того, в связи с быстрым «старени-
ем» приобретенных знаний на первый 
план вышли способы добывания знаний, 
необходимые современному человеку в 
условиях перманентного самообразова-
ния. Этот фактор обуславливает необхо-
димость овладения учителем способами 
обучения учеников разным видам, и, в 
первую очередь, учебно-познавательной 
деятельности.  

Во-вторых, идейно-политическая и 
нравственная позиция учителя неизбежно 
должна отражаться на методике его вос-
питательной работы, это, в свою очередь, 
связано как с тем, что учителю важно 
располагать профессиональными каче-
ствами, отвечающими особенностям це-
лей его деятельности, так и тем, что учи-
телю необходимо усвоить и иной взгляд 
на ученика, вытекающий из современных 
теоретических исследований, - школьник 
из объекта воздействия должен стать 
субъектом деятельности.  

Нормативной моделью подготовки 
специалиста, как известно, является ква-
лификационная характеристика. Прове-
денный нами анализ квалификационных 
характеристик по учительским специаль-
ностям в новых государственных образо-
вательных стандартах выявил некоторые 
существенные недостатки. 

Объем того, что должен знать буду-
щий учитель, состоит из двух неравно-
ценных частей: большая часть – это то, 
что связано со специальностью, меньшая 
– с профилем вуза (педагогическим). В 
разделе, что должен иметь специалист, 
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значительное внимание (и подробное 
перечисление) опять-таки уделено уме-
ниям по специальности. Но ведь, как от-
мечает В.А. Сластенин, специалист-учи-
тель – личность, представленная не про-
стой суммой свойств и характеристик, а 
как целостное динамическое образование, 
логическим центром и обоснованием ко-
торого является потребностно-мотива-
ционная сфера, составляющая ее соци-
альную и профессиональную позицию 
[8]. 

Такое целостное образование как 
личность должно формироваться в дея-
тельности, а об ее характере в условиях 
университета в квалификационной харак-
теристике ничего не пишется.   

Не содержит квалификационная ха-
рактеристика и разъяснений по другому 
пункту. В разделе, что должен уметь спе-
циалист, зафиксирован несомненно важ-
ный факт, что учитель должен руково-
дить различными видами деятельности 
учащихся (учебно-познавательной, тру-
довой, общественной, игровой, спортив-
ной, художественно-творческой). Но где 
и как эти умения должны приобретаться 
учителем, как это связано с различными 
циклами учебных дисциплин, методами и 
формами вузовской работы и, наконец, 
характер конкретных умений – все это 
осталось за рамками характеристики. 
Вероятно, поэтому никак не отмечена 
роль общественных дисциплин в профес-
сиональной подготовке учителя. Поэтому 
нельзя не согласиться с мнением 
В.А. Сластенина, что разработанные ква-
лификационные характеристики не свя-
заны с научным анализом функций спе-
циалиста, которые задаются обществом, в 
большинстве своем они составлены с 
позиций «здравого смысла», преимуще-
ственно эмпирическим путем [8]. 

Поднимается вопрос о совершенство-
вании подготовки педагогических кадров 
в условиях университетского образования 
[10], мы уже упоминали о недостатке 
часов по психолого-педагогическим и 
методическим дисциплинам. На наш 

взгляд, нецелесообразно вести речь об 
автоматическом увеличении объема педа-
гогических дисциплин в университете, 
которые следует изучать будущему учи-
телю. Нам представляется, что решение 
вопроса совсем не связано с «больше-
меньше» объема педагогических знаний, 
а ответ лежит в плоскости структуриро-
вания накапливаемых в теории педагоги-
ки знаний. Это означает, что содержание 
и методика преподавания учебных дис-
циплин должны быть сориентированы на 
профессиональную подготовку учителя. 
Современному учителю важно не только 
то, что такое психология или педагогика, 
а также и то, как знания по психологии и 
педагогике применять в обучении и вос-
питании. Методики преподавания в 
большинстве своем ориентируют только 
на то, как передать содержание препода-
ваемого предмета на уроке. Отсутствие 
ориентации на специфику деятельности 
учителя приводит к тому, что в результа-
те сложившихся приемов обучения у сту-
дентов очень слабо формируется педаго-
гическое мышление. 

На подобный недостаток в педагоги-
ческом образовании обращал внимание 
еще в начале 70-х годов Б.Г. Ананьев в 
своем фундаментальном труде «Человек 
как предмет познания», где он обосновал 
необходимость интеграции педагогиче-
ских знаний для совершенствования про-
фессиональной подготовки учителя. «С 
превращением человекознания в одну из 
генеральных проблем всей современной 
науки, – отмечал Б.Г. Ананьев, – увели-
чивается поток разнородной информации, 
а опасность дробных подходов к обуче-
нию и воспитанию можно преодолеть 
только интеграцией педагогических при-
ложений разных наук в системе самой 
педагогики путем развития ее основ» [1, 
с. 63]. 

Аналогичные недостатки в разработ-
ке теоретических основ профессиональ-
ной подготовки учителя ведут к значи-
тельному ослаблению использования 
возможностей, наработанных в науке 
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материалов для совершенствования го-
товности студентов к организации учеб-
но-воспитательного процесса. Преобла-
дание эмпирического подхода к этой 
проблеме сказывается в том, что каждый 
цикл предметов существует как бы сам 
по себе. Продемонстрируем это на одном 
примере. Мы любим часто повторять, что 
в основу профессионально-педагоги-
ческой подготовки специалистов поло-
жен личностно-деятельностный подход. 

Классический закон психологии гла-
сит: «Человек формируется как личность 
в процессе собственной преобразующей 
деятельности, а также общения, в ко-
торое он вступает, совершая различные 
виды деятельности». Этот закон имеет 
место и в философии, и в педагогике, и в 
частных методиках. Однако, понимание 
роли деятельности в формировании лич-
ности, усваиваемое на философском 
уровне, студентами не воспринимается в 
профессиональном плане. В психологии 
деятельность рассматривается весьма 
академично, никак не закрепляется в изу-
чении основных видов деятельности в 
курсе педагогики. В методиках препода-
вания не остается даже следа принципа 
деятельности, так как деятельность учи-
теля раскрывается лишь в плане передачи 
содержания преподаваемого предмета. 

Именно всем этим можно объяснить, 
почему длительное время объект дея-
тельности учителя и объект воспитания 
ошибочно отождествлялись, а ребенок 
предполагался пассивным объектом воз-
действия со стороны учителя.  Поэтому 
главная наша задача – не просто декла-
рировать личностно-деятельностный под-
ход, а организовать педагогический про-
цесс в вузе таким образом, чтобы содер-
жательный и личностно-профессиональ-
ный аспекты соединились с технологией 
учительского труда, умением учителя 
видеть общее и частное в его организаци-
онно-функциональной деятельности. 

Выводы. Эффективность любой де-
ятельности во многом зависит от актив-
ности самой личности, ее навыков са-

моорганизации и самообразования. Из-
вестно, что наиболее благоприятные 
периоды интеллектуального развития, 
способствующие высокому уровню 
мыслительной активности и волевой 
саморегуляции связаны с студенческим 
возрастом, который является исходной 
базой творческой самообразовательной 
деятельностью [15]. Поэтому подготов-
ка будущего учителя к профессиональ-
но-педагогическому самообразованию 
должна осуществляться одновременно с 
обучением профессии» [4, с.57]. 

Нормативные документы последних 
лет ставят задачи создания благоприят-
ных условий для развития профессио-
нальных компетенций будущих учите-
лей, которые включают в себя следую-
щие акценты содержания профессио-
нальной траектории педагога: 

• внедрение инновационных мето-
дов обучения; 

• интеграция 12-летней модели
среднего образования и вуза; 

• интеграция трёхъязычного обу-
чения в школах; 

• критериальное оценивание;
• формирование компетентностной

модели современного учителя; 
• усиление партнерства школы и

вузов; 
• инклюзивность образования;
• воспитание в будущем педагоге

гражданственности, гуманизма, ответ-
ственности и толерантности; 

• профессиональные компетенции
учителя в условиях малокомплектных 
школ; 

• непрерывное обучение [14].
На базе лучших традиций отече-

ственного образования и грамотной ин-
теграции мирового опыта необходимо 
построить эффективную систему подго-
товки педагогических кадров, отвечаю-
щую требованиям и вызовам постинду-
стриального и знание-ориентированного 
общества. 
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Аннотация. Цифровая среда стала неотъемлемой частью жизни общества, что тре-
бует создания условий для системного внедрения программного обеспечения, в том числе в 
экологическое образование и обучение. В статье рассмотрены мобильные приложения и 
визуальные информационные системы, которые предоставляют возможность изучать 
экологические темы в интерактивной форме для лучшего усвоения материала и повышения 
интереса студентов к образовательному процессу. Авторами предлагается внедрить в 
обучение студентов направления подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование, 
(профиль): «Управление природопользованием и экологическая экспертиза» представленный 
в статье перечень мультимедийных сервисов, игр и цифровых материалов для повышения 
интереса к изучению предмета экологии и развития практических навыков. 

Ключевые слова: цифровизация, экологическое образование, приложение, студен-
ты, отходы, переработка. 
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Постановка проблемы. Существу-
ющее общество массового потребления 
характерное для техногенной цивилиза-
ции приводит к возникновению экологи-
ческого кризиса. Старая парадигма, будто 
природа бесконечный резервуар ресурсов 
для деятельности человека, оказалась 
неверной [10]. Удовлетворение повсе-
дневных потребностей человека во все 
расширяющих масштабах порождает раз-

рушение биосферы, как целостной систе-
мы. Увеличение количества производи-
мых отходов в стране приводит к пере-
полнению существующих объектов по 
захоронению и созданию новых полиго-
нов, которые даже после закрытия про-
должают оказывать вредное воздействие 
на компоненты природной среды в тече-
ние многих лет. Это требует выработки 
принципиально новых стратегий соци-
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ального и научно-технического развития, 
обеспечивающих гармоничное взаимо-
действия человека и природы [14]. Сле-
дует принять во внимание также тот 
факт, что существующий мир уже не 
представляется без информационных 
технологий, которые с каждым годом всё 
больше проникают в учебный процесс 
[3]. Применение цифровых решений во 
благо развития общества является важной 
современной задачей государства, обо-
значенной в федеральном проекте «Циф-
ровая образовательная среда». В этой 
связи, в статье предлагается внедрение 
цифровых продуктов в систему высшего 
образования для обучения правилам осо-
знанного обращения с отходами. Но как 
можно научить студентов разделять вто-
ричное сырьё, применяя компьютер и 
телефон? Существуют ли такие програм-
мы и приложения? Как сделать этот про-
цесс простым и удобным, для увеличения 
доли ценных фракций, направляемых на 
переработку?  

Именно эти вопросы и явились ос-
новными для дальнейшего исследования.  

Анализ актуальных исследований. 
Несмотря на то, что интернет существует 
чуть более чем 50 лет, он оказал значи-
тельное влияние на современное обще-
ство и стал неотъемлемой частью повсе-
дневной жизни. Предоставляя доступ к 
огромному количеству информации, ин-
тернет позволяет работать, учиться, со-
вершать покупки, общаться с людьми со 
всего мира [9]. Согласно исследованию, 
опубликованному аналитической компа-
нии data.ai в 2021 году, в среднем каждый 
житель России проводит в смартфоне по 
4,3 часа в день, что на 50% больше, чем-
годом ранее. Эксперты проанализировали 
данные по проведенному времени в таких 
приложениях как «Госуслуги», мессен-
джер Telegram, «ВКонтакте», «Сбербанк 
Онлайн» и другие [12]. По данным Феде-
ральной службы государственной стати-
стики в августе 2020 года их сайт посети-
ло 306 тысяч человек, что превышает 
показатели предыдущего года [8]. По 

информации опубликованной пресс-
службой компании «Яндекс» в 2023 году, 
каждый месяц мобильным приложением 
и веб-версией сервиса ЯндексКарты 
пользуется 85 миллионов человек [15]. А 
по опросу исследовательской группы 
«Циркон» в октябре 2022 года выявлено, 
что 96,2% молодых людей возрастом до 
25 лет активно используют социальные 
сети и мессенджеры [13]. 

Проводя анализ данных в российской 
государственной библиотеке, выявлено 
более 854 авторефератов диссертаций, 
посвящённых цифровизации системы 
высшего образования по специальностям 
социальных и гуманитарных наук, педа-
гогике, которые размещены с 2018 года 
по текущий период. Так, Т.С. Моспан 
отмечает, что цифровая образовательная 
среда позволяет сформировать новую 
личность педагога, способного совершен-
ствоваться и готового к решению задач 
профессиональной деятельности различ-
ных типов (педагогические, проектные и 
др.) [7]. По мнению О.А. Фадеевой циф-
ровые программы позволяют повысить 
эффективность образования педагогиче-
ских кадров, в связи с чем необходимо 
активное внедрение онлайн-технологий в 
программы обучения [11]. Н.Д. Козина 
подчёркивает, что существует необходи-
мость трансформации содержания, форм 
и способов традиционной системы обра-
зования с большим вовлечением в циф-
ровую среду, что позволит сформировать 
готовность специалистов заниматься са-
мообразованием в удобное время, рабо-
тать в условиях неопределённости циф-
ровой среды [5]. В своих работах 
Т.В. Добудько и др. отмечают, что одним 
из важнейших элементов среды является 
система электронного обучения, на базе 
которой размещаются электронные курсы 
(внутренние, ссылки на внешние элек-
тронные курсы), фонды оценочных 
средств (тесты, задания и т.п.) [1].  

Однако, стоит отметить, что практи-
чески неосвещёнными становятся вопро-
сы цифровизации именно экологического 
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образования в высшей школе. По сей день, 
дисциплина «Экология» отсутствует в 
перечне обязательных для включения в 
основную образовательную программу 
подготовки бакалавров. Поэтому многие 
вузы значительно сокращают или совсем 
исключают данную дисциплину из своих 
учебных планов. Данный процесс ведет к 
уменьшению уровня знаний об экологиче-
ских проблемах и законах у будущего по-
коления, что недопустимо в современных 
условиях развития экологического кризи-
са [2]. Поэтому актуальным остаётся во-
прос поиска направлений для привлечения 
внимания студентов к экологическим про-
блемам, их решению и минимизации. 

Цель статьи – выявление цифровых 
экологических приложений и сервисов, 
способствующих вовлечению молодёжи в 
экологическую деятельность, используя 
доступные устройства (телефон, план-
шет, ноутбук).  

Изложение основного материала. 
Используя метод веб-поиска на площад-
ках App Store, Google Play и др. авторами 
был проведён анализ 26 программных 
продуктов, позволяющих вовлечь поль-
зователей в деятельность по обращению с 
отходами. Далее представим перечень 
приложений, которые позволят лучше 
понимать проблемы загрязнения окру-
жающей среды и предпринимать дей-
ствия для её сохранения. 

Мобильное приложение Ecolabel 
Guide позволяет научить узнавать и по-
нимать маркировки товаров и упаковок. 
Простота использования этого приложе-
ния состоит в том, что, наводя камеру на 
маркировку в разделе «Сканер» и делая 
фотографию, в приложении можно полу-
чить полную информацию о знаке, ука-
занном на упаковке, возможности пере-
работки продукта, отмечает также про-
дукцию с использованием органических 
и дикорастущих растительных компонен-
тов, а также товары, гарантирующие от-
сутствие компонентов животного проис-
хождения и генетических модифициро-
ванных организмов в продукте, а также 

отсутствие тестирования на животных. 
Eco inc. «Спасти планету земля» – 

образовательная мобильная  игра, которая 
помогает людям оценить важность со-
хранения окружающей среды, а также 
побуждает пользователя принять меры 
для защиты нашей планеты, через моде-
лирование различных сценариев.  

К примеру, для решения проблемы 
«Замусоревание» необходимо выбрать 
«Раздельный сбор мусора».  

А чем больше реализовано экологи-
ческих проектов для минимизации нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду в регионе, тем быстрее обстановка 
стабилизируется и можно приступать к 
другим сценариям игры (глобальное по-
тепление, уничтожение животных и мор-
ских обитателей, загрязнение водных 
объектов и др.). 

Представим далее те средства, кото-
рые позволяют решать проблемы не 
только в виртуальном мире, но и в реаль-
ной жизни. Например, интерактивная 
карта Recyclemap, являющаяся проектом 
Гринпис в России, позволяет найти бли-
жайшие и доступные пункты приёма вто-
ричного сырья на переработку в регионе 
и с помощью геолокации определить 
ближайший контейнер. Всего на карту 
нанесено 13 категорий отходов, включая 
опасные и редкие фракции. 

Мобильное приложение, разработан-
ное публично-правовой компанией «Рос-
сийский экологический оператор» Uberu, 
помогает сортировать отходы и получать 
за это бонусы, обменивая пластиковые 
бутылки и алюминиевые банки на баллы 
в программе лояльности. В приложении 
также можно изучить информацию о 
маркировке отходов, благодаря справоч-
нику кодов. Цель приложения заключает-
ся в вовлечении жителей Российской Фе-
дерации к раздельному сбору отходов и 
осознанному потреблению, например, 
используя сервис «Заказать Экотакси» 
можно бесплатно осуществить вывоз 
накопленного вторсырья для дальнейшей 
переработки.  
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Цифровая экологическая программа 
TrashBack, способствует уменьшению 
несанкционированных свалок, где при 
помощи раздела «Собрать и сдать втор-
сырьё» пользователь может выбирать 
опцию «Собрать в парке или лесу». Затем 
необходимо сделать фотографию выбро-
шенной в непредназначенном месте бу-
тылки, банки, пакета и др., а затем – эту 
же упаковку в пакете или урне. Осу-
ществляя такой эко-процесс, можно по-
лучить баллы, а затем оплатить ими до 
100 % стоимости покупки, например в 
магазине ВкусВилл. 

Стоит отметить также другие интер-
активные карты, содержащие информа-
цию о пунктах раздельного сбора ценных 
фракций, такие как: «Карта раздельного 
сбора отходов» Регионального оператора 
Самарской области по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами 
ООО «ЭкоСтройРесурс»; карта пунктов 
приема «Добрые крышечки»; карта приё-
ма опасных отходов ФЭО Росатом.  

В общей сложности только на терри-
тории городского округа Самара суще-
ствует уже более 1 000 таких пунктов, 
информацию о которых необходимо рас-
пространять в первую очередь среди мо-
лодёжи в образовательных организациях. 
Это позволит обучающимся и студентам 
лучше понять проблемы окружающей 
среды, а главное научиться применять 
полученные знания на практике, напри-
мер, получив через мобильное приложе-
ние информацию о ближайшем пункте 
приёма вторичного сырья, сдать туда ба-
тарейку или бутылку для утилизации и 
переработки. 

Выводы. Проходящая в настоящее 
время цифровая трансформация социаль-
ной сферы, включая образование и куль-
туру, определяет насущную и оператив-
ную необходимость поиска новых эффек-
тивных путей и способов формирования 
и развития цифровой культуры студентов 
[6]. Резюмируя наши рассуждения со-
вершенно очевидна потребность внедре-
ния цифровых технологий в экологиче-

ское образование и обучение в сложив-
шейся ситуации загрязнения компонен-
тов природной среды. Однако стоит от-
метить, что это лишь ещё один из спосо-
бов воздействия, тогда как наилучших 
качественных и количественных резуль-
татов можно достичь, применяя в том 
числе деятельностные методы, проектное 
управление, выездные мероприятия на 
особо охраняемые природные территории 
и промышленные экологические объек-
ты, экологическое волонтерство [4].  
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information systems that provide the opportunity to study environmental topics in an interac-
tive form for better assimilation of the material and increasing students' interest in the educa-
tional process. The authors propose to introduce into the training of students the following 
areas of training: 03/05/06 Ecology and environmental management, (profile): «Environmen-
tal management and environmental assessment», the list of multimedia services, games and 
digital materials presented in the article to increase interest in studying the subject of ecology 
and the development of practical skills. 

Keywords: digitalization, environmental education, application, students, waste, recy-
cling. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в  VII Международной научно-методической конференции 
«Эвристическое обучение математике», которая будет проходить 19–21 декабря 2024 года в 
дистанционном формате на факультете математики и информационных технологий До-
нецкого государственного университета. 

Цель конференции – обсуждение широкого круга вопросов, связанных с совре-
менными тенденциями в развитии математического образования, основанного на внед-
рении эвристических технологий обучения; цифровой трансформацией методических 
систем обучения математическим дисциплинам в высшей и средней школе; апробацией 
авторских методик обучения математике. 

Научные направления конференции: 

• эвристические технологии в обучении математике; 
• методические проблемы цифровой трансформации математического обра-

зования в высшей и средней школе; 
• современные тенденции развития методики обучения математике в про-

фессиональной школе;  
• методическая наука – учителю математики. 
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Аннотация. Авторы рассматривают необходимость изучения и развития технологии 
эффективного ведения дискуссии. Навык дискуссии способствует решению конкретных 
задач, улучшает атмосферу процесса общения. Цель статьи заключается в анализе роли 
дискуссии в образовательном процессе и рассмотрении рекомендаций по повышению ее 
эффективности. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: рас-
смотреть понятие дискуссии как формы делового общения; проанализировать основные 
проблемы, возникающие в процессе проведения дискуссий; рассмотреть рекомендации по 
повышению навыка проведения эффективных дискуссий в образовательном процессе. 

Ключевые слова: технология, дискуссия, образование, педагог, студент. 
Для цитирования: Муллер, О.Ю. Технология дискуссии в образовательном про-

цессе / О.Ю. Муллер, Т.В. Лобанова // Дидактика математики: проблемы и исследова-
ния. – 2024. – Вып. 2 (62). – С. 20–24. DOI: 10.24412/2079-9152-2024-62-20-24.  

Постановка проблемы. С учетом 
стремительного технологического про-
гресса, умение эффективно общаться и 
обсуждать значимые вопросы приобрета-
ет особую ценность в современном мире. 
Глобализация, цифровизация и растущая 
конкуренция требуют от личности быст-
рой адаптации к изменяющимся услови-
ям в мире. В этом контексте дискуссия 
выступает как неотъемлемая часть дело-
вого общения, обеспечивая основу для 
обмена различными точками зрения и 

разработки оптимальных решений. В 
настоящее время дискуссия является 
важной формой образовательной и вос-
питательной деятельности, способствует 
развитию критического мышления, 
укрепляет командный дух и помогает 
избегать односторонних подходов в ре-
шении задач, эффективна для творческо-
го осмысления изученного материала и 
формирования ценностных ориентаций. 
Однако, ее проведение сопровождается 
определенными сложностями, снижаю-
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щими эффективность коммуникации. 
Одной из основных проблем является 
нехватка навыков ведения дискуссии, что 
выражается в неспособности четко фор-
мулировать мысли, приводить аргументы 
и, что важнее всего, слушать и понимать 
точку зрения других [3].  

Анализ актуальных исследований. 
Дискуссия (от лат. discussio – исследова-
ние, рассмотрение) – это публичное об-
суждение или свободный вербальный об-
мен знаниями, суждениями, идеями или 
мнениями по поводу какого-либо спорно-
го вопроса, проблемы. Ее существенными 
чертами являются сочетание взаимодо-
полняющего диалога и обсуждения-спора, 
столкновение различных точек зрения, 
позиций. Обоснованию потенциала дис-
куссий в развитии личности посвящены 
работы М.И. Винокуровой и Е.В. Гвиль-
дис [2], М.В. Кларина [4, 5], С.Ю. Корос-
тылевой [6], С.И. Поздеевой [9], Н.Б. Смир-
новой и С.Н. Шаровой [10] и др. 

Как отмечает Игнатьева, целый ряд 
технологий активного и интерактивного 
обучения имеют в своей основе дискус-
сию, что определяет технологические осо-
бенности их планирования и реализации 
[3]. Дискуссия включает в себя четыре 
основные взаимосвязанные компонента: 

– мотивационный (готовность, жела-
ние принять участие в дискуссии); 

– познавательный (знание о предмете 
спора, проблемная ситуация); 

– операционно-коммуникативный 
(умение вести спор, отстаивать свою точ-
ку зрения, владеть способами осуществ-
ления логических операций); 

– эмоционально-оценочный (эмоцио-
нальные переживания, потребности, от-
ношения, мотивы, оценки, личностный 
смысл) [3].,  

Цель статьи – на основе анализа ро-
ли дискуссии в образовательном процессе 
рассмотреть рекомендации по повыше-
нию ее эффективности. 

Изложение основного материала. 
Дискуссия как форма общения представ-
ляет собой сложный и многогранный 

процесс и представляет собой организо-
ванный обмен мнениями, который может 
проходить как в устной, так и в письмен-
ной форме. В процессе дискуссий участ-
ники представляют свои точки зрения, 
анализируют предложенные идеи и стре-
мятся к выработке общего решения. 
Ключевые элементы дискуссии включа-
ют организованность, направленность на 
результат и наличие правил, регулирую-
щих процесс общения. Дискуссия в дело-
вом контексте обычно структурирована, 
основана на логических аргументах и 
фактических данных, подразумевает 
наличие регламента и правил, регулиру-
ющих процесс обмена мнениями. Основ-
ной целью деловой дискуссии является 
решение конкретных задач, связанных с 
профессиональной деятельностью, на-
пример, разработка стратегий, принятие 
управленческих решений, обсуждение 
проектов. Важно отметить, что успешная 
дискуссия требует от участников гибко-
сти, открытости и уважения к мнению 
других. В образовательном процессе ис-
следователи выделяют несколько типов 
дискуссий, которые определяются целью, 
стоящей перед участниками, и способами 
её достижения [1]. Если основная цель 
обсуждения для собеседника заключается 
в поиске истины, то он предпочтет апо-
диктический тип дискуссии, который 
строится на достоверных фактах и логи-
ческих выводах. В случае, когда оппо-
нент стремится убедить собеседника или 
склонить его к своему мнению, использу-
ется эристическая дискуссия, основанная 
на диалектических приёмах. Если же це-
лью является преодоление соперника 
любыми доступными средствами, то та-
кую дискуссию можно отнести к софи-
стическому типу, который основан на 
манипуляциях и словесных уловках с 
целью ввести оппонента в заблуждение.  

Несмотря на значимость дискуссий, 
часто возникают различные проблемы, 
которые могут затруднить достижение 
поставленных целей. Эти проблемы мо-
гут варьироваться от неподготовленности 
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участников и склонности к доминирова-
нию до сложностей в принятии решений. 

Начнем с неподготовленности участ-
ников. Одна из самых распространенных 
проблем дискуссии – это недостаточная 
подготовка студентов, которые могут не 
знать всех деталей обсуждаемой темы, не 
владеть актуальной информацией или не 
иметь чётко сформулированной позиции 
по вопросу. Это существенно замедляет 
процесс обсуждения и снижает его про-
дуктивность. Участники могут тратить 
много времени на уточнение деталей, 
поиск нужных данных или объяснение 
базовых понятий, что отвлекает от основ-
ной темы и затрудняет принятие реше-
ний. 

Другая серьезная проблема – склон-
ность к доминированию. В некоторых 
группах один или несколько участников 
могут доминировать в разговоре, не давая 
другим возможности выразить свое мне-
ние. Такое поведение может быть вызва-
но различными причинами, включая уве-
ренность в собственной правоте, желание 
контролировать ход дискуссии или про-
сто более высокий статус в организации. 
Это приводит к искажению результатов 
обсуждения и игнорированию важных 
точек зрения, что негативно сказывается 
на конечных решениях. Остальные 
участники могут чувствовать себя подав-
ленными и не решаться высказывать свои 
идеи, опасаясь быть недооценёнными. 

Конфликты и личные разногласия 
также являются серьезным препятствием 
в ходе дискуссий. Сложности в принятии 
решений также часто становятся значи-
мой проблемой. В группах с разными 
точками зрения и интересами бывает 
трудно прийти к единому решению. Это 
затягивает процесс обсуждения и вызы-
вает неудовлетворенность участников 
результатами. Когда каждая сторона пы-
тается отстаивать свою позицию, найти 
компромисс может быть крайне сложно. 
Это приводит к тому, что решения при-
нимаются слишком долго или не прини-
маются вовсе, что негативно сказывается 

на эффективности работы команды. 
Неопределенные цели могут затруд-

нять проведение дискуссий. Когда цели 
обсуждения неясны, а повестка дня не 
структурирована, участники могут расхо-
диться в своих ожиданиях и направлени-
ях обсуждения. Участники могут обсуж-
дать незначительные детали или откло-
няться от основной темы, что затрудняет 
достижение консенсуса и принятие эф-
фективных решений. 

Отсутствие навыка активного слуша-
ния – ещё одна значимая проблема. Ак-
тивное слушание является важным эле-
ментом успешной дискуссии. Когда 
участники не слушают друг друга, а со-
средоточены только на своих аргументах, 
это снижает взаимопонимание и затруд-
няет достижение консенсуса. В результа-
те обсуждение становится менее эффек-
тивным, так как участники не могут 
учесть все аспекты проблемы и вырабо-
тать оптимальное решение.  

Поэтому для того, чтобы дискуссии 
были эффективными, участникам необ-
ходимо обладать определенными навы-
ками и соблюдать ряд рекомендаций [7]. 

Качественная подготовка является 
основой успешного обсуждения. Каждый 
студент должен заранее изучить материа-
лы по теме, подготовить свои аргументы 
и предложения, а также предусмотреть 
возможные вопросы и возражения. Это 
помогает не только более уверенно вы-
ступать, но и сокращает время на обсуж-
дение второстепенных вопросов. Важно 
также ознакомиться с позицией и интере-
сами других участников, что позволяет 
заранее продумать стратегию общения и 
предвидеть возможные точки разногла-
сий.  

В педагогической практике широко 
используются такие виды дискуссий, как 
круглый стол, дебаты, диспут, конферен-
ция, симпозиум, шкала мнений [8]. 

Роль преподавателя в качестве моде-
ратора в проведении дискуссий также 
имеет большое значение. Преподаватель 
помогает поддерживать порядок, следить 
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за соблюдением регламента и давать сло-
во всем участникам. Он должен быть 
нейтральным и объективным, не склоня-
ясь к одной из сторон. Его задача – обес-
печивать, чтобы каждый участник имел 
возможность выразить свое мнение и все 
точки зрения были учтены. Он также по-
могает предотвращать конфликты и 
управлять ими, если они все же возника-
ют. Эффективное модераторство способ-
ствует созданию конструктивной и про-
дуктивной атмосферы на встрече, что в 
конечном итоге ведет к более успешным 
результатам. 

Для повышения навыка проведения 
дискуссий в образовательном процессе 
важно также развивать критическое 
мышление и аналитические способности 
[1]. Это помогает студентам более глубо-
ко анализировать обсуждаемые вопросы, 
выявлять скрытые проблемы и находить 
нестандартные решения. Развитие таких 
навыков можно осуществлять через обу-
чение методам анализа и синтеза инфор-
мации, решение практических задач и 
участие в проектной деятельности. Кри-
тическое мышление позволяет более объ-
ективно оценивать ситуации, принимать 
обоснованные решения и аргументиро-
ванно их обосновывать. 

Выводы. Таким образом, можно ре-
зюмировать, что проведение эффектив-
ных дискуссий требует комплексного 
подхода, включающего подготовку, 
развитие навыков, организацию процес-
са и создание благоприятной атмосфе-
ры. Соблюдение указанных рекоменда-
ций и постоянное совершенствование 
навыков позволяет делать дискуссии в 
образовательном процессе более про-
дуктивными и конструктивными, что 
способствует достижению поставлен-
ных целей. Эффективные дискуссии 
также способствуют улучшению ко-
мандного взаимодействия. 

Рассмотрение рекомендаций по по-
вышению навыка проведения эффек-
тивных дискуссий в образовательном 
процессе позволило определить ряд 

стратегий. Качественная подготовка 
является основой успешного обсужде-
ния. Каждый участник должен заранее 
изучить материалы по теме, подгото-
вить свои аргументы в пользу решения.  

Важность дискуссии в образова-
тельном процессе и необходимость по-
стоянного совершенствования навыков 
для ее эффективного проведения нельзя 
недооценивать. Решение выявленных 
проблем и следование предложенным 
рекомендациям способствует повыше-
нию продуктивности дискуссий, что в 
конечном итоге побуждает студентов 
искать различные способы для выраже-
ния своих мыслей и находить нестан-
дартные решения. Применение техноло-
гии дискуссии в учебной деятельности 
лишает образование стереотипов о се-
рьезности, однообразности, длительно-
сти и скучности процесса получения 
знаний и навыков, однако, не лишает 
его при этом рациональности, углуб-
ленности и педагогической эффектив-
ности.  
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Аннотация. В статье описаны особенности практико-ориентированной математи-

ческой подготовки студентов Белорусского национального технического университета, 
обучающихся по специальностям «Инженерная экономика» и «Информационные системы 
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Постановка проблемы. Практико-
ориентированная математическая подго-
товка имеет важное значение для студен-
тов технических университетов и позво-
ляет обеспечить их математическими 
знаниями и навыками, необходимыми 

для их будущей профессиональной дея-
тельности. С учётом принципов актуали-
зации универсальных компетенций, пер-
вичности практико-ориентированной 
учебной деятельности, практико-ориен-
тированного целеполагания и определе-
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ния содержания обучения, межпредмет-
ной интеграции, активного включения 
обучения математике студентов, обуча-
ющихся по специальностям «Информа-
ционные системы и технологии», «Инже-
нерная экономика», авторами построена 
методическая система, описывающая 
учебный процесс в условиях цифровиза-
ции высшей технической школы [2].  

Анализ актуальных исследований. 
В связи с развитие цифровой образова-
тельной среды целесообразно рассмот-
реть в ретроспективе такие понятия, как 
«компьютеризация образования», 
«информатизация образования», «циф-
ровая трансформация образования».  

В работе [14] компьютеризация об-
разования рассматривается как процесс 
совершенствования средств поиска, хра-
нения, передачи и обработки информации 
на основе внедрения компьютерной тех-
ники, преобладающей стороной такого 
процесса является техническая составля-
ющая. К важнейшим социальным по-
следствиям компьютеризации автор от-
носит изменение характера производ-
ственной деятельности многих отраслей 
промышленности и появление новых ви-
дов интеллектуальной деятельности.  

Термин «информатизация образо-
вания» определяется как способ накоп-
ления информации на электронных носи-
телях с помощью компьютерных техно-
логий, направленный на развитие и инте-
грацию информационных и коммуника-
ционных технологий [15]. Современные 
учёные-исследователи к источникам на-
копления, приобретения и обработке зна-
ний, в настоящую цифровую эпоху отно-
сят: 

– информационный поиск и хранение 
информации с помощью баз данных – 
структурированных хранилищ информа-
ции, организованной для эффективного 
доступа и управления (MySQL, 
PostgreSQL, Mongodb, Cassandra); 

– облачные хранилища – удаленные 
серверы для хранения и доступа к дан-
ным через Интернет (Amazon S3, Google 

Cloud Storage и другие); 
– хранилиты данных – масштабные 

репозитории для хранения и анализа ис-
торических данных для бизнес-
аналитики; 

– графики знаний – семантические 
сети, которые представляют сущности и 
их отношения, позволяющие сложные 
запросы данных; 

– мендинг данных – извлечение зна-
чимых шаблонов и пониманий из круп-
ных наборов данных с использованием 
статистических и алгоритмов машинного 
обучения;  

– интернет вещей – подключение 
устройств и объектов с Интернетом для 
сбора, анализа и управления данными, 
обеспечения интеллектуальных городов и 
передового управления инфраструктурой; 

– машинное обучение – алгоритмы, 
которые позволяют системам учиться на 
данных без явного программирования, 
что позволяет автоматически извлекать 
знания и прогнозирование; 

– искусственный интеллект – усо-
вершенствованные вычислительные си-
стемы, способные выполнять человече-
ские задачи, включая представление зна-
ний, рассуждения и решение проблем [9; 
10; 12; 22]. 

С позиций информатизации образо-
вания овладение информацией является 
значимым ресурсом развития социально-
экономических и общественных процес-
сов. Феномен информатизации стал мощ-
ным и эффективным вспомогательным 
инструментом в образовании, революци-
онизируя педагогические подходы и раз-
блокировав новые возможности для раз-
вития студентов. Этот преобразующий 
процесс потребовал введения новой ме-
тодологии, технологии и методов обуче-
ния, способствующих динамической 
учебной среде, где теоретические знания 
плавно интегрируются с их практическим 
применением.  

Потенциал информатизации заклю-
чается в её способности оптимизировать 
использование конкретных информаци-
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онных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) для многогранного развития сту-
дентов. Эта интеграция ИКТ в сам обра-
зовательный процесс способствует твор-
честву и инновациям. Через призму ин-
формации, образования и воспитания 
трансценденции информационных гра-
ниц становятся неотъемлемой частью 
динамической и интерактивной учебной 
экосистемы [16]. 

Тенденцией, которая постепенно 
сменила информатизацию образования, 
является цифровизация образования. 
Под цифровизацией понимают процесс 
создания и использования компьютерных 
средств, технологий, новых продуктов в 
цифровой форме [7]. Преобразующий 
потенциал цифровизации в образователь-
ном ландшафте требует всестороннего 
принятия современных информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ), 
охватывающих различные методы, фор-
мы и средства обучения.  

Под цифровой трансформацией об-
разования А.Ю. Уваров понимает «взаи-
моувязанное (системное) обновление це-
лей и содержания обучения, инструмен-
тов, методов и организационных форм 
учебной работы в развивающейся цифро-
вой среде» [21]. Используя обширный 
спектр цифровых инструментов, образо-
вание может претерпевать смену пара-
дигмы, способствуя инновационному 
опыту преподавания и обучения, которые 
расширяют возможности обучающихся в 
21-ом веке. Глубокое обучение является 
новейшей главой в этой истории иннова-
ций. Данная область лежит в сфере ум-
ственных инноваций, а не механических. 
Как отмечает Эндрю Траск, один из ос-
нователей лаборатории машинного обу-
чения в Digital Reasoning, глубокое обу-
чение, как и родственные ему области 
машинного обучения, стремится посте-
пенно автоматизировать интеллект [22]. 
В последние несколько лет были достиг-
нуты большие успехи в этой сфере, пре-
восходящие предыдущие достижения в 
области компьютерного зрения, распо-

знавания речи, машинного перевода и в 
решении многих других задач. 

Серьезная математическая подготов-
ка студентов инженерных специально-
стей является необходимой и фундамен-
тальной составляющей образования, ко-
торая предоставляет возможность мате-
матическими методами (статистический, 
регрессионный, кластерный анализ) ис-
следовать широкий круг социально-
экономических и производственных про-
блем. Ключевыми аспектами математи-
ческого образования являются: выбор 
объёма и содержания математических 
курсов, определение целей обучения, 
правильное сочетание широты и глубины 
изложения, строгости и наглядности, то 
есть выбор наиболее эффективных и ра-
циональных путей обучения с учётом 
ограниченного времени, отводимого на 
изучение математики.  

По мнению известного педагога-
учёного Л.Д. Кудрявцева, обучение мате-
матике нельзя подменить обучением ряду 
её приложений и методов, не разъясняя 
сущности математических понятий, не 
учитывая их сущности и внутреннюю 
логику самой математики [13]. Вместе с 
тем, прежде чем рассматривать вопрос о 
содержании и методах обучения, на наш 
взгляд, целесообразно обратить внимание 
на основные психологические принципы, 
которыми стоит руководствоваться, что-
бы обучение математике студентов тех-
нических специальностей было наиболее 
успешным, а именно: внушение обучаю-
щемуся уверенности в его собственных 
силах и помощи, когда это для студента 
необходимо; регулярный контроль дея-
тельности студента; внимательное и про-
думанное отношение к студенту и другие. 
Так, например, в Московском физико-
техническом институте, в котором обу-
чаются инженеры-физики в различных 
областях современной науки и техники, 
система обучения математике характери-
зуется достаточно глубоким изучением 
основных математических понятий; 
большое внимание обращается на посто-
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янные контакты преподавателей со сту-
дентами, на индивидуальную работу с 
каждым студентом, на максимальное со-
действие развитию инициативы и навы-
ков самостоятельной работы студентов, 
на воспитание на основе прочных знаний 
уверенности в собственных силах. 

На современное инженерное образо-
вание в эпоху, определяемую быстро раз-
вивающимися технологиями, а также 
тенденцией NBIC-конвергенции (от англ. 
N – нано, B – био, I – инфо, C – когно), 
выражающейся в нарастании взаимосвя-
зей когнитивных наук, био-, нано- и ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий, значительно повлияла цифровая 
трансформация [5]. Цифровизация стала 
движущей силой в формировании обра-
зовательного ландшафта для инженеров. 
С появлением цифровых инструментов и 
ресурсов будущие инженеры в настоящее 
время имеют доступ к множеству инфор-
мации, симуляций и приложений для 
проектирования различных систем. Тех-
нологии виртуальной реальности (VR) и 
дополненной реальности (AR) позволяют 
студентам погрузиться в виртуальные 
среды, позволяя им визуализировать 
сложные системы и проводить экспери-
менты безопасным и эффективным обра-
зом. Аналитика данных и искусственный 
интеллект (ИИ) играют важную роль в 
современном инженерном образовании. 
Студентам необходимо вырабатывать 
соответствующие навыки для анализа 
огромных объемов данных, выявления 
закономерностей и тенденций, которые 
могут улучшить принятие решений. К 
2025 году примерно 95% всех взаимодей-
ствий бизнеса с клиентом будет осу-
ществляться при помощи технологий 
искусственного интеллекта. Согласно 
статистическим данным, компьютерное 
зрение в настоящее время используют 
свыше 78 % компаний, распознавание и 
синтез речи – 62 %, рекомендательные 
системы на основе предиктивной анали-
тики и больших данных интересуют 40% 

компаний. Оптимизационные вычисле-
ния в связке с искусственным интеллек-
том могут кратно ускорить решение 
сложных многофакторных задач. Отече-
ственные решения на базе ИИ уже рабо-
тают в различных сферах бизнеса и эко-
номики: машинное обучение использует-
ся в ритейле для прогнозирования спроса; 
чат-боты нашли применение в медицине 
– могут записать на прием в клинику; 
голосовые боты – перевести речь врача в 
текст. В банковском секторе сервисы 
распознавания способны извлекать дан-
ные из документов, анализировать их и 
переносить в цифровой формат; решать 
задачи по конфиденциальной обработке 
данных. Используя алгоритмы ИИ, инже-
неры могут оптимизировать проекты, 
автоматизировать процессы и повысить 
эффективность инженерных систем. 
Cloud Computing предоставляет студен-
там доступ к мощным компьютерным 
ресурсам по требованию. Это позволяет 
им запускать сложные задачи моделиро-
вания и выполнять обработку больших 
данные без необходимости дорогой ло-
кальной инфраструктуры.  

Облачные платформы также облег-
чают сотрудничество между студентами 
и преподавателями, позволяя им делиться 
проектами и работать вместе над реаль-
ными инженерными задачами. Так, на-
пример, студенты специальности «Ин-
формационные системы и технологии» 
при выполнении инновационно-рацио-
нального проекта «Виртуальные туры: 
практическое руководство» для предпри-
ятия «БЕЛАЗ» в командной работе ис-
пользовали доску Jira – инструмент 
управления проектом, который способ-
ствовал оптимизации работы команды 
(рис.1).  

К основному программному обеспе-
чению для реализации проекта на этапе 
съёмки относили: Adobe Photoshop – для 
обработки изображений, Kolor Panatour 
V2.5.1 – для создания 3D-тура (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Демонстрация работы на доске Jira 

 

 
Рисунок 2 – Интерфейс рабочей области Kolor Panatour V2.5.1 

 
Цифровизация при обучении матема-

тике студентов технического университе-
та является неотъемлемой составляющей 
инженерного образования и представляет 
трансформацию инженерного образова-
ния, включающую оснащение студентов 
знаниями, навыками и инструментами, 
необходимыми для использования циф-
ровых технологий [7]. Принимая цифро-
вые технологии, современные преподава-
тели создают динамичную и привлека-
тельную учебную среду, которая готовит 

выпускников к тому, чтобы стать лиде-
рами в цифровом будущем. Поскольку 
цифровой ландшафт продолжает разви-
ваться, важно, чтобы инженерное образо-
вание оставалось адаптивным, охватывая 
возможности и решая проблемы, которые 
возникают с постоянным развитием ком-
пьютерных систем и технологий. Напри-
мер, в МФТИ создали экосистему 
«Физтех.Про», которая позволит ИТ-
компаниям сотрудничать с университе-
тами для разработки технологий. Разра-



 
 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  

 
 

 

30 

ботчики полагают, что благодаря экоси-
стеме в вуз придут отраслевые эксперты 
из бизнеса, а финансирование возьмут на 
себя специально созданные фонды. 

В связи с быстрым развитием науки и 
техники студентам инженерных специ-
альностей недостаточно сообщить узкий 
круг сведений по его будущей специаль-
ности – выпускник технического универ-
ситета должен уметь быстро адаптиро-
ваться к тем условиям, в которых ему 
придётся начинать свою профессиональ-
ную деятельность. Успешное решение 
этих проблем возможно лишь в тех случа-
ях, когда за время обучения в вузе студент 
получит не только достаточно большой 
объём знаний, но и приобретёт прочные 
навыки и умения по овладеванию компь-
ютерными системами и технологиями, 
которые поспособтсвуют оптимизации в 
решении практико-ориентированных, в 
том числе и производственных инженер-
ных задач. 

Изложение основного материала. 
Ряд исследований по методике препода-
вания математики в технических универ-
ситетах показал, что содержание матема-
тической подготовки будущих инженеров 
должно формироваться в соответствие со 
специализацией выпускника вуза [18]. 
Данный аспект подразумевает введение в 
учебные программы качественных уров-
ней усвоения, расширение избранных 
глав математики, служащих основой спе-
циализации выпускника, усиление прак-
тико-ориентированного обучения мате-
матическим дисциплинам. Характерными 
особенностями математического образо-
вания в техническом университете явля-
ются непрерывность изучения и приме-
нения математики, фундаментальность 
математической подготовки, ориентиро-
ванность курса математики на практику. 
Математическая подготовка студентов, 
обучающихся по специальности «Ин-
формационные системы и технологии» 
состоит в изучении математики и её при-
ложений в других дисциплинах таких, 
как «Алгоритмы и модели машинного 

обучения», «Системы и методы управле-
ния базами данных», «Компьютерное 
конечно-элементное моделирование», 
«Методы и алгоритмы компьютерной 
графики» и др., по специальности «Ин-
женерная экономика» – с дисциплинами 
«Бизнес-аналитика», «Микроэкономика», 
«Макроэкономика» и др. 

При построении методической си-
стемы обучения математике мы ориенти-
ровались на традиционную структуру 
методической системы, включающей 
цели, содержание, формы, методы, сред-
ства, дополненную субъект-субъектным 
взаимодействием в отношении препода-
вателя и обучающегося [6], а также учи-
тывали современные исследования в этом 
направлении [8; 11; 19; 20], связанные с 
овладением будущими инженерами базо-
выми профессиональными компетенция-
ми в области моделирования, в том числе 
и компьютерными, способствующими 
формированию математической цифро-
вой компетентности. Под математиче-
ской цифровой компетентностью бу-
дем понимать компетентность, которая 
характеризуется знанием математических 
понятий, методов, отношений и владени-
ем цифровыми инструментами для ис-
пользования их в инженерной деятельно-
сти, определяющего готовность и спо-
собность решать проблемы инженерии 
средствами математического и компью-
терного моделирования [4]. В нашем ис-
следовании речь идёт о методической 
системе компьютерно-педагогического 
сопровождения практико-ориентирован-
ной математической подготовки студен-
тов инженерных специальностей, поэто-
му целесообразно детализировать сущ-
ность понятий «компьютерное сопровож-
дение» и «педагогическое» сопровожде-
ние». В монографии «Математическая 
культура студентов технических универ-
ситетов» С.А. Розанова под «компьютер-
ным сопровождением» понимает техни-
ческие средства обучения (ТСО), в том 
числе информационные (диакадропроек-
торы, эпидиаскопы, графопроекторы, 
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учебное кино, телевидение), контроли-
рующие средства, ЭВМ и персональные 
компьютеры [18]. На протяжении не-
скольких лет в Санкт-Петербургской фи-
нансовой академии, Кировском политех-
ническом институте и других универси-
тетах России проводился эксперимент с 
использованием ТСО в учебном процес-
се, при этом были разработаны различ-
ные оценки их эффективности: методики 
исследования эффективности применения 
ТСО на основе факторного анализа, ме-
тодики на основе экспертных оценок, 
методика «операционной и стандартизи-
рованной» модели [18]. В исследовании, 
посвящённом методике обучения матема-
тике студентов колледжа, Т.И. Алферьева 
под компьютерным сопровождением 
подразумевает способ применения ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий в обучении математике студентов 
колледжа и представляет комплекс педа-
гогических программных средств, вхо-
дящих в состав методического обеспече-
ния дисциплины «Математические мето-
ды» в методических рекомендациях по 
работе с инструментальными средствами 
познавательного и универсального харак-
тера [1]. По мнению Т.И. Алферьевой при 
обучении студентов работе с программ-
ным обеспечением необходимо заложить 
фундамент для дальнейшего самостоя-
тельного изучения возможностей про-
граммного обеспечения и успешного его 
использования в будущей профессио-
нальной деятельности инженера. Автор 
считает, что эффективность использова-
ния информационно-коммуникационных 
технологий в практико-ориентированной 
математической подготовке специалистов 
зависит от следующих факторов: 

– от степени разработанности педаго-
гических программных средств, исполь-
зуемых в организации учебно-позна-
вательной деятельности обучающихся;  

– от уровня адаптивности учебно-
информационной среды подготовки со-
временного специалиста к условиям его 
профессиональной деятельности;  

– от уровня готовности обучающихся 
к решению профессионально ориентиро-
ванных задач с использованием компью-
терных технологий. 

При обучении студентов работе с кон-
кретным программным обеспечением 
необходимо заложить базу для дальнейше-
го самостоятельного изучения возможно-
стей компьютерного обеспечения и успеш-
ного его использования в будущей профес-
сиональной деятельности инженера. 

В работах Ю.И. Воротницкого, 
Л.В. Городней, С.А. Дьяченко, Н.А. Кали-
ниной, Ю.В. Позняка, В.Е. Хартовского, 
Г.Ш. Шушкевич, E. Kamerich, S. Wagon 
рассматривается определённый опыт ис-
пользования компьютерных математиче-
ских систем (Mathematica, Maple, Matlab, 
Mathcad), а также систем статистического 
анализа (Statistica, IBM SPSS Statistics, 
Статэкс) при обучении математике в выс-
ших учебных заведениях. Компьютерные 
математические системы (КМС) позволя-
ют студентам решать сложные инженер-
ные проблемы, которые были бы утоми-
тельными и трудоемкими для решения 
вручную. Для составления математиче-
ской модели виртуального тура предприя-
тия БЕЛАЗ (оценка смещения камеры 
технического оборудования, составление 
модели поведения камеры, нахождение 
кратчайшего пути обхода всех точек инте-
реса предприятия) студентам предлага-
лось использовать язык программирова-
ния Python и прикладной математический 
пакет Matlab (рис.3, рис. 4). Важно отме-
тить, приведённое задание носит эвристи-
ческий характер.  

По мнению Е.И. Скафы, целью эври-
стического обучения математике яв-
ляется предоставление обучаемым воз-
можности творить знания, создавать об-
разовательную продукцию по математике 
в виде умения строить понятия и приме-
нять их, высказывать суждения и строить 
умозаключения, решать разнообразного 
вида математические задачи, а также спо-
собствовать процессу изменения их лич-
ностных качеств развивающихся в учеб-
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ном процессе [19]. 

 
Рисунок 3 – Поиск кратчайшего расстояния между точками интереса 

 
Рисунок 4 – Интерпретация полученных результатов в Matlab 

 
Современные учёные-исследователи 

для обучения компьютерной математике 
используют элементы искусственного 
интеллекта. В последние пять лет иссле-
дователи искусственного интеллекта обу-
чают большие языковые модели (LLM) 
переводить математические утверждения 
на «формальный язык» компьютерного 
кода. Студенты Tinkoff Lab – исследова-
тельской лаборатория Тинькофф, создан-
ной на базе МФТИ, проводят экспери-
менты в области обработки естественного 
языка (NLP), компьютерного зрения 
(CV), обучения с подкреплением (RL) и 

рекомендательных систем (RecSys). По 
результатам экспериментов под руковод-
ством научных руководителей обучаю-
щиеся пишут научные работы и участву-
ют в международных конференциях, ко-
торые отличаются сильным влиянием на 
развитие ИИ: NeurIPS, ICML, ACL, 
CVPR и других. Связь лаборатории с 
бизнесом помогает находить самые акту-
альные темы для исследований, результа-
ты которых в перспективе имеют потен-
циал внедрения в реальные системы.  

Мы разделяем точку зрения выше 
указанных авторов, поскольку описанные 
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ими подходы согласуются с трактовкой 
математической цифровой компетентно-
сти и считаем, что при обучении матема-
тическим дисциплинам студентов инже-
нерных специальностей компьютер мо-
жет выступать как объектом изучения, 
так и средством обучения, диагностики 
усвоения содержания материала, монито-
ринга контроля знаний в зависимости от 
специфики будущей профессиональной 
деятельности инженера. В первом случае 
– усвоение знаний, умений и навыков 
ведет к осознанному использованию 
компьютерных технологий (информаци-
онных и коммуникационных техноло-
гий), к формированию умений их приме-
нения при решении профессионально-
ориентированных задач будущего инже-
нера; во втором – компьютерные техно-
логии являются средством повышения 
эффективности организации учебно-
воспитательного процесса.  

Применительно к нашему исследова-
нию, компьютерно-педагогическое со-
провождение рассматривается как си-
стемное, дидактически целесообразное 
использование электронных ресурсов 
(компьютерных и цифровых технологий) 
в процессе субъект-активного взаимодей-
ствия преподавателя и студентов с целью 
повышения эффективности формирова-
ния универсальных и базовых професси-
ональных компетенций при обучении 
студентов инженерно-технических спе-
циальностей математике [3]. 

В разработанной нами методической 
системе компьютерно-педагогического 
сопровождения практико-ориенти-
рованной математической подготовке 
студентов технического университета 
процесс непосредственного взаимодей-
ствия участников образовательного про-
цесса дополнен внедрением активных и 
интерактивных методов обучения, 
направленных на повышение мотивации 
обучения и успешности его усвоения за 
счёт обеспечения взаимосвязи формиро-
вания у студентов универсальных и базо-
вых профессиональных компетенций. 

Нами используются следующие методы 
практико-ориентированного обучения 
математике студентов специальностей 
«Инженерная экономика» и «Информа-
ционные системы и технологии»: алго-
ритмизации (пошаговое выполнение за-
даний как ориентировочной основы дея-
тельности при обучению математических 
задач), проектного обучения (создание 
реальных приложений на уровне меж-
предметной интеграции в команде с учё-
том ролевой дифференциации и атмосфе-
ры сотрудничества), эвристического обу-
чения (создание собственных образова-
тельных продуктов: веб-квестов, ви-
деороликов посредством технологии «ви-
деоскрайбинг», кластерных заданий, 
структурно-логических схем и др.), ком-
пьютерного математического модели-
рования (использование математического 
программного обеспечения для создания 
и анализа реальных экономических моде-
лей: Eviews, Stata, R и др.), BYOD (Bring 
Your Own Dtvice – с англ. «принеси своё 
собсвенное устройство»: использование 
собственных устройств преподавателя и 
студентов с необходимым программным 
обеспечением на практических занятиях 
при изучении раздела «Дифференциаль-
ные уравнения»), персонализированного и 
адаптивного обучения с использованием 
элементов искусственного интеллекта 
(платформы Хан Академия, Дуолинго, 
библиотека CGAL и др. предоставляют 
персонализированные пути обучения, 
основанные на потребностях и прогрессе 
каждого студента), решение задач прак-
тико-ориентированного характера (раз-
работка кода на языке Python для оптими-
зации производственного процесса кон-
кретного продукта, минимизации матери-
алов и максимизации эффективности; 
создание модели в Matlab для анализа 
динамического поведения роботизиро-
ванной руки, учитывая такие факторы, 
как жёсткость сустава, трение, внешние 
силы; создание цифрового фильтра с ис-
пользованием методов преобразования 
Фурье и свёртывания для удаления шума 
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из записанного аудиосигнала; анализ 
стратегического взаимодействия конку-
рирующих компаний на олигополистиче-
ском рынке с использованием основных 
положений теории игр – равновесие 
Нэша, оптимальность Парето и т.д.), ре-
шение проблемных задач (создание мате-
матической модели для виртуального 
тура на предприятии «БЕЛАЗ», проведе-
ние опытно-экспериментальной работы 
по применению алгоритмов компьютер-
ной графики для решения уравнения рен-
деринга и т.д.). 

К основным формам практико-
ориентированного обучения матема-
тике студентов инженерных специаль-
ностей кроме традиционных для универ-
ситета (лекций, практических занятий) 
нами добавлены следующие формы, тре-
бующие большей самостоятельности и 
активности студентов в процессе обуче-
ния: лекции-конференции, эвристические 
лекции, скрайбинг-лекции, лабораторные 
работы в виртуальных математических 
средах (в том числе использование воз-
можностей виртуальной и дополненной 
реальностей), использование элементов 
смешанного и пирингового обучения, ти-
повые расчёты в виртуальных матема-
тических лабораториях, использование 
микрокрематинга, включение искус-
ственного интеллекта и машинного обу-
чения, творческие (эвристические зада-
ния).  

Учебно-методическое обеспечение 
методической системы компьютерно-
педагогического сопровождения вклю-
чает разработанные нами средства обуче-
ния для специальности «Инженерная 
экономика» – электронный учебно-
методический комплекс «Экономико-
математические методы и модели», 
онлайн-курс «Высшая математика в 
техническом университете», для специ-
альности «Информационные системы и 
технологии» – электронный курс «Ма-
тематическое программирование», он-
лайн-курс «Высшая математика в тех-

ническом университете», система он-
лайн-тестов «Теория вероятности и 
математическая статистика». Отме-
тим, особенности разработанной ме-
тодической системы компьютерно-
педагогического сопровождения прак-
тико-ориентированной математиче-
ской подготовки студентов инженерных 
специальностей выражаются в дополне-
нии всех её структурных компонентов 
обновленным практико-ориентирован-
ным содержанием с учётом специфики 
будущей профессиональной деятельности 
инженеров-экономистов и инженеров-
программистов, современных тенденций 
компьютеризации и цифровизации инже-
нерного образования в соответствии с 
выявленными нами дидактическими 
принципами её функционирования. 

В качестве демонстрации выполнения 
эвристических заданий студентами спе-
циальности «Инженерная экономика» 
приведем пример создания электронного 
образовательного продукта – авторского 
буктрейлера, реализованного с помощью 
техники презентации скрайбинг с исполь-
зованием программного обеспечения 
«Adobe Animate». Современные исследо-
ватели под буктрейлером понимают ко-
роткий видеоролик по мотивам книг [23]. 
Реализация данного задания предусмат-
ривала следующие этапы: 

Этап 1: С использованием искус-
ственного интеллекта (чат-ботов GPT, 
Bing, Anti Al-Detection, Antibanality Ideas 
Processing, Consensus и др.) осуществить 
подбор книг, пользующих наибольшей 
популярностью среди студентов.  

Этап 2. Составить аннотацию вы-
бранной книги (Льюис Кэролл, «Алиса в 
Зазеркалье»). 

Этап 3. Разработать и создать обу-
чающий видеоролик, осуществить его 
хостинг (на Youtube). 

Фрагменты созданного видеоролика, 
а также ссылка для просмотра мульт-
фильма приведены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Фрагменты обучающего видеоролика по теме  
«Интегрирование функций одной переменной» 

 
Выводы. Использование компью-

терно-педагогического сопровождения в 
образовательном процессе у будущих 
инженеров-программистов способствует 
формированию вычислительного мыш-
ления, у инженеров-экономистов – 
творческого (креативного) и является 
эффективным инструментом моделиро-
вания социально-управленческих, финан-
сово-экономических процессов с точки 
зрения рационального применения мате-
матического аппарата для решения той, 
или иной практико-ориентированной за-
дачи. Тем самым, практико-ориенти-
рованность математической подготовки 
студентов технического университета не 
противоречит его фундаментальности.  

Фундаментальность подразумевает 
формирование высокой математической 
культуры.  

В свою очередь, профессиональная 
ориентированность курса математики 
является проявлением непрерывности 
математического образования.  

В процессе практико-ориентирован-
ного обучения математике студентов тех-
нических специальностей сформирова-
лись следующие профессионально-
личностные качества: формирование 

умений и навыков по овладению рацио-
нальных методов вычислений на практи-
ке; умение анализировать и синтезиро-
вать производственные (профессиональ-
ные) ситуации, технологические процес-
сы и переходить к соответствующим ма-
тематическим понятиям и моделям (ана-
лиз, синтез, обобщение и абстрагирова-
ние); умение практически интерпретиро-
вать результаты решений математических 
моделей; умение строить алгоритмы пе-
ревода доступных практических задач на 
язык изучаемых математических теорий и 
алгоритмизировать процесс решения 
практико-ориентированных задач.  

Используемое нами компьютерно-
педагогическое сопровождение в образо-
вательном процессе делает практико-
ориентированное обучение математике 
инженеров-экономистов и инженеров-
программистов более увлекательным, 
эффективным, адаптивным и персонали-
зированным, что является качественной 
гарантией формирования у студентов 
цифровой математической компетентно-
сти и достижения успеха в будущей про-
фессиональной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрен потенциал динамической математической про-
граммы GeoGebra в практико-ориентированном обучении математике студентов финан-
сово-управленческих направлений подготовки. Продемонстрированы возможности про-
граммы и описаны ее инструментальные средства, позволяющие усилить практическую 
направленность математических дисциплин в обучении студентов-финансистов. Показа-
но, как данный программный продукт может быть использован для визуализации матема-
тических понятий и фрагментов решения задач, выполнения численных и аналитических 
расчетов. Приведены примеры решения практико-ориентированных задач для студентов 
финансово-управленческих направлений подготовки средствами GeoGebra.  

Сделан вывод о том, что использование программы GeoGebra в практико-
ориентированном обучении математике позволяет повысить качество математической 
подготовки студентов, способствует формированию у них практических умений приме-
нять методы математики в решении профессиональных задач специалистов финансового 
сектора, а также готовит студентов к работе в условиях цифровой экономики. 

Ключевые слова: обучение математике, практико-ориентированный подход к 
обучению, практико-ориентированная задача, визуализация учебного материала, про-
грамма GeoGebra, будущие специалисты финансового сектора. 
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Постановка проблемы. В современ-
ном мире, где цифровые технологии про-
низывают все сферы жизни, цифровиза-

ция образования становится не просто 
актуальным трендом, а и необходимой 
составляющей качественного учебного 
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процесса. Это в полной мере относится к 
математическому образованию, играю-
щему ключевую роль в подготовке спе-
циалистов различных областей. Так, для 
успешной работы в сфере финансов 
необходимо обладать вычислительными, 
аналитическими, математическими и 
цифровыми умениями. Формированию 
таких умений способствует внедрение 
практико-ориентированного подхода к 
обучению математике. 

Необходимость цифровизации обу-
чения математике будущих финансистов 
следует из стратегии цифровой транс-
формации образования и науки в целом 
[17]. Важным компонентом концепции 
цифровизации математической подготов-
ки студентов различных специальностей 
является возможность использования 
широкого спектра информационных тех-
нологий, предоставляющих компьютер-
ные средства для автоматизации расче-
тов, моделирования конкретных практи-
ческих ситуаций [1]. Внедрение цифро-
вых технологий в обучение математике 
студентов финансовых специальностей 
открывает широкие возможности для 
повышения его качества, подготовки бу-
дущих специалистов к работе в условиях 
цифровой экономики, а также для фор-
мирования у студентов современных 
профессиональных компетенций, востре-
бованных на рынке труда. 

Анализ актуальных исследований. 
На важность формирования у студентов 
осознания практической ценности мате-
матических знаний указывают многие 
ученые. Например, С.О. Карданов, 
В.И. Леванков и К.Т. Тибилов подчерки-
вают, что именно понимание области 
применения математики в будущей про-
фессиональной деятельности определяет 
мотивацию студентов к ее изучению [7]. 
По нашему мнению, обучение математи-
ке студентов-финансистов должно быть 
ориентировано на практические пробле-
мы в сфере анализа распределения де-
нежных потоков, управления финансами 
организаций и предприятий, реализации 

финансовых практик и бизнес-операций и 
т.п. Кроме того, обучая математике сту-
дентов финансовых направлений подго-
товки, следует формировать у них умения 
работы с программными продуктами, 
используемыми в профессиональной дея-
тельности различных специалистов фи-
нансового сектора. Такие умения служат 
основой формирования у обучающихся 
цифровой компетентности. В работе 
М. Кордигель Абиршок и Б. Абиршок 
представлена структура цифровой компе-
тентности в виде пяти областей компе-
тенций, одной из которых является ком-
петенция в решении практических про-
блем в цифровой среде [22]. Но пути 
формирования выделенных областей при 
обучении математике студентов различ-
ных специальностей, в частности – фи-
нансово-экономических и финансово-
управленческих, учеными не конкретизи-
рованы.  

В контексте цифровизации обучения 
математике в высшей школе учеными-
педагогами исследуются проблемы разра-
ботки новых  методов и подходов к при-
менению цифровых инструментов, обра-
зовательных платформ и сред в учебном 
процессе [4], внедрения инновационных 
компьютерных, мультимедийных и ком-
пьютерно-ориентированных средств обу-
чения [5] и пр. Особое внимание уделяется 
инструментальным средствам и сервисам, 
которые позволят студентам применять 
методы и модели математики в решении 
профессиональных задач [21], формиро-
ванию цифровых профессиональных ком-
петенций [9]. Например, А.В. Морозов 
указывает, что одним из важнейших ин-
струментов в формировании профессио-
нальных компетенций студентов является 
создание образовательной информацион-
ной среды вуза, соответствующей инди-
видуальным потребностям каждого обу-
чающегося [11].  

В процессе обучения математике 
цифровые технологии выполняют раз-
личные функции. С одной стороны, такие 
технологии представляют собой цифро-
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вые дидактические инструменты, расши-
ряющие возможности традиционных ме-
тодов и средств обучения. С другой сто-
роны – стимулируют разработку и внед-
рение в учебный процесс новых педаго-
гических технологий, реализация кото-
рых возможна только с использованием 
цифровых инструментов [19]. Например, 
в обучении студентов финансово-
экономических и управленческих специ-
альностей предложено использовать тех-
нологию заместительного обучения. При 
таком обучении студенты смотрят ви-
деоролики, на которых стажеры отвечают 
на подсказки преподавателя и решают 
открытые и концептуально сложные про-
блемы [20]. По нашему мнению, в про-
цессе практико-ориентированной матема-
тической подготовки применять замести-
тельное обучение не эффективно, по-
скольку оно предполагает пассивную 
роль студентов, не требует от них само-
стоятельного поиска ответов на вопросы 
или путей решения практической про-
блемы.  

В работе Е.В. Мазуренко подчеркива-
ется огромный потенциал использования 
различных компьютерных пакетов и про-
грамм (математических, статистических) в 
обучении математике. Ученый предлагает 
при изучении математических дисциплин 
использовать инструментарий универсаль-
ных математических программ MatLab, 
MathCAD, Мathematica, Maple в решении 
различных прикладных задач [10]. Мы 
согласны с Е.В. Мазуренко в том, что 
расширение возможностей обучения за 
счет использования современных цифро-
вых инструментов позволяет студентам 
глубже понимать суть математических 
моделей и методов. Но считаем, что ука-
занные математические пакеты и про-
граммы целесообразно применять в обу-
чении студентов технических специально-
стей.  Предложенные программы облада-
ют обширным набором функций и ин-
струментов, что может сделать их интер-
фейсы перегруженными и сложными для 
восприятия начинающими пользователя-

ми. Языки программирования, применяе-
мые в MatLab, MathCAD, Maple и пр., для 
успешного применения программ в про-
цессе обучения требуют от пользователей 
специальных умений, которыми студенты 
финансовых специальностей не обладают. 
Поэтому, использование указанных про-
граммных продуктов в обучении матема-
тике студентов финансово-управленческих 
направлений подготовки менее эффектив-
но в сравнении с такими математическими 
ресурсами как программы Wolfram Alfa, 
Mathway, GeoGebra. 

В работе В.И. Сафонова подчеркива-
ется, что программа GeoGebra обеспечит 
преемственность между школой и вузом 
в использовании профессиональных ин-
струментов информационных технологий 
для сопровождения математического об-
разования [15]. 

Возможности использования интер-
активной среды программы GeoGebra в 
качестве инструмента реализации прин-
ципа наглядности в обучении высшей 
математике описаны А.В. Синчуковым 
[16]. В работе Е.Н. Ериловой подчеркива-
ется, что GeoGebra позволяет визуализи-
ровать математические объекты, нагляд-
но демонстрировать процесс их построе-
ния с помощью анимации [6]. Мы со-
гласны с учеными в том, что динамиче-
ская математическая программа 
GeoGebra предлагает широкий спектр 
инструментов для визуализации матема-
тических объектов и графических по-
строений различного характера. Но счи-
таем, что в практико-ориентированном 
обучении математике студентов финан-
сово-экономических и управленческих 
направлений подготовки программа 
GeoGebra может быть применена не 
только с целью визуализации изучаемых 
понятий и алгоритмов. Инструменталь-
ные средства программы делают ее удоб-
ной для выполнения численных и анали-
тических расчетов в процессе решения 
типовых задач, а также оценки финансо-
во-экономических рисков, нахождения 
вероятности случайных событий, обра-
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ботки статистических данных, выполне-
ния финансово-аналитических прогнозов 
в ходе решения практико-ориентиро-
ванных задач по математике. 

Цель статьи – описать возможно-
сти применения динамической матема-
тической программы GeoGebra в прак-
тико-ориентированном обучение мате-
матике студентов финансово-управ-
ленческих направлений подготовки. 

Изложение основного материала. 
Применению цифровых инструментов в 
обучении математике студентов-финан-
систов способствует внедрение образова-
тельных технологий, ориентированных 
на практическую составляющую профес-
сиональной деятельности специалистов 
финансового сектора. По нашему мне-
нию, математическая подготовка студен-
тов финансово-экономических и финан-
сово-управленческих специальностей 
должна быть организована на методоло-
гической основе практико-ориентиро-
ванного подхода к обучению. В контексте 
обучения математике такой подход пред-
полагает формирование у студентов уме-
ний решать практические проблемы бу-
дущей профессиональной деятельности, 
требующие для своего преодоления при-
менения методов математических наук, с 
помощью практико-ориентированных 
цифровых инструментов.  

Цифровая грамотность оказывает 
значимое влияние на эффективность 
высшего образования и цифровые инно-
вации [24]. В процессе обучения матема-
тике цифровые инновации создают бла-
гоприятные условия для реализации 
практической направленности математи-
ческих дисциплин. Применение совре-
менных цифровых инструментов в про-
цессе решения типовых и практико-
ориентированных математических задач 
способствует формированию у студентов 
практико-ориентированных цифровых 
умений. Одним из таких инструментов 
служит динамическая математическая 
программа GeoGebra. 

В обучении математике студентов 

финансово-управленческих направлений 
подготовки программа GeoGebra может 
быть использована в различных учебно-
методических целях. К основным из них 
относим визуализацию математических 
понятий, визуализацию фрагментов реше-
ния задач, выполнение численных и ана-
литических расчетов, а также решение 
практико-ориентированных задач. Опи-
шем инструментальные средства GeoGe-
bra, обеспечивающие достижение указан-
ных целей. 

Программа GeoGebra предоставляет 
широкие возможности для выполнения 
аналитических преобразований, исследо-
вания функциональных зависимостей 
между величинами, выполнения графиче-
ских построений. Благодаря встроенной 
библиотеке функций, GeoGebra становит-
ся удобным цифровым инструментом в 
обучении математике будущих специали-
стов финансового сектора. Библиотека 
функций отражает основные разделы кур-
са высшей математики: «Алгебра», 
«Функции и исчисление», «Статистика» и 
пр. Каждое меню содержит набор функ-
ций и операторов, необходимых для ре-
шения математических задач соответ-
ствующего раздела. Предоставляя удоб-
ный и не требующий специальных навы-
ков для своего применения инструмента-
рий, программа GeoGebra позволяет вы-
полнить численные расчеты в процессе 
решения математической задачи, прове-
рить полученный результат, получить ре-
шение дифференциального уравнения в 
символьном виде, оценить вероятность 
случайного события и др. 

Так, на рис. 1 показано содержание 
меню Векторы и матрицы, которое от-
ражает инструментальные средства Geo-
Gebra, позволяющие выполнять всевоз-
можные операции с матрицами и п-
мерными векторами: находить единич-
ную матрицу, выполнять действия с мат-
рицами, вычислять определитель матри-
цы, проверять линейную зависимость 
системы векторов и прочее. 
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Рисунок 1 – Нахождение обратной матрицы в GeoGebra 

 
Например, открыв в данном меню за-

кладку Обратная матрица, можно найти 
обратную матрицу к заданной невырож-
денной матрице любого порядка (в при-
веденном примере – третьего порядка). 

Программа GeoGebra содержит удоб-
ные инструменты для реализации в обуче-
нии математике технологии визуализации. 
В процессе математической подготовки 
студентов финансово-экономических и 
финансово-управленческих специально-
стей технология визуализации обеспечи-
вает наглядность реализации алгоритмов 
решения задач и построения моделей, а 
также погружение обучающихся в реаль-
ные условия будущей профессиональной 
деятельности. Визуализация математиче-
ских понятий и алгоритмов, способствует 
возникновению у студентов интереса к 
познанию, развитию умения ориентиро-
ваться в нестандартных ситуациях, стиму-
лирует их к проведению самостоятельного 
исследования и моделирования [2].  

Применение технологии визуализа-
ции смещает в обучении акцент на полу-
чение информации обучающимися через 
визуальные каналы восприятия. Приме-
няя такую технологию в процессе обуче-
ния математике, нужно подать учебный 
материал таким образом, чтобы каждый 

графический объект, отображающий 
учебную информацию, воспринимался 
студентами как подсказка [14].  

Например, на практическом занятии 
по математике студентам специальности 
20.03.01 «Управление персоналом» мо-
жет быть предложена такая задача. 

Задача 1. Для оценки производитель-
ности труда своих сотрудников пред-
приятие использует функцию 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2

𝑥𝑥+4
, 

где x – количество отработанных часов в 
день. Определите, какое количество ча-
сов необходимо отработать сотрудни-
ку, чтобы его производительность труда 
была максимальной.  

Ответ: 2 часа. 
С позиций обучения математике, за-

дача 1 направлена на освоение студента-
ми способов действий по нахождению 
экстремума функции, а именно: находить 
область определения функции, вычислять 
производную функции, определять кри-
тические точки функции, проверять до-
статочное условие экстремума, вычислять 
максимум функции. Нахождение экстре-
мума функции является элементом пол-
ного ее исследования.  

Визуально-графическое сопровожде-
ние процесса нахождения экстремумов, 
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интервалов выпуклости, точек перегиба 
функции средствами цифровых инстру-
ментов приведет к повышению качества и 
успешности обучения будущих специали-
стов исследованию функций [13]. Построе-
ние графика функции в задаче 1 служит 
визуализацией проведенного исследования. 
Поэтому, проведя аналитическое исследо-
вание функции, целесообразно построить 
ее график. Такое построение удобно вы-
полнить помощью инструментальных 
средств GeoGebra. Для построения графика 
достаточно ввести в командной строке про-
граммы аналитическое выражение функ-
ции (рис. 2). Построение графика функции 
без существенных затрат времени позволит 
сделать акцент в обучении математике на 
интерпретации полученного результата с 
позиций будущей профессиональной дея-
тельности студентов. 

 

График функции, представленный на 
рис. 2, по своей сути является практико-
ориентированной визуализацией понятия 
максимума функции в контексте профес-
сиональной деятельности менеджеров 
среднего звена. Такой график позволяет 
видеть, что производительность труда на 
предприятии растет, начиная с нулевого 
значения, соответствующего началу ра-
бочего дня, через два часа после начала 
смены достигает своего максимума, сле-
дующие полтора часа остается достаточ-
но высокой (близкой к максимальному 
значению), а затем идет на спад. Извест-
ная зависимость производительности 
труда от отработанного времени, а также 
найденное значение максимальной про-
изводительности позволит оптимально 
распределить трудовые ресурсы и орга-
низовать производственный процесс. 

 
Рисунок 2 – Визуализация решения задачи 1 средствами GeoGebra 

 
Использование GeoGebra в процессе 

решения задачи 1 позволяет формировать 
у студентов математические (вычисление 
производной функции; нахождение экс-
тремума функции; построение графика 
функции), цифровые (преобразование ин-
формации из одной формы в другую, 
применение электронных инструментов в 
решении математических задач, визуали-
зация математических понятий инстру-
ментальными средствами цифрового ин-

струмента) и практико-ориентированные 
умения (анализ информации из различных 
источников, интерпретация информации и 
представление ее в виде, удобном для вос-
приятия, отбор решений, соответствую-
щих практическому смыслу задачи). В 
совокупности это обеспечивает практико-
ориентированную направленность обуче-
ния математике студентов финансово-
управленческих специальностей. 

Рассмотрение большого количества 
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примеров, а также решение практических 
задач с использованием программы Geo-
Gebra способствует лучшему пониманию 
студентами основных концепций матема-
тики [23]. В обучении математике студен-
тов финансово-управленческих специаль-
ностей важнейшую роль играют практико-
ориентированные задачи. В условии и 
требованиях таких задач отражена воз-
можная финансово-экономическая ситуа-
ция или практическая управленческая 
проблема профессиональной деятельности 
специалистов финансового сектора, раз-
решение которой возможно только с при-
менением методов математических наук. 
Контекст практико-ориентированных за-
дач обеспечивает реальные условия для 
применения математических методов и 
моделей в их решении, оказывает влияние 
на выбор методов решения и интерпрета-
цию результатов. 

В процессе математической подго-
товки студенты должны освоить основы 
математической науки, овладеть умения-
ми видеть и использовать внутрипред-
метные, межпредметные связи и профес-
сиональную направленность математиче-
ских дисциплин [12]. Рассмотрение прак-
тико-ориентированных задач в процессе 
обучения математике направлено на 
освоение студентами способов практиче-
ских действий будущей профессиональ-

ной деятельности [3]. В связи с этим, в 
ходе решения задачи следует делать ак-
цент практическую интерпретацию полу-
ченного результата, а также на обоснова-
ние выбора метода решения. Расчетную 
часть практико-ориентированной задачи 
рекомендуем выполнять средствами циф-
ровых инструментов. 

Например, при изучении темы «Ин-
тегральное исчисление» студентами спе-
циальности «Финансы и кредит» может 
быть рассмотрена дача об исследовании 
неравномерности распределения доходов 
среди населения отдельного региона или 
государства в целом. Как известно, такая 
неравномерность характеризуется кривой 
Лоренца, являющейся графиком функции 
y = f (x), где х – доля беднейшего населе-
ния, у – доля совокупного дохода, полу-
чаемого долей населения х [8].  

Поскольку при 𝑥𝑥 ∈ [0; 1] функция 
удовлетворяет неравенству  

0 ≤ 𝑓𝑓(𝑥𝑥) ≤ 𝑥𝑥, 
то неравномерность распределения дохо-
дов будет прямо пропорциональна пло-
щади фигуры ОАВ. В качестве меры ука-
занной неравномерности выступает ко-
эффициент Джинни k, равный отноше-
нию площади фигуры ОАВ к площади 
треугольника ОАС (рис. 3). 

 

 

 
Рисунок 3 – Графическая интерпретация решения задачи о неравномерности  

распределения доходов населения 
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Площадь фигуры ОАВ при известной 
зависимости f (x) удобно найти с помо-
щью определенного интеграла. Поэтому, 
изучая тему «Приложения определенного 
интеграла», студентам-финансистам мож-
но предложить такую практико-
ориентированную задачу. 

Задача 2. По данным проведенных 
исследований о распределении доходов 
населения в стране N кривая Лоренца 
задается уравнением 

𝑦𝑦 =  𝑥𝑥
5−3𝑥𝑥

 , 
где 𝑥𝑥 ∈ [0; 1]. Вычислить коэффициент 
Джинни. 
 

Для решения задачи студентам необ-
ходимо найти площадь фигуры, ограни-
ченной графиками функций 𝑦𝑦 =  𝑥𝑥

5−3𝑥𝑥
 и 

у = х при 𝑥𝑥 ∈ [0; 1]. Для визуализации 
фрагмента решения задачи можно вы-
полнить построение фигуры с помощью 
инструментария GeoGebra в режиме Gra-
phing (рис. 4). 

С позиций математики нахождение 
площади фигуры, ограниченной графи-
ками данных функций, сводится к вычис-
лению определенного интеграла вида: 

𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = ∫ �𝑥𝑥 − 𝑥𝑥
5−3𝑥𝑥

� 𝑑𝑑𝑥𝑥1
0 . (1) 

 

 
Рисунок 4 – Фигура, соответствующая задаче 2 

 
Расчетную часть задачи – вычисление 

определённого интеграла от функции, 
описывающей закономерность распреде-
ления доходов населения – рекомендуем 
выполнить с помощью программы Geo-
Gebra. Для вычисления интеграла нужно 
использовать закладку Функции и исчис-
ление в меню Математические операции. 
Данная закладка позволяет вычислять 
различные типы интегралов с помощью 
встроенных команд CAS. Для решения 
задачи 2 следует выбрать команду Инте-
грал (<Функция>, <Начальное значение>, 
<Конечное значение>) и набрать с клави-
атуры в командной строке программы 
аналитическое выражение подынтеграль-

ной функции, нижний и верхний пределы 
интегрирования. Результатом выполне-
ния команды будет точное значение 
определённого интеграла, а также запись 
интеграла в символьном виде. Для вы-
числения площади фигуры целесообразно 
взять приближенное значение определён-
ного интеграла. Чтобы его найти, нужно 
выполнить команду Приближенно равно, 
нажав на экране монитора соответству-
ющую иконку . В результате выполне-
ния команды программа CeoGebra выве-
дет на экран приближенное значение ин-
теграла, которое удобно использовать для 
дальнейшего вычисления индекса Джин-
ни (рис. 5). 
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Зная значение площади фигуры ОАВ, 
и учитывая, что S∆OAC = 0,5, можно вы-
числить коэффициент Джинни k: 

𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂

.   (2) 
При заданном распределении дохо-

дов населения коэффициент Джинни ра-
вен 𝑘𝑘 =  0,324

0,5
= 0,648. 

Ответ: k = 0,648.  
Вычислив значение коэффициента, 

следует выполнить анализ полученного 
результата с позиций практической дея-
тельности специалиста финансового сек-
тора: как изменится значение коэффици-
ента Джинни с ростом или падением до-
ходов населения; какие следует предпри-

нять меры для нивелирования неравно-
мерности распределения доходов; какое 
влияние на развитие финансово-
экономического сектора оказывает не-
равномерность распределения доходов 
населения и пр. Таким образом, инстру-
ментальные средства GeoGebra позволя-
ют без существенных затрат времени 
найти точное математическое решение 
практико-ориентированной задачи и сде-
лать основной акцент на занятии по ма-
тематике на различных практических 
применениях определённого интеграла в 
области финансово-экономической и фи-
нансово-управленческой деятельности. 

 

 
Рисунок 5 – Решение практико-ориентированной задачи в GeoGebra 

 
Выводы. Обобщая сказанное, при-

ходим к выводу о том, что в практико-
ориентированном обучении математике 
студентов финансово- управленческих 
специальностей программа GeoGebra 
является эффективным средством обуче-
ния поскольку: 

1) обладает обширным набором ин-
струментов, позволяющих выполнять 
численные расчеты, аналитические пре-
образования и получать решения матема-
тических задач в символьном и числен-
ном виде. Встроенные команды CAS от-
ражают операторы, функции и объекты 
из основных разделов математики. Это 
позволяет использовать программу Geo-
Gebra для проверки правильности полу-

ченных результатов решения математи-
ческих задач, проведения громоздких 
расчетов в ходе их решения, оценки веро-
ятности случайных событий, обработки 
больших массивов эмпирических данных 
и пр.; 

2) позволяет визуализировать мате-
матические понятия, фрагменты решения 
задач, а также результаты их решения. 
Работа во встроенных режимах 3D Calcu-
lator и Graphic не требует от обучающих-
ся наличия специальных умений и зна-
ний. Чтобы выполнить графическое по-
строение математического объекта доста-
точно в командной строке ввести в сим-
вольном виде аналитическое выражение, 
определяющее этот объект. Простота 
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применения делает программу GeoGebra 
удобным средством построения графиков 
функций, поверхностей, областей опре-
деления функций одной или двух незави-
симых переменных, области интегриро-
вания, площади фигуры;  

3) способствует формированию у 
студентов математической грамотности, 
благодаря необходимости вводить анали-
тические выражения функций, логиче-
ские выражения, символьные записи 
дифференциальных уравнений и пр. в том 
виде, который принят в соответствующем 
разделе математики; 

4) предоставляет удобный и простой 
в применении инструментарий для реше-
ния практико-ориентированных задач. С 
помощью обширной библиотеки функ-
ций, а также встроенных команд CAS, 
средствами GeoGebra могут быть выпол-
нены аналитические и численные расче-
ты в ходе выполнения отдельных этапов 
решения практико-ориентированных за-
дач из различных разделов математики. 
Во встроенных меню Статистика, Ло-
гика, Вероятность и Financial преду-
смотрены функции, позволяющие выпол-
нять обработку эмпирических данных, 
рассчитывать вероятностные оценки по-
казателей финансово-экономической дея-
тельности, оценивать возможные риски 
принятия тех или иных управленческих 
решений. 

Таким образом, использование про-
граммы GeoGebra в обучении математике 
студентов финансово-управленческих 
направлений подготовки будет способ-
ствовать формированию у них практиче-
ских умений применять методы матема-
тики в решении профессиональных задач 
специалистов финансового сектора. 
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Аннотация. Основным подходом продуктивного обучения в высшей педагогической 
школе выступает коммуникативный, который представляет комплексный процесс, 
направленный на взаимодействие индивидов, обеспечивающий с помощью системы уста-
новленных знаков взаимообмен информацией, во время которого каждый участник осваи-
вает общечеловеческий опыт, овладевает общепринятыми ценностями, формируется как 
субъект коммуникации. Для будущего педагога, в том числе и учителя-филолога, важным 
является овладение таким подходом и сформированность коммуникативной компетент-
ности, являющейся одним из компонентов его профессиональной компетентности. В ста-
тье на примере подготовки будущих учителей-филологов в Донецком государственном уни-
верситете описываются приемы формирования коммуникативной компетентности путём 
внедрения инновационных форм и методов обучения студентов, позволяющих создать мак-
симальное приближение процесса обучения к реальному процессу коммуникации, основан-
ных на вовлечении студентов в такие виды деятельности, как проектная, эвристическая, 
творческая. Средствами овладения механизмами построения и восприятия речевого выска-
зывания, его перефразирования, умения порождать, истолковывать текст в ходе речевой 
коммуникации служат цифровые инструменты. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, будущий учитель-филолог, инно-
вационные формы обучения студентов, методы обучения, цифровизация обучения будущих 
филологов. 
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Постановка проблемы. Образование 
является той сферой деятельности, кото-
рая непосредственно связана со всеми 
сторонами жизни общества. От качества 

образования, уровня подготовки педаго-
гических кадров зависят перспективы раз-
вития государства. Учитывая тот факт, что 
основой педагогической деятельности 
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является общение педагога с обучающи-
мися, к педагогам новой генерации в рам-
ках субъект-субъектного подхода выдви-
гаются требования, согласно которым они 
должны строить взаимоотношения, сов-
местную деятельность с обучающимися 
посредством диалога с целью максималь-
ного развития их способностей. Для этого 
у педагогов, в частности учителей-фило-
логов, должна быть сформирована комму-
никативная компетентность, позволяющая 
эффективно выстраивать систему отноше-
ний в процессе взаимодействия с обуча-
ющимися, администрацией, коллегами, и 
способствующая результативности про-
фессиональной деятельности педагога, его 
саморазвитию и повышению профессио-
нального квалификационного уровня. 

Актуальность темы обусловлена 
необходимостью повышения качества 
подготовки будущих учителей, в частно-
сти учителей-филологов, при этом особое 
внимание необходимо уделять формиро-
ванию коммуникативной компетентности 
в процессе получения студентами уни-
верситетского образования. 

Анализ актуальных исследований. 
И.А. Зимняя, изучая важность примене-
ния компетентностного подхода в обра-
зовании, отмечает, что определение зна-
чимости формирования коммуникатив-
ной компетентности как компонента 
профессиональной компетентности педа-
гога прослеживается в работах ученых 
уже в 90-е годы ХХ века [12]. Так, 
Л.М. Митина, основываясь на исследова-
ниях А.К. Марковой, Л.А. Петровской, 
выделяет две подструктуры педагогиче-
ской компетентности – деятельностную и 
коммуникативную. Основываясь на ана-
лизе педагогической литературы и соб-
ственном опыте, мы согласимся с мнени-
ем ученых о том, что коммуникативная 
компетентность одна из основных под-
структур педагогической компетентно-
сти, а уровень ее сформированности яв-
ляется показателем профессионализма 
педагога. 

На современном этапе развития педа-

гогической науки вопросам формирова-
ния коммуникативной компетентности 
педагогов посвящены работы таких уче-
ных и исследователей: М.М. Агоевой, 
Л.В. Большаниной, Н.В. Буренквой, 
И.А. Зимней, И.Е. Крамаревой, М.Л. Кри-
вуть, Е.В. Лисеевой, Н.Г. Марковой, 
Н.Ю. Моспановой и многих других. 

В них рассматриваются вопросы, свя-
занные с теоретическими и практически-
ми аспектами формирования коммуника-
тивной компетентности у студентов [1]; 
со структурой, компонентами и уровнями 
коммуникативной компетентности пре-
подавателя образовательной организации 
высшего образования [4]; с использова-
ние приемов и методов проектной дея-
тельности с целью формирования комму-
никативной компетентности у студентов 
вузов России [5]; с критериально-диа-
гностическим инструментарием оценки 
уровня сформированности коммуника-
тивной компетентности у студентов педа-
гогических специальностей [13]; с важно-
стью формирования коммуникативной 
компетентности у будущих педагогов [13; 
17; 18] и др. При этом анализ активных и 
интерактивных форм и методов обуче-
ния, используемых в образовательном 
процессе студентов – будущих учителей 
словесности при формировании у них 
коммуникативной компетентности, пред-
ставлен не достаточно глубоко и требует 
дополнительного изучения. 

Цель статьи – представить актив-
ные и интерактивные формы и методы 
обучения студентов филологических на-
правлений подготовки Донецкого госу-
дарственного университета, направлен-
ные на формирование у них коммуника-
тивной компетентности как одной из 
подструктур педагогической компе-
тентности будущего учителя, в частно-
сти учителя-филолога. 

Изложение основного материала. 
При подготовке учителей-предметников, 
в том числе и учителей-филологов, одной 
из главных целей обучения является раз-
витие способностей использовать язык не 
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только как средство предоставления 
учебного материала, но и как средство 
общения. Отметим, что в нашем исследо-
вании общение рассматриваем как ком-
плексный процесс, обеспечивающий с 
помощью вербальных и невербальных 
знаков обмен информацией, позволяю-
щей овладевать системой общепринятых 
ценностей, усваивать общечеловеческий 
опыт [16].  

Профессионализм учителя, в частно-
сти учителя-филолога, заключается в 
умении владеть словом: доступно объяс-
нять изучаемый материал, повышать мо-
тивационную, познавательную и мысли-
тельную активность обучающихся, вести 
дискуссии, проводить беседы, аргумен-
тировать свою точку зрения, предотвра-
щать конфликтные ситуации. Именно 
коммуникативная компетентность, отме-
чает С.Л. Троянская, лежит в основе пе-
дагогической коммуникации, которая 
предполагает «организацию педагогиче-
ского процесса как общения, взаимосвя-
зи, сотрудничества на основе приема, 
переработки и передачи информации, 
личностных смыслов и ценностных от-
ношений» [26]. 

Руководствуясь вышеизложенным, 
под коммуникативной компетентно-
стью педагога, в частности учителя-
филолога, в нашем исследовании понима-
ем интегральную характеристику лично-
сти, основанную на коммуникативных 
знаниях, умениях, способностях, а также 
на личностных качествах, позволяющих 
лаконично, доступно и грамотно изла-
гать учебный материал, эффективно 
применять коммуникативные тактики и 
стратегии в профессиональной педагоги-
ческой деятельности, внимательно слу-
шать участников коммуникации и пра-
вильно реагировать на полученную ин-
формацию. 

Формирование коммуникативной ком-
петентности бакалавров, будущих учите-
лей-филологов, в процессе получения 
университетского образования, например, 
в Донецком государственном университе-

те, происходит в процессе изучения дис-
циплин базовой и вариативной части, а 
также в период прохождения производ-
ственной (педагогической) практики. 

Остановимся на рассмотрении вопро-
са формирования коммуникативной ком-
петентности у будущего педагога на при-
мере Донецкого государственного уни-
верситета (ДонГУ).  

Нами для направления подготовки 
45.03.01 Филология (Профиль: Русский 
язык и литература) выбраны дисциплины, 
при изучении которых происходит фор-
мирование коммуникативной компетент-
ности у студентов, будущих учителей-
филологов:  

Иностранный язык (1 курс, 1, 2 се-
местры); 

Орфографический и орфоэпический 
практикум (1 курс, 2 семестр); 

Основы речевой деятельности (2 
курс. 3 семестр); 

Основы межкультурной коммуника-
ции (3 курс, 5 семестр); 

Методика преподавания русского 
языка (3 курс, 6 семестр);  

Методика преподавания русской ли-
тературы (3 курс, 6 семестр); 

Риторика (4 курс, 7 семестр); 
Практикум по корректуре и основам 

редактирования текста (4 курс, 7 се-
местр); 

Стилистика и культура речи (4 курс, 8 
семестр), 

Этические и эстетические основы ху-
дожественной словесности (4 курс, 8 се-
местр). 

Для развития коммуникативной ком-
петентности студентов филологических 
направлений подготовки нами в образо-
вательном процессе при изучении ука-
занных дисциплин использовались ак-
тивные и интерактивные формы и мето-
ды обучения, основанные на вовлечении 
студентов в такие виды деятельности, как 
проектная, эвристическая, творческая. 

При этом анализ работ, посвященных 
использованию проектной деятельности в 
системе высшего образования, позволил 
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сделать вывод, что данный вид деятель-
ности рядом ученых и исследователей 
рассматривается и как методом обучения, 
и как средство практического примене-
ния усвоенных знаний и умений в обла-
сти будущей профессиональной деятель-
ности [20, с. 96]. 

Проектная деятельность в образова-
тельном процессе ДонГУ при изучении 
дисциплин базового и вариативного бло-
ков бакалаврами филологических на-
правлений подготовки способствует 
формированию у них коммуникативной 
компетентности. Для будущих учителей-
филологов такая деятельность является 
профессиональной, так как определена в 
федеральном государственном образова-
тельном стандарте 45.03.01 «Филология» 
в универсальной компетенции УК-4, ко-
торой должен обладать выпускник, осво-
ивший программу бакалавриата по дан-
ному направлению подготовки [27].  

Внедрение проектной деятельности в 
образовательный процесс студентов фи-
лологических направлений подготовки 
способствует активизации естественной 
мотивации обучающихся за счёт значи-
мости конечного результата, а также поз-
воляет поэтапно формировать междисци-
плинарные знания и умения [5, с. 267; 9].  

Что касается эвристической деятель-
ности студентов, согласимся с мнением 
О.В. Диривянкиной, которая указывает, 
что эвристическая учебная деятельность 
имеет в своей основе мыслительные ме-
ханизмы поискового характера и направ-
лена на преобразование модели проблем-
ной ситуации в план, с помощью которо-
го исходная стратегия приведет к реше-
нию задачи. При этом сам интеллекту-
альный акт эвристической деятельности 
ведет к выработке таких способов регу-
ляции, которые помогают соединить в 
единый пазл фрагментарно разрозненные 
компоненты операции [8, с. 116]. 

Следует отметить, что эвристическая 
деятельность связана с творческой, под 
которой в образовательном процессе мы, 
руководствуясь определением, предло-

женным Т.Н. Савенко и Т.В. Савенко, 
понимаем, высший качественный уро-
вень педагогического профессионализма, 
который проявляется в креативности 
личности и деятельности педагога. Фор-
мирование педагогического творчества 
носит поэтапный характер, представляет-
ся как непрерывный процесс профессио-
нально-педагогической подготовки и 
профессионального роста учителя в само-
стоятельной практической деятельности 
[25]. 

Проанализируем методы и формы 
обучения, применяемые в учебно-вос-
питательном процессе студентов филоло-
гических направлений подготовки До-
нецкого государственного университета. 

Активные  и интерактивные формы 
обучения рассматриваем как совокуп-
ность таких способов и форм организа-
ции учебно-воспитательного процесса, 
которые способствуют активному взаи-
модействию студента и преподавателя, 
живому обмену суждениями между ними 
и позволяют обучающимся стать равно-
правными и заинтересованными участни-
ками образовательного процесса, что, в 
свою очередь, позволяет осознанно овла-
девать учебным материалом и определяет 
его практическое использование [7; 24].  

Среди названных форм обучения 
особое место в образовательном процессе 
Донецкого государственного университе-
та при подготовке студентов филологиче-
ских направлений подготовки с целью 
формирования у них коммуникативной 
компетентности занимают следующие: 
лекция-визуализация, лекция-провокация, 
перевернутая лекция. К инновационным 
методам обучения относим деловую игру, 
проблемную ситуацию и т.д. 

Дадим их характеристику. 
Лекция-визуализация – направлена на 

простое и доступное изложение сложного 
и объемного материала путем подкрепле-
ния излагаемого материала зрительными 
образами. А.В. Антонова и Л.М. Рома-
нова, проанализировав преимущества 
применения иллюстративных и нагляд-
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ных материалов на лекции, считают, что 
современные информационные средства 
обучения значительно расширяют воз-
можности визуализации с вовлечением 
различных ощущений (зрительных, слу-
ховых, кинестетических и т.д.) и восприя-
тия (целостность, предметность, осознан-
ность) [2, с. 108]. Для визуализации учеб-
ного материала в образовательном про-
цессе Донецкого государственного уни-
верситета активно применяются скрай-
бинг-технологии. 

Данные технологии используется в 
учебно-воспитательном процессе студен-
тов-филологов как цифровой инструмент 
реализации взаимосвязи формульной, 
текстовой информации с визуальными 
образами (графиками, фигурами, схемами 
и др.). Как указывают М.Р. Желтухина и 
Е.Б.  Пономаренко, скрайбинг-технология 
выступает универсальным средством 
обеспечения интерактивной визуальной 
коммуникации, что оказывает положи-
тельное влияние на результаты образова-
тельного процесса [11]. Так, например, 
изучая методику обучения русской лите-
ратуре, будущие учителя знакомятся с 
программой VideoScribe, которая позво-
ляет создавать видео на социальные те-
мы, рекламные видеосюжеты, сообщения 
по теме, рассказы о книгах, самопрезен-
тации и т.д. С помощью скрайбинга сту-
денты обучаются «экранизировать» сказ-
ки, стихи, загадки, что, несомненно, явля-
ется ценным для будущего учителя [15]. 

Лекция-провокация – рассчитана на 
стимулирование студентов к постоянно-
му анализу и контролю информации, по-
даваемой на лекции, и к поиску ошибок, 
то есть проявлению своих эвристических 
позиций [23]. Е.И. Скафа и Е.В. Тимо-
шенко указывают на значимость приме-
нения эвристических приемов в учебно-
воспитательном процессе студентов, бу-
дущих учителей, так как использование 
данных приемов способствует приобре-
тению студентами опыта эвристической и 
творческой деятельности, что позволяет 
развивать способности и потребности к 

самостоятельному, творческому мышле-
нию [23, с. 61]. Эффективность лекции-
провокации заключается в том, что сту-
дентов знакомят с темой следующего 
лекционного занятия, например: «Вери-
фикация знаний» или «Испытание на 
правдоподобие» и дают ряд вопросов для 
самостоятельного анализа и аргументи-
рованного объяснения, например: Можно 
ли считать концом серебряного века рус-
ской поэзии 1917 год? Краткость – это 
главное достоинство речи. 

«Перевернутая» лекция – основана на 
перестановке этапов обучения: основной 
материал изучается студентами самостоя-
тельно, а в аудитории осуществляется 
проверка изученного и рассматриваются 
вопросы, вызвавшие наибольшие затруд-
нения в понимании. Применение данного 
вида лекций наиболее результативным 
является при изучении объемных тем, так 
как позволяет увеличить количество вре-
мени на овладение материалом, проана-
лизировать и закрепить наиболее слож-
ные вопросы. 

Все названные виды лекций направ-
лены на повышение мотивационной, по-
знавательной и поисковой активности 
студентов, организацию их учебной дея-
тельности, в том числе и самостоятельной 
работы, что способствуют лучшему усво-
ению теоретического материала, развива-
ет речевые умения и навыки, обогащает 
словарный запас, формирует устойчивые 
речевые / языковые конструкции, закреп-
ляет навыки разрешения тех или иных 
вопросов из предметной области знаний. 

Деловая игра – метод обучения сту-
дентов – будущих учителей, основу кото-
рого составляют ситуации, имитирующие 
реальную педагогическую деятельность. 
Примером деловой игры с целью подго-
товки будущих учителей-филологов к 
профессиональной педагогической дея-
тельности может быть игра «Строим 
будущее». В ней каждому участнику 
предлагается вначале указать какие каче-
ства они развивают у обучающихся, за-
тем – каким видят идеального обучающе-
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гося, а после – перечислить характери-
стики идеального взрослого. Полученные 
результаты сравнить и проанализировать.  

Проблемная ситуация, согласно 
трактовкам в педагогических словарях, – 
это ситуация, для овладения которой от-
дельный субъект (или коллектив) должен 
найти и применить новые для себя знания 
или способы действий. В проблемной 
ситуации следует различать её объектив-
ную сторону (противоречие между слож-
ностью, которую надо преодолеть, и не-
достаточностью имеющихся средств до-
стижения этой цели) и субъективную 
сторону (осознание субъектом этого про-
тиворечия и принятие или постановка им 
соответствующей проблемной задачи) 
[14].  

Полагаясь на вышеизложенное, в 
нашем исследовании проблемная ситуа-
ция – это противоречивое задание, тре-
бующее от обучающегося эффективного 
адекватного разрешения, основанного на 
актуализации знаний, творческом потен-
циале, опыте, умении анализировать и 
интеллектуальных способностях обуча-
ющегося. Выполнение проблемных учеб-
ных заданий, позволяет активизировать 
мыслительную деятельность студентов и 
вызвать у них потребность в их обсужде-
нии, что способствует формированию и 
расширению их речевых возможностей.  

Отметим, что проблемная ситуация 
является единицей организации учебного 
процесса и охватывает презентацию ре-
чевого материала, формирование речевых 
навыков и является основой организации 
речевых единиц. Основными условиями 
моделируемых на занятии ситуаций яв-
ляются: мотивационно-целевые факторы; 
общий контекст деятельности; социаль-
ные, статусные, позиционные, деятель-
ностные и нравственные взаимоотноше-
ния коммуникантов; количество участни-
ков коммуникации; пространственно-
временная локализация; уровень языко-
вой подготовки участников коммуника-
ции; речевой стимул; этикетные формулы 
[16].  

Среди проблемных ситуаций, на-
правленных на формирование коммуни-
кативной компетентности студентов, бу-
дущих учителей-филологов, в качестве 
примера предложим такую: при изучении 
правописания наречий с частицей не 
учитель предлагает обучающимся, руко-
водствуясь правилами, схемами, дока-
зать, что наречие не собственноручно 
пишется с частицей не раздельно.  

Еще одной востребованной интерак-
тивной интенсивной практико-ориен-
тированной формой обучения, основан-
ной на всестороннем опыте обучения за 
счет привлечения к активному взаимо-
действию в образовательном процессе 
всех участников, является тренинг. Ос-
новная цель данной интерактивной фор-
мы обучения заключается в развитии 
способностей межличностной коммуни-
кации и повышении уровня профессио-
нализма во взаимодействии.  

О.Ю. Муллер указывает на эффек-
тивность применения в образовательном 
процессе студентов коммуникативных 
тренингов, направленных на формирова-
ние коммуникативной компетентности, 
рассматривая коммуникативный тренинг 
как один из видов краткосрочного обуче-
ния навыкам взаимодействия с людьми и 
поведением в коллективе, эффективным 
способам общения с людьми [19]. 

Для формирования у студентов-
филологов коммуникативной компетент-
ности в образовательный процесс Донец-
кого государственного университета 
включены элементы пирингового (Peer-
to-peer, или взаимного) обучения. Данный 
вид обучения эффективен при формиро-
вании коммуникативной компетентности, 
поскольку в процессе обмена информа-
цией у студентов формируются навыки 
говорения, устойчивые речевые / языко-
вые формулы. Общеизвестно, что для 
лучшего усвоения материал, его необхо-
димо проговорить. Например, обучая 
последние годы студентов ДонГУ в ди-
станционном формате (связано с прове-
дением специальной военной операции 
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на территории Донецкой Народной Рес-
публики), для реализации взаимного обу-
чения используются социальные сети: 
ВКонтакте, Телеграм, сервис Яндекс. 
Телемост. В данном виде учебной дея-
тельности ведущая роль принадлежит 
обучающимся, а преподаватель коорди-
нирует, корректирует деятельность сту-
дентов. В процессе изложения изученно-
го материала собеседнику студент струк-
турирует материал, определяет пробелы в 
знаниях, подбирает необходимые рече-
вые формулы для адекватного и грамот-
ного предоставления материала собесед-
никам. Это, в свою очередь, способствует 
более глубокому усвоению обучающими-
ся предметных знаний. 

Выводы. В нашей работе представ-
лены различные формы активного и ин-
терактивного обучения, применяемые в 
образовательном процессе студентов фи-
лологических направлений подготовки 
Донецкого государственного университе-
та, направленные на формирование у обу-
чающихся как коммуникативной компе-
тентности, так и профессиональной. Ак-
центируя внимание на описанных формах 
и методах  обучения, актуальным является 
высказывание А.А. Вербицкого, в котором 
автор утверждает, что «последовательная 
трансформация одной формы обучения в 
другую все более приближается к формам 
организации профессиональной деятель-
ности, но не теряет своих педагогических 
свойств и возможностей» [6, с. 98]. Также 
отметим, что детальное описание указан-
ных форм обучения, реализуемых в про-
цессе подготовки учителей-предметников 
представлено в работах ученых и исследо-
вателей Донецкого государственного уни-
верситета [9; 14; 15; 22; 23]. 

Таким образом, комплексное внедре-
ние активных и интерактивных форм и 
методов обучения в образовательный 
процесс университета при подготовке 
будущих учителей-филологов к педаго-
гической деятельности при изучении ука-
занных дисциплин способствует форми-
рованию у обучающихся высокого уров-

ня коммуникативной компетентности, 
что определяет успех их будущей про-
фессиональной деятельности.  

Важным является усиление количе-
ственной и качественной активации при-
менения указанных методов с учетом 
дисциплин и практик в условиях высшего 
образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  
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Аннотация. Актуальность исследуемой в статье проблемы обусловлена активным 
внедрением современных цифровых технологий, электронных ресурсов и сервисов в образо-
вательный процесс. Проведен анализ подходов к определению цифровой грамотности, рас-
смотрены ее структурные компоненты (информационная, компьютерная, медийная, ком-
муникативная, технологическая грамотность). Определено, что цифровая грамотность 
предполагает прежде всего качественное владение электронными средствами и компью-
терными технологиями, сформированность умений и навыков у обучающихся работы с 
«цифрой». Рассмотрены некоторые примеры применения цифровых технологий и элек-
тронных образовательных ресурсов для формирования цифровой грамотности и ее компо-
нентов. 

Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровизация, информационная грамот-
ность, компьютерная грамотность, медийная грамотность, коммуникационная грамот-
ность, технологическая грамотность, электронные ресурсы. 

Для цитирования: Абраменкова, Ю.В. Формирование цифровой грамотности обу-
чающихся посредством использования современных электронных ресурсов / 
Ю.В. Абраменкова // Дидактика математики: проблемы и исследования. – 2024. – Вып. 
2 (62). – С. 59–65. DOI: 10.24412/2079-9152-2024-62-59-65. 

Постановка проблемы. Современ-
ный этап развития системы образования 
характеризуется широким применением в 
образовательном процессе различных 
цифровых, информационно-коммуникаци-
онных, облачных, сетевых и других со-
временных технологий. Данные техноло-
гии, а также электронные образовательные 

программы и ресурсы являются инстру-
ментом развития интеллектуальных спо-
собностей обучающихся, умения работать 
с различными видами информации, без-
опасного использования цифровых техно-
логий, формирования у них способности 
решать нестандартные задачи, работать в 
команде, а также владением определен-
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ным уровнем цифровой грамотности.  
Многие ученые, исследователи, педа-

гоги отмечают, что повышение цифровой 
грамотности обучающихся, развитие их 
возможностей в использовании электрон-
ных ресурсов, сетевых технологий являет-
ся приоритетным направлением в работе 
образовательных организаций. Важным 
также является то, что формирование 
цифровой грамотности учащихся должно 
быть непрерывным и реализовываться не 
только в рамках уроков информатики, но 
и других школьных предметов. 

Анализ актуальных исследований. 
Проблемы развития цифровой грамотно-
сти участников образовательного процес-
са, внедрению и использованию цифро-
вых технологий в обучение рассматрива-
ются в работах А. В. Кайсиной, Т.А. Бо-
роненко, В.С. Федотовой [1], Н.В. Грин 
[2], О.В. Ельцовой [3], О.Ю. Рыбичева [7] 
и др. Ученые обосновывают теоретиче-
ские и методические основы формирова-
ния цифровой грамотности обучающих-
ся, выделяют инструменты и особенности 
ее формирования, в частности, изучают 
возможности использования сетевых ре-
сурсов, мультимедиа и интерактивных 
технологий, создания цифрового учащи-
мися контента и др.  

Научные труды В.С. Князьковой [4], 
В.И. Токтаровой, О.В. Ребко [9], А.В. Ша-
рикова [13], C. Lankshear, M. Knobel [16], 
A. Martin, D. Madigan [18] и др. посвяще-
ны исследованию структуры, компонен-
тов, особенностей и свойств цифровой 
грамотности, анализу дефиниций «циф-
ровая компетентность», «цифровая гра-
мотность», «цифровая культура». 

Анализ научно-методических публи-
каций, результатов педагогических ис-
следований дает возможность сделать 
вывод, что решение проблемы формиро-
вания цифровой грамотности учащихся 
связано прежде всего с позитивной моти-
вацией школьников к использованию 
электронных ресурсов, владением ими 
различными информационно-коммуни-
кационными технологиями, критическим 

отношением к информации, эффектив-
ным общением в сети и др. 

Цель статьи – описать особенности 
применения современных электронных 
образовательных ресурсов как средства 
формирования цифровой грамотности 
обучающихся. 

Изложение основного материала. 
Стратегией развития информационного 
общества в Российской Федерации на 
2017-2030 гг. одним из значимых направ-
лений развития выделено повышение 
уровня цифровой грамотности, в частно-
сти, расширение применения современ-
ных цифровых технологий в системе об-
разования, повышение грамотности в 
сфере медиапотребления, использования 
интернет-сервисов, а также информаци-
онной безопасности [6]. 

В широком смысле под цифровой 
грамотностью понимают умение эффек-
тивно использовать современные цифро-
вые инструменты: работать с сетевыми 
ресурсами и компьютерными програм-
мами, создавать различный цифровой 
контент и т.п. [9]. ООН и ЮНЕСКО 
определяют цифровую грамотность как 
способность безопасно и надлежащим 
образом получать, управлять, интегриро-
вать, оценивать и создавать информацию 
с помощью цифровых технологий [14]. 
Основываясь на данной формулировке, 
О.В. Ельцова под цифровой грамотно-
стью понимает знания, умения и мотива-
цию в области разработки, эффективного 
и безопасного использования и примене-
ния цифровых ресурсов и цифровой ин-
формации [3]. Цифровая грамотность 
является одним из средств обучения уча-
щихся в современной школе, поскольку 
влияет на формирование и развитие дру-
гих способностей и компетентностей 
обучающихся. 

Многие исследователи рассматрива-
ют цифровую грамотность как более 
сложное понятие и выделяют следующие 
ее составляющие:  

− навыки самостоятельного получе-
ния, анализа, обработки, критического 
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осмысления информации; 
− эффективное применение элек-

тронных устройств, информационно-
коммуникационных технологий, про-
граммного обеспечения; 

− грамотное использование медиа-
ресурсов; 

− использование сетевых техноло-
гий с учетом сетевой безопасности [1, 7, 
10, 16]. 

Наиболее полным, на наш взгляд, яв-
ляется понятие цифровой грамотности, 
которое дали В. И. Токтарова, О. В. Реб-
ко. Ученые под цифровой грамотно-
стью понимают  базовую компетенции 
современного человека, включающую в 
себя умения и навыки получения, оценки, 
обработки и создания информации по-
средством цифровых технологий, выбор 
наиболее рациональных и подходящих 
для реализации поставленных целей и 
задач технических средств и программно-
го обеспечения, их безопасное использо-
вание, а также навыки эффективного вза-
имодействия с другими пользователями и 
решения коммуникативных задач в усло-
виях цифровой среды, используя для это-
го ее сервисы и этические нормы [8]. 

По мнению Т.А. Бороненко, А.В. Кай-
синой и В.С. Федотовой одним из важных 
условий формирования цифровой компе-
тентности обучающихся является созда-
ние цифровой образовательной среды, 
использовании информационно-коммуни-
кационных технологий, интерактивных 
электронных ресурсов и т.п. [1]. Совре-
менные электронные средства обучения 
позволяют использовать различные мето-
дические возможности средств цифровой 
среды: визуализацию знаний; доступ к 
различным видам информации средствами 
мультимедийных и интерактивных техно-
логий; компьютерное моделирование изу-
чаемых объектов, процессов, явлений; 
применение виртуальной и дополненной 
реальности, STEM технологий и др. 

Таким образом, анализ рассмотрен-
ных выше исследований позволяет сде-
лать вывод, что владеющим цифровой 

грамотностью, является обучающийся, у 
которого сформированы навыки поиска, 
понимания, оценки, создания и передачи 
цифровой информации в различных фор-
матах; понимает взаимосвязь между ком-
пьютерными технологиями, обучением, 
безопасностью, конфиденциальностью и 
управлением информацией; использует 
навыки и соответствующие технологии 
для общения и сотрудничества с другими 
участниками образовательного процесса; 
умеет создавать цифровой контент для 
решения учебных задач.  

В данном исследовании возьмем за 
основу рассмотрение цифровой грамот-
ности как совокупности следующих ком-
понентов, оценка которых отображает 
объективный уровень ее владения: 

− информационная грамотность;  
− компьютерная грамотность; 
− медиаграмотность; 
− коммуникационная грамотность; 
− технологическая грамотность [15]. 

Рассмотрим указанные компоненты 
цифровой грамотности и некоторые при-
емы их формирования. 

Согласно различным исследованиям 
под информационной грамотностью 
можно понимать способность обучаю-
щихся осуществлять поиск, анализ, обра-
ботку, синтез, классификацию, оценива-
ние, использование и создание различных 
видов информации. Информационная 
грамотность предполагает работу с раз-
ными видами информации, представлен-
ными как в текстовой форме (книги, 
учебники, журналы и т.п.), так и с цифро-
вой.  

Приемом формирования информаци-
онной грамотности обучающихся может 
служить целесообразное применение 
цифровых технологий и электронных 
ресурсов на уроках и во внеурочной ра-
боте, в частности, поиск информации в 
сети интернет по заданной тематике; под-
готовка выступления и разработка пре-
зентации с использованием различной 
информации; создание портфолио, муль-
тимедийных брошюр и интерактивных 
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плакатов и др.  
Компьютерная грамотность озна-

чает способность обучающихся работать 
с цифровым оборудованием и программ-
ным обеспечением, понимание устрой-
ства и работы различной компьютерной 
техники, электронных программ и ресур-
сов, в том числе вычислительных про-
грамм и сервисов, знание основ алгорит-
мизации и программирования, а также 
умение их применять. Данный компонент 
цифровой грамотности многие ученые 
относят к базовым, так как умение рабо-
тать с различным цифровым контентом 
начинается с умения включить компью-
терную технику и владения простейшим 
программным обеспечением. 

Для формирования компьютерной 
грамотности учащимся в рамках различ-
ных школьных предметов можно зада-
вать задания по созданию различного 
цифрового контента (как индивидуально-
го задания, так и группового проекта), 
при этом предлагать им поэксперименти-
ровать с функциями используемого элек-
тронного ресурса, интеграцией различ-
ных цифровых технологий, компьютер-
ных программ, платформ и т.п. 

Медиаграмотность (медийная гра-
мотность) предполагает умение обучаю-
щихся искать, создавать, оценивать раз-
личный медиаконтент (взаимодействие с 
текстовой, графической, звуковой, видео 
информацией), работать с социальными 
сетями, в том числе, с учетом этических 
норм и сетевого этикета. Медиаграмот-
ность предполагает способность обуча-
ющихся работать с различными сред-
ствами коммуникации (в том числе 
СМИ), мобильными, сетевыми, облачны-
ми технологиями, поисковыми системами 
и т.п. 

Коммуникационная грамотность 
означает способность обучающихся об-
щаться в цифровом пространстве, включая 
электронную почту, социальные сети и 
среды. Данная грамотность в цифровой 
среде предполагает применение цифровых 
сервисов и электронных устройств для 

общения (оффлайн и онлайн), управление 
своим цифровым следом, безопасностью 
личных данных,  понимание опасности 
интернет-зависимости, троллинга, кибер-
буллинга [11], знание и соблюдение ин-
формационного законодательства, мораль-
ных норм, правил нетикета и т.п. Напри-
мер, в условиях дистанционного обучения, 
использования электронных технологий и 
ресурсов обучение можно реализовывать в 
разных формах: онлайн-занятия, онлайн-
консультации, онлайн-курсы, хакатоны, 
воркшопы, вебинары и др. 

Технологическая грамотность 
означает способность адаптировать раз-
личные цифровые технологии, инстру-
менты и сервисы к конкретным учебным 
и жизненным ситуациям. Так, понимание 
технологических трендов, готовность 
работать с современными технологиями и 
гаджетами, понимание пользы техноло-
гических инноваций, знание того, какой 
инструмент выбрать, умение его приме-
нить к определенной ситуации, является 
важной способностью обучающихся.  

Рассматривая вышеуказанные компо-
ненты цифровой грамотности, можно 
заметить, что они взаимосвязаны и их 
сложно развивать в отдельности. Таким 
образом их формирование происходит в 
совокупности нескольких или всех ком-
понентов. Например, навыки компьютер-
ной грамотности (работа компьютерным 
оборудованием, электронными ресурса-
ми, программным обеспечением) харак-
терны для информационной, медийной, 
коммуникативной грамотности. Работа с 
различными видами информации свой-
ственна и информационной, и медийной 
грамотности. В связи с этим их формиро-
вание осуществляется, как правило, сов-
местно. 

Приведем некоторые примеры при-
менения электронных ресурсов и онлайн-
инструментов для формирования у обу-
чающихся цифровой грамотности и ее 
компонентов. 

Электронные ресурсы Padlet, Trello, 
Jambord, Witeboard и др. – предназначены 
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для создания и работы с виртуальной до-
ской с возможностью общего редактиро-
вания. В частности, данный инструмент 
можно использовать как площадку для 
организации «мозгового штурма», груп-
повой или проектной работы обучаю-
щихся, обобщения и систематизации зна-
ний; для размещения учебной информа-
ции или задач для ее поиска и т.п. Ис-
пользование данных ресурсов позволяет 
учителю организовывать онлайн-проекты 
вместе с учащимися, распределять задачи 
по типам, уровню сложности, в режиме 
реального времени учитель и ученики 
могут видеть результаты работы, прово-
дить анализ, обсуждение и разработку 
учебных материалов, эффективно органи-
зовывать работу в виртуальном режиме, и 
т.п.  

Genially, Interacty, LearningApps, 
Joyteka, Kahoot, Plickers, Cosrative, 
ClassMarker и др. – web-сервисы, позво-
ляющие создавать интерактивные учеб-
ные игры, викторины, квизы, квесты и 
т.п. Некотрые из приведенных электрон-
ных ресурсов позволяют также создавать 
интерактивные плакаты, инфоргафику, 
интерактивные презентации, интеллект-
карты, ленты времени, адвент-календари 
и др.  

Например, можно предложить уча-
щимся в рамках групповой или проектной 
работы с помощью сервиса Genially разра-
ботать интерактивные календари, посвя-
щенные великим математикам, выдаю-
щимся специалистам в области информа-
тики, знаменательных событий в области 
математики и информатики. Основными 
преимуществами данного ресурса являет-
ся простота в использовании (минималь-
ный набор кнопок и управляющих эле-
ментов, интуитивная понятность в их ис-
пользовании); реализация групповой ра-
боты (добавление соавторов); большое 
количество шаблонов; работа с различны-
ми видами цифрового контента (текст, 
рисунки, таблицы, звук, видео, гиперс-
сылки). Такой вид работы содействует 
формированию познавательного интереса 

обучающихся, налаживанию общения и 
сотрудничества в коллективе, повышает 
уровень осведомленности учащихся в 
цифровых технологиях и электронных 
ресурсах, стимулирует критическое мыш-
ление. 

Wisemapping, Mapul, MindMup, Ayoa, 
SpiderScribe – сервисы для создания мен-
тальных карт (интеллект-карт) на основе 
текста, изображений, ссылок, выполнения 
их презентации. Интеллект-карты помо-
гают визуализировать информацию, тер-
минологию, структурировать, классифи-
цировать, запоминать и объяснять слож-
ные объекты и темы.  

GeoGebra, Живая математика, 1С: 
Конструктор, Geometry, AdvancedGrap-
her, Trigonom и многие другие – элек-
тронные ресурсы, позволяющие изучать и 
исследовать математические объекты, 
создавать интерактивные чертежи к зада-
чам и теоремам, строить математические 
модели, проводить компьютерные экспе-
рименты и т.п. Использование таких про-
грамм в учебном процессе позволяет 
формировать у обучающихся алгоритми-
ческий стиль мышления, стимулировать 
их к учебно-познавательной, поисковой, 
исследовательской деятельности. 

Также одним из средств формирова-
ния компонентов цифровой грамотности 
является технология дополненной реаль-
ности. Ю.Ю. Шапочка отмечает, что дан-
ная технология способствует активному 
внедрению современных цифровых тех-
нологий в учебный процесс, что способ-
ствует повышению эффективности обу-
чения и общего уровня цифровой грамот-
ности учащихся [12]. Так, сервис Argin 
позволяет создавать дополненную реаль-
ность для различных учебных материа-
лов, содержащую изображения, слайд-
шоу, аудио, видео, 3D-объекты. Для рас-
познавания созданных объектов допол-
ненной реальности необходимо скачать 
данное приложение на гаджет (смартфон, 
планшет). Сервис русскоязычный и до-
статочно прост в использовании, что поз-
воляет обучающимся довольно легко и 
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просто самостоятельно выполнять в нем 
свои разработки. 

Выводы. Формирование цифровой 
грамотности обучающихся осуществля-
ется наиболее эффективно, когда обеспе-
чивается максимальная интеграция учеб-
ной и внеучебной деятельности учащих-
ся, поэтапное развитие всех компонентов 
цифровой грамотности в процессе изуче-
ния не только информатики, но и других 
школьных предметов. Можно выделить 
следующие педагогические условия раз-
вития цифровой грамотности обучаю-
щихся: создание положительной мотива-
ции; учет закономерностей развития и 
индивидуальных особенностей учащихся; 
использование разнообразного цифрово-
го контента и электронных ресурсов; 
применение в учебном процессе интерак-
тивных технологий и др.  

Перспективами дальнейших исследо-
ваний может быть разработка конкретных 
методик использования электронных ре-
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Аннотация. Статья посвящена вопросу управления учебной проектной деятельностью 

обучающихся девятого класса в рамках предмета «Информатика» раздела «Теоретические 
основы информатики» по теме «Моделирование как метод познания» и раздела «Алгорит-
мы и программирование» по темам «Разработка алгоритмов и программ», «Управление». В 
работе раскрывается основной смысл цифровой трансформации современного образования 
– фундаментальные изменения стереотипов мышления школьников, методы работы и 
управления данным процессом. Описано, как посредством использования комплекса, состо-
ящего из программного обеспечения MRT 1.2, комплекта аппаратных средств, уникального 
авторского набора деталей и разработанного проекта-путеводителя по сборке данных 
моделей, можно реализовать обучение школьников приемам алгоритмизации и программи-
рованию, организовав их проектную деятельность. 

Проектная деятельность реализована в Муниципальном бюджетном общеобразова-
тельном учреждении «Шахтерская гимназия» города Шахтерска при обучении информа-
тике учащихся 9 классов в рамках учебных модулей. 

Ключевые слова: цифровизация, основы алгоритмизации, конструирование, базовые 
принципы программирования, модели, моделирование. 
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Постановка проблемы. Внедрение 
цифровых технологий в школьную сферу 
образования обозначено в Государствен-
ной программе «Развитие образования» на 
2018–2025 гг., утвержденной Правитель-
ством РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 с 
последними изменениями на 29 марта 
2019 г., среди направлений которой явля-
ется Федеральный проект «Цифровая об-
разовательная среда», целью которой обо-

значено создание условий для внедрения к 
2024 году современной и безопасной циф-
ровой образовательной среды, обеспечи-
вающей формирование ценности к само-
развитию и самообразованию у обучаю-
щихся образовательных организаций всех 
видов и уровней, путем обновления ин-
формационно-коммуникационной инфра-
структуры, подготовки кадров, создания 
федеральной цифровой платформы, раз-
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вития информационной грамотности [8; 
13]. 

Наряду с указанной программой, 
немаловажной остается проблема внедре-
ния федеральных государственных обра-
зовательных стандартов основного общего 
образования (ФГОС ООО), которые перед 
образовательными организациями ставят 
целый ряд задач, в том числе выбор новых 
технологий и методов обучения, дающих 
возможность сформировать у обучающих-
ся личностные, метапредметные и пред-
метные результаты освоения основной 
образовательной программы [13]. 

В связи с этим рассмотрение вопро-
сов, связанных с интеграцией технических 
наук, а также актуализацией проблемы 
развития деятельности обучающихся на 
уроках информатики по конструированию 
роботизированных устройств в современ-
ной школе, является важной составляю-
щей процесса обучения информатике. 

Анализ актуальных исследований. 
Изучению информационно-технического 
направления в подготовке учащихся рас-
сматривалась неоднократно с различных 
сторон. Проблемы обучения программи-
рованию и алгоритмизации рассматрива-
ются в работах А.П. Ершова, А.Г. Куш-
ниренко, В.М. Монахова, Д.А. Камучева 
С.Р. Кильдибаева, так же в методику обу-
чения базовым принципам программиро-
вания внесли вклад М.М. Бежанова, 
Э.З. Любимский, А.С. Зуфарова, Р.А. Су-
ходуб [5]. Авторы утверждают, что ком-
бинирование информатики и робототех-
ники, а порой и нескольких смежных 
дисциплин, способно повысить уровень 
технического образования, что в целом 
имеет большие перспективы [4].  

Анализ и обобщение отечественных 
методических разработок по образова-
тельной робототехнике (А.Н. Боголюбов, 
Д.А. Никитин, А.П. Алексеев, А.Н. Бога-
тырев, В.А. Серенко, Д.А. Каширин, 
А.С. Филиппов, Д.Г. Копосов, Л.Г. Белио-
вская, В.Н. Халамов, М.В. Васильев и др.), 
ряда зарубежных публикаций [3; 7; 9; 15], 
а также результатов исследований других 

авторов статей, связанных с поиском 
наиболее эффективных практик примене-
ния алгоритмизации и программирования 
в прямой связи с конструированием в 
учебном процессе по информатике, позво-
ляют сделать вывод о востребованности 
проблемы внедрения робототехники в 
учебный процесс. Авторами обсуждаются 
содержательные и методические аспекты 
обучения программированию обучаю-
щихся средней школы, однако предлагае-
мые подходы к организации учебного 
процесса носят преимущественно тради-
ционный характер и в явно недостаточной 
мере соотнесены с современным состоя-
нием и перспективами развития техноло-
гий проектной деятельности [14]. В связи 
с этим нами видится актуальным рассмот-
рение опыта управления проектной дея-
тельностью обучающихся 9 классов по 
конструированию роботизированных уст-
ройств на уроках информатики. 

Цель статьи – демонстрация созда-
ния современной образовательной среды 
по формированию потенциальных воз-
можностей обучающихся, обеспечиваю-
щей создание ситуации успеха в деятель-
ности по алгоритмизации и программиро-
ванию посредством конструирования и 
использования базовых принципов про-
граммирования роботизированных уст-
ройств, ориентирование обучающихся на 
инженерно-техническую деятельность.  

Изложение основного материала. 
Анализ исходного состояния образова-
тельного процесса сегодня показывает, 
что наука и технологии развиваются столь 
стремительно, что школьное образование 
зачастую является неравнозначным с ни-
ми. Уже в среднем школьном возрасте 
интересы многих учащихся претерпевают 
существенные изменения, и большинство 
из них сильно удаляются от учебной дея-
тельности вообще и научно-познава-
тельной – в частности. В такой ситуации 
одной из важнейших задач педагогов сле-
дует считать создание комфортной учеб-
но-воспитательной среды, в которой воз-
можна наиболее полная самореализация 
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всех субъектов учебной деятельности. 
Другой причиной снижения интереса обу-
чающихся, имеющей отношение соб-
ственно к информатике, является очень 
небольшое количество учебного времени, 
предусмотренное федеральными образо-
вательными стандартами на изучение дан-
ного предмета. Более того, стандарты вто-
рого поколения вообще стараются вытес-
нить дисциплину «Информатика», заме-
няя её «Информационными технология-
ми». Основной акцент предполагается 
сделать на приобретении учениками ин-
формационной грамотности, подразуме-
вающей общие навыки обработки инфор-
мации различных видов [5]. В связи с этим 
наиболее остро стоит проблема изучения 
возможных подходов к организации про-
ектной образовательной деятельности по 
информатике. Решение выше указанной 
проблемы, по нашему мнению, реально 
может базироваться на использовании 
основ алгоритмизации и программирова-
ния для учащихся средней школы посред-
ством конструирования и базовых прин-
ципов программирования роботизирован-
ных устройств [2]. 

Ссылаясь на мнение З.З. Ризванова, 
при изучении содержательной линии 
«Алгоритмизация и программирование» 
следует рассматривать три аспекта: тео-
ретический, развивающий и програм-
мистский. 

Говоря о развивающем аспекте обуче-
ния алгоритмизации и программирования 
упоминается, что развитие алгоритмиче-
ского мышления учащихся происходит 
тем эффективнее, чем раньше оно начина-
ется. 

Согласно базисному учебному плану, 
изучение информатики должно начинать-
ся с 7-го класса. Практика показывает, 
что изучение данной темы в 8 классе 
происходит с затруднениями по сравне-
нию с более ранним этапом обучения. Но 
это не означает, что от него надо отказы-
ваться, а его развивающая функция уже 
неактуальна. Цель обучения алгоритми-
зации и программированию заключается 

в овладении учащимися методикой по-
строения алгоритмов [10; 14]. 

При изучении алгоритмизации и про-
граммирования в базовом курсе информа-
тики к развивающему аспекту добавляют-
ся новые аспекты, которые следует отне-
сти к теоретическим целям. Таких аспек-
тов два. Первый – кибернетический ас-
пект. Речь идет о знакомстве с информа-
ционными основами процессов управле-
ния. Место алгоритмов в этой теме опре-
деляется следующим тезисом: алгоритм 
управления – это информационная состав-
ляющая всякой системы управления [11]. 
Алгоритм управления – это передача ко-
манд управления по линиям прямой связи. 
Алгоритм управления должен знать 
управляющий объект. Учебные исполни-
тели алгоритмов и есть модели процессов 
управления [6].  

Второй аспект заключается в связи 
алгоритмизации и программирования с 
более глубоким раскрытием понятия про-
граммного управления компьютером. 
Успешность учащихся в освоении этой 
темы во многом зависит от приобретен-
ных ими общеучебных навыков в преды-
дущие годы обучения.  

Нами был проведен опрос 72 уча-
щихся 10-11 классов МБОУ «Шахтёрская 
гимназия» по поводу изучения информа-
ционных технологий на предыдущем 
этапе обучения – в 7-9 классе. 

Результаты опроса учащихся показал, 
что: 

1. Обучающиеся испытывают труд-
ность в области алгоритмизации, языков 
программирования: 58 % ответили нет, 
42 % – да. 

2. Школьники изучали более одного 
языка программирования: 64,5 % – да, 
35,5% – нет. 

3. Учащиеся считают необходимым 
изучение математики, математической 
логики для подготовки к рассмотрению 
дисциплины: 60,6% – да, 39,4% – нет. 

4. Старшеклассникам сложно вос-
принимать материал по конструированию 
моделей: 68% – да, 32% – нет. 
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5. Обучающиеся не считают себя спо-
собными визуализировать модели и про-
странственно мыслить: 80,6% – нет, 19,4% 
– да. 

По результатам исследования видно, 
что существуют трудности с предметами, 
связанными с программированием, алго-
ритмизацией, моделированием и конструи-
рованием. Так же почти у 64,5% опрошен-
ных учащихся не сформирована мотивация 
к изучению основ программирования и 
алгоритмизация в основной школе. И это 
большая проблема для тех, кто хочет свя-
зать свою жизнь с программированием или 
созданием программного обеспечения. 

Интересно, что 19,4 % учащихся, 
считают, что знание математики не нуж-
но для программирования. Но математи-
ка, логика, алгоритмизация, программи-
рование стоят в одном ряду и связаны 
между с собой цепочкой [12].  

Полученные результаты опроса поз-
волили создать систему управления про-
ектной деятельностью обучающихся 9 
класса по обучению алгоритмизации и 
программированию путем конструирова-
ния роботизированных устройств. 

Опишем опыт внедрения такой систе-
мы в практику работы МБОУ «Шахтер-
ская гимназия» по информатике в 
9 классах. Приступая к организации про-
ектной деятельности обучающихся на 
уроках информатики по конструированию 

роботизированных устройств нами были 
приложены усилия, чтобы обеспечить 
деятельность педагогического коллектива 
по сопровождению процесса создания 
условий для раскрытия творческого и ин-
теллектуального потенциала учащихся. 

На подготовительном этапе проекти-
рования необходимо было скачать и 
установить комплексный программный 
продукт MRT 1.2 предназначенный для 
создания, редактирования, компилирова-
ния и загрузки исполняемых программ в 
программируемую плату «MRT», а также 
для отображения данных, передаваемых с 
платы по последовательному порту, на 
экране компьютера [7]. Этот процесс яв-
ляется достаточно сложным, но привле-
кательным для учащихся. 

С помощью программного обеспече-
ния FreeCAD нами были созданы вирту-
альные образы плоских и объемных дета-
лей в заранее продуманном количестве 
для подготовки уникального авторского 
набора деталей. FreeCAD позволяет со-
здавать параметрические двумерные эс-
кизы геометрических фигур и использо-
вать их в качестве базы для создания дру-
гих объектов. Данное ПО содержит мно-
жество инструментов, для подстройки 
размеров при создании высококачествен-
ных чертежей готовых для производства 
(рис. 1) 

.

 
Рисунок 1 – Образы авторских деталей, разработанных в FreeCAD 
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Этот этап считается успешным, так 
как большое количество учащихся про-
явило инициативу в поддержке и помощи 
при создании данного набора. 

С помощью технологии Fused 
Deposition Modeling (FDM), которая пред-
полагает формирование объектов методом 
послойной укладки расплавленной поли-
мерной нити, нами были распечатаны раз-
работанные модели на 3D принтере 
(рис.2). 

 
 

Рисунок 2 – Печать детали 
на 3D принтере 

 

Нами были приобретены: програм-
мируемая плата MRT, двигатель посто 
янного тока для роботреков, пульт ди-
станционного управления (рис.3).  

 

 
Рисунок 3 – Плата MRT, двигатель по-
стоянного тока, пульт дистанционного 

управления 
 

Также совместно с учащимися разра-
ботан проект-путеводитель по сборке 
авторских моделей, исчерпывающих объ-
ем созданных ранее деталей (рис.4). 

 
Рисунок 1 – Проект-путеводитель по сборке авторских моделей 
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Начиная с изучения теоретического 
аспекта раздела «Алгоритмизация и про-
граммирование», мы реализовали посте-
пенное осмысление учащимися того фак-
та, что практически любая деятельность 
осуществима по алгоритму. Поэтому, 
используя проект-путеводитель, каждая 
группа учащихся, предварительно выбрав 
модель, заинтересовавшую их, и следуя 
инструкциям, собирала её из предостав-
ленного набора. Пример такой работы 
представлен на рисунке 5. Данная модель 
имела название «Робот», учащиеся назва-
ли его Валли. 

Построенная модель не предусматри-
вает отладки и программирования при 
помощи программного продукта MRT 
1.2, что позволяет на начальном этапе 

усвоить и закрепить навыки учащихся 
действовать при конструированию по 
алгоритму. 

Построение вышеописанной модели 
на уроках информатики позволит каче-
ственно изменить понимание о том, что 
для реализации более сложных и не ме-
нее интересных замыслов, необходимо 
перейти к изучению программирования.  

Примером программируемой модели 
является колесо (рис. 6). Учащимся необ-
ходимо было повторить уже известные 
им действия и начать работу в MRT 1.2, 
заблаговременно познакомившись с про-
граммой и языком программирования, 
который она поддерживает, при помощи 
учителя. 

 

 
Рисунок 5 – Модель робота Валли (вид сзади и спереди) 

 
Рисунок 6 – Модель колеса 
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Пустая программа отображается в 
виде двух флагов: «Program Start» и 
«Program End», и пустого бесконечного 
цикла в коде. Продумав действия, кото-
рые учащиеся ожидают от данной моде-
ли, составляется программа или код (рис. 
7). 

В результате реализации проектной 
деятельности по конструированию робо-
тизированных устройств было смодели-
ровано более 10 видов деталей и крепле-
ний, 7 дифференцированных по уровню 

сложности объектов: робот, автомобиль, 
мост, колесо, кран, удочка, пылесос. Так-
же нами разработаны и предложены к 
использованию проект-путеводитель, 
содержащий подробные инструкции для 
конструирования данных объектов, напи-
саны программы и коды для их програм-
мирования. 

Силами учащихся придуманы и 
предложены в дополнение к существую-
щим еще 3 объекта и программы для их 
функционирования. 

 

 
Рисунок 7 – Программа отладки колеса в MRT 1.2 
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Выводы. Таким образом, в условиях 
обучения с применением проектной дея-
тельности, школьники получили возмож-
ность в рамках предмета «Информатика» 
на базовом уровне понять и проанализи-
ровать степень восприятия учебного ма-
териала, а учитель смог направить и 
скорректировать их силы и возможности. 

Учащиеся МБОУ «Шахтёрская гимна-
зия», которые ранее имели низкие отметки 
по предметам информатика, математика и 
физика, проявили интерес к изучению и 
разработке алгоритмов, языков програм-
мирования, конструированию по заданным 
схемам, а также предложили администра-
ции общеобразовательного учреждения 
перевести их в класс с углубленным изуче-
нием отдельных предметов информацион-
но-технологического профиля. 

Учащиеся повысили работоспособ-
ность и успешность в рамках учебных 
предметов: английский язык, геометрия, 
физика, технология, используя багаж 
знаний, полученных при внедрении про-
ектной деятельности в учебную среду. 
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Аннотация. В статье фокусируется внимание на проблеме диагностики формирова-

ния коммуникативной компетенции учащихся средней школы на уроках математики. Раз-
работана педагогическая модель формирования коммуникативной компетенции обучаю-
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него образования на уроках математики в сельской школе; экспериментально проверены 
организационно-педагогические условия, обеспечивающие эффективность формирования 
коммуникативной компетенции обучающихся основного среднего образования на уроках 
математики. Формированию коммуникативной компетенции обучающихся основного 
среднего образования на уроках математики способствуют педагогически организованные 
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Постановка проблемы. Существует 
большое количество исследований, по-
священных проблеме развития коммуни-
кативной компетенции. В работе [3] нами 
обоснованы теоретические аспекты фор-
мирования коммуникативной компетен-
ции учащихся основного среднего обра-
зования в сельских школах на уроках ма-
тематики. Определены организационно-
педагогические условия для достижения 
успеха в обучении математике: модели-
рование коммуникативных ситуаций для 
развития коммуникативных навыков; 
вовлечение обучающихся в совместную 
творческую деятельность для развития 
коллективной работы; мотивация уча-
щихся к участию во внеурочной и иссле-
довательской деятельности, а также к 
участию в конкурсах ученических работ 
различных уровней для повышения уров-
ня мотивации; использование активных 
методов обучения в урочной и внеуроч-
ной деятельности для стимулирования 
мыслительной и коммуникативной дея-
тельности с практическим применением; 
использование цифровых и новых техно-
логий для увеличения интереса и мотива-
ции учащихся к участию в деятельности и 
расширению круга коммуникации. 

В то же время, важной проблемой, 
требующей практической реализации, 
является проблема планирования и по-
следовательной диагностики результатов 
работы по формированию коммуника-
тивной компетенции обучающихся ос-
новного среднего образования.  

Анализ актуальных исследований. 
Для разработки методики диагностики 
сформированности коммуникативной 
компетенции учащихся основного сред-
него образования в сельских школах на 
уроках математики потребовалась разра-
ботка модели этого процесса. В модели, 
связанной с особенностями коммуника-
тивной компетенции, необходимо учиты-
вать такие составляющие, как содержание 
и структура формирования коммуника-
тивной компетенции, принципы, подходы 
и механизмы, которые обеспечивают ре-

зультативность построенной модели.  
Наиболее значимыми для оценки и 

диагностики сформированности показа-
телей сформированности коммуникатив-
ной компетенции обучающихся являются 
несколько диагностических методик: 
«Инструментарий мониторинга развития 
коммуникативной составляющей образо-
ванности личности» [2], [8], «Диагности-
ческий инструментарий. Система оцени-
вания ключевых компетенций учащихся» 
[8], «Потребность в общении» [5], «Пси-
хологическая диагностика коммуника-
тивного потенциала личности» [4], «Ме-
тодика выявления коммуникативных и 
организаторских склонностей» [7], «Диа-
гностика особенностей общения» [4], 
«Опросник общения (СУМО)» [6].  

Проведение диагностики по указан-
ным методикам необходимо для внесения 
изменений в деятельность учителя по 
формированию коммуникативной компе-
тенции обучающихся. 

Цель статьи – описание структурно-
функциональной модели процесса форми-
рования коммуникативной компетенции 
учащихся основного среднего образования 
в сельских школах на уроках математики 
и построенной на её основе методики 
диагностики сформированности исследу-
емого феномена.  

Изложение основного материала. 
Нами построена динамическая структур-
но-функциональная модель, которая даёт 
подробное представление о составляю-
щих её компонентах и характере связей 
между некоторыми элементами рассмат-
риваемой системы, определяет функцио-
нальную ориентированность. Это связано 
с тем, что в процессе практической дея-
тельности достаточно трудно абстрагиро-
ваться от структуры или функционально-
сти педагогического объекта при его мо-
делировании. 

Формирование коммуникативной ко-
мпетенции обучающихся основывается 
на целенаправленных действиях как со 
стороны педагогов, так и обучающихся. 
Спроектированная модель обладает уни-
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кальной способностью к гибкой настрой-
ке и изменению без существенных изме-
нений в ее содержании. Это позволяет 
вносить множество новых элементов, 
уточнять существующие, а также под-
страивать модель под конкретные по-
требности и запросы участников образо-
вательного процесса. Это в свою очередь 
обеспечивает более точное и эффектив-
ное обучение, а также повышает качество 
образовательного процесса в целом. 

В разработанную модель включены 
три блока: методологический, операцион-
но-деятельностный и результативно-оце-
ночный. Методологический блок опреде-
ляет цель, задачи, принципы и подходы к 
формированию коммуникативной компе-
тенции. Операционально-деятельностный 
блок включает последовательность дей-
ствий учителя и учеников в процессе вза-
имодействия в коммуникативной деятель-
ности. Он описывает сотрудничество в 
научно-исследовательской и учебной дея-
тельности. Здесь представлены основные 
направления, методы, формы и средства 
для организации коммуникативной дея-
тельности студентов. Последний блок, 
результативно-оценочный, завершает мо-
дель и включает в себя инструменты диа-
гностики и определения уровня сформи-
рованности коммуникативной компетен-
ции обучающихся основного среднего 
образования на уроках математики. 

Такое представление модели позволя-
ет четко показать этапы процесса форми-
рования коммуникативной компетенции 
обучающихся на уроках математики в 
школах с небольшой наполняемостью 
классов, детализировать структуру модели 
и обеспечить планомерное взаимодей-
ствие ее элементов. Ниже представлено 
последовательное описание всех блоков. 

В методологическом блоке нашей 
модели объединены цели, задачи, подхо-
ды и принципы, основанные на требова-
ниях к коммуникативной компетенции 
учащихся основной школы. 

Обучающимся необходимо приви-
вать навыки культурной коммуникатив-

ной деятельности, которые позволяют 
вести конструктивный диалог на основе 
взаимопонимания и уважительного от-
ношения. При формировании коммуни-
кативной компетенции необходимо ре-
шать следующие задачи: 

−  создание условий для приобрете-
ния новых знаний и опыта в области 
коммуникации; 

−  повышение интереса к коммуни-
кативной деятельности и стимулирование 
саморазвития студентов в этой области; 

−  развитие коммуникативных на-
выков через участие в различных видах 
деятельности, которые способствуют 
формированию необходимых навыков. 

Задачи рассматриваются как важное 
звено между практическими и теоретиче-
скими аспектами формирования комму-
никативных навыков в процессе обучения 
математике учащихся основной школы. 

В методологическом блоке представ-
лено несколько методологических подхо-
дов: личностно-ориентированный, компе-
тентностный, синергетический, системно-
деятельностный и аксиологический – 
вместе с принципами формирования 
коммуникативной компетенции. В про-
цессе формирования коммуникативной 
компетенции учитываются принципы 
диалогичности, субъективности, опоры 
на опыт обучающегося, самостоятельно-
сти, открытости, личностного целепола-
гания, вариативности и другие. 

В операционально-деятельностном 
блоке происходит определение соответ-
ствия деятельности обучающихся и педа-
гогов, направленной на осуществление 
педагогических условий, а также функ-
ций в деятельности учителя (диагности-
ческой, прогностической, стимулирую-
щей, консультирующей, аналитической, 
оценочной, оптимизирующей и коррек-
тирующей) в соответствии с этапом фор-
мирования коммуникативной компетен-
ции (установочным, ориентирования, 
самопродвижения, или аналитическим). 

В блоке результативной оценки объ-
единены уровни, критерии и показатели 
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коммуникативной компетенции. Уровни 
можно охарактеризовать по следующим 
критериям и сопоставляемым им показа-
телям: мотивационно-ценностный (по-
требность в коммуникативной деятельно-
сти и осознание ее важности), деятель-
ностный (способность проявлять органи-
заторские и коммуникативные навыки, а 
также направленность на диалог), эмоци-
ональный (умение проявлять эмпатию и 
управлять своими эмоциями в процессе 
коммуникации) и рефлексивно-оцено-
чный (оценка эффективности коммуника-
тивной деятельности). 

Интерпретация результатов говорит о 
том, что показатели компонентов сфор-
мированности коммуникативной компе-
тенции зависят от динамики: показатели 
меняются при продвижении обучающе-
гося по уровням. 

Формирование коммуникативной 
компетенции является длительным про-

цессом. Наша модель предполагает систе-
матический контроль для внесения изме-
нений в промежуточные результаты. 

Опытно-экспериментальная работа 
по апробированию модели формирования 
коммуникативной компетенции обучаю-
щихся основного среднего образования 
на уроках математики проводилась на 
базе МБОУ «Новоселовская школа» 
Симферопольского района Республики 
Крым, МБОУ «Пожарская школа» Сим-
феропольского района Республики Крым, 
МБОУ «Новоивановская средняя школа» 
Черноморского района Республики 
Крым, МБОУ «Чистенская школа-
гимназия» имени Героя Социалистиче-
ского Труда Тарасюка Ивана Степанови-
ча» Симферопольского района Республи-
ки Крым, МБОУ «Мирновская школа 
№2» Симферопольского района Респуб-
лики Крым (рис. 1, рис. 2) в течение 2019 
– 2022 учебных годов. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение опытно-экспериментальной работы по школам 

 

 
Рисунок 2 – Распределение участников эксперимента, по классам 
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В исследовании приняли участие 250 
обучающихся школ сельских поселений. В 
экспериментальную группу вошли 72 
обучающихся. Контрольную группу со-
ставили 65 человек, чья коммуникативная 
деятельность была организована по их 
выбору, а педагогическое сопровождение 
осуществлялось традиционным способом. 

Диагностический инструментарий был 
разработан с учетом критериев, необходи-
мых для определения уровня сформиро-
ванности коммуникативной компетенции. 

Необходимые инструменты для при-
менения критериально-уровневого подхо-
да к оцениванию уровня сформированно-
сти коммуникативной компетенции обу-
чающихся описаны в [1]. Главным ин-
струментом является форма мониторинга 
по трём критериям. Учитель вносит ре-
зультаты оценивания в специальные блан-
ки, которые позволяют отмечать индиви-
дуальный прогресс и основные пробелы 
каждого ученика. 

В диагностическом инструментарии 
системы оценивания ключевых компе-
тенций обучающихся собраны различные 
анкеты, которые позволяют оценить уро-

вень сформированности ключевых ком-
петенций обучающихся: информацион-
ной, коммуникативной, общекультурной, 
учебно-познавательной, ценностно-
смысловой и социально-трудовой. Во 
всех анкетах для оценивания ответа ис-
пользуется ранговая (порядковая) шкала, 
которая выражает числовыми соотноше-
ниями соответствие социальных свойств 
неравенства или равенства. Для работы с 
эмпирическими данными, которые были 
собраны по ранговой шкале, можно ис-
пользовать следующие характеристики: 
мода, медиана, математическое ожида-
ние, сделать оценку разброса данных с 
помощью дисперсии и стандартного от-
клонения. 

Анализ ответов учащихся показал, что 
уровень развития коммуникативных 
навыков в экспериментальной и кон-
трольной группах превышает средний 
уровень у 54% опрошенных (рис. 3). Вы-
сокий уровень обнаружился у 27% обуча-
ющихся, средний – у 8%, а ниже среднего 
– 11%, показатели низкий и очень низкий 
составили по 0%. 

 

 
Рисунок 3 – Уровень сформированности коммуникативной компетенции обучающихся 

на констатирующем этапе исследования  
 

Опросник общения (СУМО) [1; 2; 6] 
позволяет определить наличие коммуни-
кативных и личностных особенностей в 
процессе коммуникативной деятельно-
сти, а также общий уровень успешности 
обучающихся в неформальном межлич-
ностном общении. 

Результаты были обработаны в соот-

ветствии с ключом и шкалами, данными 
автором методики. В результате обработ-
ки выявлены три уровня: низкий, средний 
и высокий. Были рассчитаны обобщенные 
индексы: индекс контактности, индекс 
коммуникативной совместимости, индекс 
адаптивности и интегральный индекс 
успешности общения (рис. 4, рис. 5). 
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Рисунок 4 – Диаграмма для экспериментальной группы, отражающая результаты 

подсчёта обобщенных индексов по опроснику (СУМО) 
 

 
Рисунок 5 – Диаграмма для контрольной группы, отражающая результаты подсчёта 

обобщенных индексов по опроснику (СУМО) 
 

Анкетирование показало, что 31% 
учеников экспериментальной группы и 
15% контрольной группы ведут себя увле-
чённо и свободно, непринуждённо и легко 
вступают в коммуникативную деятель-
ность.  

На гистограмме (рис. 6) видно, что в 
начале эксперимента распределение уче-
ников по уровням сформированности 
коммуникативной компетенции было 
приблизительно одинаковым в экспери-
ментальной и контрольной группах. 

Моделирование коммуникативных 
ситуаций в игровой форме способствует 
свободному самовыражению обучаю-
щихся, позволяя им использовать соб-
ственные интересы, предпочтения и по-
требности для решения творческих задач 
и проблемных вопросов. Основой комму-
никативной деятельности являются увле-
ченность и интерес обучающихся, кото-

рые вдохновляют их в процессе общения. 
Работа по моделированию коммуника-
тивных ситуаций помогает не только раз-
вивать организаторские и коммуникатив-
ные навыки при работе в мини-группах, 
но и формировать ценностное отношение 
к коммуникативной деятельности в це-
лом, благодаря накоплению социально 
значимого и профессионального опыта в 
области коммуникаций. 

Опыт работы на уроках имеет значи-
тельное влияние на развитие коммуника-
тивных навыков учащихся основной 
школы, если они учатся самостоятельно 
решать поставленные задачи. Проведение 
небольших исследований в группах по-
могает ученикам быстрее ориентировать-
ся в огромном объеме информации, что 
является основой для уверенной и гра-
мотной устной и письменной речи. 
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Рисунок 6 – Уровни сформированности коммуникативной компетенции  

в экспериментальной и контрольной группах в начале эксперимента 
 

Мы обратили внимание, что ученики, 
общаясь друг с другом, стали проявлять 
больше уверенности в защите своих мне-
ний. Они стали более внимательны к мне-
нию своих товарищей и активно поддер-
живали друг друга. Приобретя значитель-
ный опыт общения, они стали чувствовать 
себя более уверенно, проявлять большую 
терпимость к мнению других людей, 
научились внимательнее слушать эмоцио-
нальное состояние собеседника и стали 
более гибкими в коммуникативной дея-
тельности. 

Исходя из результатов проведенных 
мероприятий, можно с уверенностью ска-
зать, что на этапе самостоятельной рабо-
ты ученики проявляли искренний интерес 
к коммуникации, активно выполняли за-
дания и инициативно подходили к работе. 
На это повлияло участие в коммуника-
тивных ситуациях игрового моделирова-
ния и коллективной творческой работе. 

На аналитическом этапе осуществля-
лась реализация цели, которая заключа-
лась в анализе и оценке результатов по 
формированию коммуникативной компе-
тенции обучающихся основного среднего 
образования на уроках математики в 
сельских школах. 

Деятельность учеников состояла в 
обсуждении результатов коммуникатив-
ной деятельности, демонстрации личных 
продуктов образовательной деятельности. 
В то же время деятельность учителя 
направлена на сопровождение учеников, 
которое способствовало осуществлению 

ими самооценки и рефлексии, осознанию 
личностных результатов по формирова-
нию коммуникативной компетенции.  

Созданные на аналитическом этапе 
условия для обобщения результатов спо-
собствовали оценке опыта по владению 
коммуникативной компетенцией и даль-
нейшим путям её совершенствования 
путём представления оригинальных и 
самостоятельно подготовленных работ, 
моделей, макетов и т.д. 

С целью завершения нашего исследо-
вания следует оценить произошедшие из-
менения в уровне сформированности ком-
муникативной компетенции у учеников 
экспериментальной группы в результате 
апробации предложенной нами модели. 

Оценка уровня сформированности 
коммуникативной компетентности обуча-
ющихся проводилась с использованием 
показателей по каждому критерию: моти-
вационно-ценностному, деятельностному, 
эмоциональному и рефлексивно-оценоч-
ному. Для этого учитывались изменения, 
отмеченные самими участниками экспери-
мента и учителями. Для итоговой диагно-
стики были использованы те же методики. 

Изменение ситуации в контрольной 
группе в начале и в конце эксперимента 
наглядно (рис. 7). 

Для научного обоснования получен-
ных результатов мы применили методы 
математической статистики, применение 
которых показало эффективность разра-
ботанной методики.  
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Рисунок 7 – Сформированность коммуникативной компетентности обучающихся 

контрольной группы в начале эксперимента и после его окончания 
 

Выводы. Результаты проведенного 
эмпирического исследования демонстри-
руют необходимость развития коммуни-
кативной компетенции учеников в про-
цессе изучения математики. Кроме того, 
подтверждено, что представленная мо-
дель является эффективной. 

Исследование показало, что без внед-
рения выделенных организационно-педа-
гогических условий в коммуникативную 
деятельность уровень сформированности 
коммуникативной компетентности уче-
ников практически не изменяется. 

По результатам диагностики, прове-
денной в начале и в конце педагогическо-
го эксперимента, можно сделать вывод о 
том, что после апробирования разработан-
ной нами модели уровень сформирован-
ности коммуникативной компетентности 
значительно вырос.  

Исходя из проведенных исследований 
в области психологии и педагогики, мож-
но сделать вывод, что коммуникативная 
компетенция учащихся начальной и сред-
ней школы, формируемая на уроках мате-
матики, определяется как способность 
ученика ясно и четко выражать свои мыс-
ли при доказательстве теорем, построении 
математических теорий, участии в дискус-
сиях, используя математическую логику; 
готовность использовать свои знания в 
математике и логическое мышление для 
решения проблем, возникающих в процес-
се обучения и жизни; направленность на 
достижение личностных целей в комму-

никативной деятельности и синтез ее ком-
понентов (мотивационно-ценностный, 
эмоциональный, деятельностный и ре-
флексивно-оценочный) в процессе обуче-
ния. 

Регулярная самооценка, самоконтроль 
и самокоррекция помогут учащемуся по-
нять, в каком опыте ему не хватает и 
определить индивидуальное направление 
для успешного развития коммуникатив-
ной компетенции.  
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Аннотация. Статья посвящена 180-летию со дня рождения З.Б. Вулиха – автора 
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образования. Сделан краткий анализ учебников известного педагога-математика, пред-
ставлены основные этапы его профессиональной деятельности. Особое внимание в работе 
уделено рецензиям на учебники З.Б. Вулиха, опубликованным при жизни автора. 
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Постановка проблемы. Изучение ис-
тории отечественного педагогического 
образования позволяет глубоко и осмыс-
ленно воспринимать и понимать совре-
менные события и процессы, происходя-
щие в системе образования. Более двадца-
тилетнее исследование истории геометри-
ческого образования в стране позволяет с 
уважением и почтением относиться к пе-
дагогам-математикам, которые посвятили 

свою профессиональную жизнь обоснова-
нию необходимости крайней важности 
изучения курса геометрии в школе, нали-
чию самостоятельного систематического 
курса геометрии с обязательной начальной 
ступенью – курсом наглядной (пропедев-
тической, подготовительной) геометрии.  

И вот сегодня мы наблюдаем в стар-
ших классах процесс объединения в еди-
ный курс математики алгебры и начал 
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анализа и геометрии. С одной стороны 
вроде бы просто безобидное объединение 
курсов в единый курс математики. С дру-
гой стороны, происходит полное «размы-
вание» и «размазывание» одного курса в 
другом. Сейчас ученики получают сред-
нюю оценку за изучение курса «Матема-
тика», и какова доля каждой его состав-
ляющей, остаётся только догадываться. А 
ведь в нашей истории отечественного гео-
метрического образования все уже было 
выстроено начиная с начальной ступени 
обучения, доказана и обоснована необхо-
димость самостоятельного курса геомет-
рии в школе и на начальной, и на старшей 
ступени обучения. 

Анализ актуальных исследований. 
Проводимые исследования по истории 
математического образования направле-
ны, в первую очередь, на сохранение тра-
диций отечественной системы образова-
ния и с целью не допускать повторные 
ошибки в настоящем, делать необходимые 
выводы. С конца прошлого века рядом 
учёных проведены фундаментальные ис-
следования в рассматриваемой области: 
Ю.А. Дробышевым [3, 5], Г.В. Кондра-
тьевой [6], Т.С. Поляковой [10], Ю.М. Ко-
лягиным О.А. Саввиной, О.В. Тарасовой 
[5; 13; 14] и др. Все авторы констатируют 
ключевую роль и значимость курса гео-
метрии в процессе школьного обучения и 
необходимость сохранения традиций оте-
чественной системы школьного геометри-
ческого образования с обязательностью её 
обновления, вызванного потребностями 
сегодняшнего дня. Осуществлён целост-
ный анализ программ, учебных планов и 
учебной литературы по геометрии начи-
ная с XVIII века и выполнена классифика-
ция созданных курсов начальной геомет-
рии [14].  

В XIX веке начальные курсы геомет-
рии издавались под разными названиями: 
подготовительные, элементарные, началь-
ные и пропедевтические. Проанализиро-
вав большое количество учебников того 
времени, мы пришли к выводу, что в це-
лом все существующие курсы можно раз-

делить на три группы, в каждой из кото-
рых реализуется свой подход построения:  

1. Практический подход к построе-
нию курса начальной геометрии. 

2. Логический подход к построению 
курса начальной геометрии. 

3. Фузионистский подход к постро-
ению курса начальной геометрии. 

Первое направление составляли кур-
сы, основанные на решении задач по зем-
леустройству и геодезии. Курсы чаще 
всего строились на раздельном изучении 
планиметрии и стереометрии. 

Второе направление составляли кур-
сы начальной геометрии, в которых изу-
чение начиналось с плоскостных фигур. 
Они были созданы на основе геометриче-
ского черчения и предназначались в 
первую очередь для городских училищ. 

Изложение основного материала. 
Наибольшее распространение получило 
третье направление. Характерной осо-
бенностью этого направления было то, 
что в соответствующих курсах одновре-
менно изучались элементы планиметрии 
и стереометрии. Как правило, сначала 
изучалось геометрическое тело (обучение 
начиналось с куба), а затем на этой осно-
ве изучались плоские фигуры. Эта уста-
новка легла в основу многих учебников 
начала XX века. К ним относятся курсы 
Ламе-Флери «Геометрия для малолетних 
детей» (1837), М.О. Косинского «Приго-
товительный курс элементарной геомет-
рии. Выпуск первый. Наглядная геомет-
рия» (1865), А. Гельмана «Приготови-
тельный курс геометрии в вопросах» 
(1868), З.Б. Вулиха «Подготовительный 
курс геометрии» (1873), И. Савина «При-
готовительный курс геометрии с черте-
жами для военных гимназий, женских 
институтов и народных школ» (2-ое изд. 
1879) и др.  

Наиболее ярким представителем это-
го направления был российский педагог-
математик З.Б. Вулих. Осознавая цен-
ность и значимость геометрической под-
готовки школьников, З.Б. Вулих внёс 
значительный вклад в создание системы 
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отечественного школьного геометриче-
ского образования. 

В 2024 году исполняется 180 лет со 
дня рождения Захара Борисовича Вулиха 
(1844-1897). Отдадим дань памяти этому 
выдающему педагогу-математику, автору 
школьных учебников геометрии, выдер-
жавших более 40 изданий «Краткий курс 
геометрии» (1876) и «Приготовительный 
курс геометрии» (1873). 

З.Б. Вулих (рис. 1) окончил физико-
математический факультет Санкт-
Петербургского университета.  

 

 
Рисунок 1 – Вулих Захар Борисович 

 
В разные годы преподавал математи-

ку в военно-учебных заведениях, в Васи-
леостровской женской гимназии, в Зем-
ской Учительской школе, на Педагогиче-
ских женских курсах, был инспектором 
Александровского лицея и директором 
Санкт-Петербургской женской гимназии. 

В 1873 году Захар Борисович был ко-
мандирован Главным Управлением воен-
но-учебных заведений в Германию и 
Швейцарию для осмотра реальных учи-
лищ и, по возвращении из-за границы, 
затем назначен руководителем по мате-
матике педагогических курсов при Вто-
рой военной гимназии, а в 1878 году 
назначен инспектором классов Третьей 
военной гимназии (в последствии Алек-
сандровский кадетский корпус). Далее он 

стал инспектором воспитанников, а затем 
и классов Императорского Александров-
ского лицея, будучи одновременно чи-
новником по особых поручениям при 
Главном Управлении военно-учебных 
заведений. 

В 1893 году Я.Г. Гуревич в журнале 
«Русская школа» писал так: «Захар Бори-
сович в 1885 году удостоился высокой 
чести – приглашения давать уроки по 
этому предмету (математике – автор) 
августейшим детям: Их Императорским 
Высочествам Георгию Александровичу и 
Ксении Александровне и ныне имеет сча-
стье преподавать Их Императорским Вы-
сочествам Михаилу Александровичу и 
Ольге Александровне» [2, с. 283]. 
Я.Г. Гуревич высоко оценивал педагоги-
ческую деятельность Захара Борисовича. 
Он писал, что «весьма энергичная адми-
нистративно-педагогическая деятель-
ность Захара Борисовича, притом в раз-
личных ведомствах, далеко выходящая за 
пределы обыкновенной преподаватель-
ской деятельности, даёт ему право на то 
видное положение в среде петербургских 
педагогов, которое он занимает в настоя-
щее время, пользуясь всеобщим уважени-
ем в петербургском педагогическом ми-
ре» [2, с. 284]. 

Захар Борисович автор многочислен-
ных статей по педагогике и методике для 
педагогических журналов («Семья и 
школа», «Педагогический Музей», «Пе-
дагогический сборник», «Женское обра-
зование», «Образование», «Народная 
школа» и др.). Всеми своими статьями он 
«приобрел себе авторитетное имя, как 
знаток и двигатель методики и избранной 
им специальности» [2, с. 284]. 

«В журнале «Министерства народно-
го просвещения» в марте 1871 года по-
мещен официальный отчет о провероч-
ных испытаниях лиц, желавших посту-
пить в Московский университет» [14, с. 
322]. В этом отчёте говорится о недоста-
точных знаниях математики вообще и в 
особенности геометрии. В нем сказано: 
«Неотчетливое знание геометрических 
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истин и смутное понимание взаимной 
связи их, обнаруженные экзаменующи-
мися, показали, что изучение геометрии в 
наших средних учебных заведениях ли-
шено того педагогического значения, 
которое оно должно иметь. Желательно, 
чтобы в этих заведениях было обращено 
более внимания на изучение геометрии и 
на практические упражнения» [1, с. 3]. 

З.Б. Вулих придавал изучению курса 
геометрии огромное значение и поддер-
живал мнение, опубликованное на стра-
ницах журнала «Министерства народного 
просвещения». Он искал свои пути выхо-
да из создавшейся ситуации в учебных 
заведениях России. Основную причину 
сложного положения видел в следующем: 
«Мы думаем, что неуспех по математике 
главным образом обусловливается мето-
дом, употребляемым при преподавании и 
преимущественно при первоначальном 
преподавании» [1, с. 5]. Проблемы пре-
подавания геометрии связаны с тем, что 
«понятия, сообщаемые ученику, не выво-
дятся из известных ему фактов, приобре-
тённых путём наглядным» [1, с. 6]. 

В 1873 году З.Б. Вулих опубликовал 
«Подготовительный курс геометрии» 
для средних учебных заведений. Самый 
важный вывод, сформулированный авто-
ром – «нужен самостоятельный пригото-
вительный курс по геометрии» [1, с.11]. 
Делая это заключение, З.Б. Вулих ссы-
лался на тот факт, что в военных учили-
щах этот предмет введен в 1866 году. 

Приготовительный курс геометрии 
З.Б. Вулиха имел следующие цели:  

1. Он должен выработать в умах 
учеников тот материал, с которым им 
придется иметь дело впоследствии в си-
стематическом курсе, т.е. … чтобы в умах 
учеников образовались ясные геометри-
ческие понятия.  

2. Курс этот должен познакомить 
учеников не только с разного рода протя-
жениями и фигурами, но с сущностью 
всего содержания геометрии, т.е. с опре-
делениями, аксиомами, теоремами (их 
значением, доказательством, приёмами 

доказательств, необходимыми частями 
каждой теоремы), а также с задачами и 
построениями. 

3. При прохождении приготовитель-
ного курса не должно упускать из виду и 
формальную сторону геометрии; нужно 
развивать логическую последователь-
ность в мыслях, математическое сообра-
жение вообще и геометрическое в част-
ности, геометрическое отвлечение; нужно 
обращать внимание на осторожность, 
сжатость и точность выражений. 

4. При прохождении этого курса 
нужно научить учеников пользоваться 
геометрическими инструментами, т.е. 
циркулем, линейкой и транспортиром» [1, 
с. 18]. 

В качестве ключевой установки Захар 
Борисович берет утверждение о том, что 
необходимое условие, которое должно 
соблюдаться при преподавании пригото-
вительного курса, это полная нагляд-
ность, конкретная, чтобы ученик, говоря 
о кубе, о его гранях, ребрах и т.д., видел 
бы перед собою это тело [1]. 

Для реализации принципа наглядно-
сти на практике необходимо использо-
вать различные наглядные пособия. З.Б. 
Вулих отдаёт предпочтение следующим:  

а) модели геометрических тел доста-
точно больших размеров, чтобы удобнее 
было показывать всему классу, а именно: 
куб, призма трехгранная, четырехгранная, 
шестигранная-прямая и наклонная; пира-
мида трехгранная, четырехгранная и ше-
стигранная, причем одна или две должны 
быть рассечены плоскостью, параллель-
ною основанию; цилиндр прямой – рас-
сечённый параллельно основанию двумя 
плоскостями, проходящими через ось и 
взаимно перпендикулярными; прямой 
конус – сечения такие же как и в ци-
линдре; шар – два сечения взаимно пер-
пендикулярные;  

б) большой деревянный циркуль для 
черчения кругов на классной доске (а 
если возможно, то хорошо, чтобы и уче-
ники имели каждый по циркулю), боль-
шой транспортир. 
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«Обратите внимание на последнее 
требование к наглядным пособиям – «хо-
рошо, чтобы и ученики имели каждый по 
циркулю». Сегодня нам это кажется 
странным и удивительным, но тогда это 
действительно было редким, потому что 
геометрия очень долго избавлялась от 
догматических методов преподавания» 
[14, с. 323-324]. 

Помимо указанных пособий, 
З.Б. Вулих перечислял пособия, предна-
значенные для вычисления площадей и 
объёмов: квадратный фут, квадратный 
дюйм, кубическая четверть аршина, ку-
бические вершки, образцы русских ли-
нейных мер, метр, дециметр и др. По-
хвально предложение автора «заставлять 
самих учащихся делать модели из карто-
на, задавая наперед размеры» [1, с.57]. 

Заслуживает внимания и уважения 
основная установка автора: сообщать 
учащимся знания не в готовом виде. 
«Нужно, чтобы ученики, видя перед со-
бою модель куба, призмы, и т.д. сами 
замечали бы все требуемое; точно также 
и все выводы должны быть добыты са-
мими учащимися. Дело же учителя со-
стоит в том, чтобы, употребляя катехи-
тический приём обучения, который один 
только и возможен при элементарном 
преподавании, наводящими вопросами 
довести ученика до заранее предполо-
женной учителем цели» [1, с. 57]. 

Курс геометрии З.Б. Вулих делил на 
две части. Первая часть посвящена изу-
чению геометрических моделей тел, вво-
дятся основные геометрические понятия 
и автор демонстрировал возможности 
измерения площадей и объёмов. Во вто-
рой части объясняются понятия «теоре-
ма», «доказательство», «аксиома» и «за-
дача». Автор демонстрирует переходный 
«мостик» между подготовительным и 
систематическим курсами геометрии. 

После изучения первой части «затем 
уже перейти к выводам, на основании 
приобретённых учащимися из действи-
тельного рассматривания тел геометри-
ческих представлений и понятий» [1, 

с. 56]. Именно здесь ученики получают 
первичные представления о теореме во-
обще и знакомятся с геометрическими 
способами доказательств на ряде частных 
случаев. Автор считал, что только при 
использовании наглядности «возможно 
ясное и прочное представление о предме-
те; следовательно, и понятия, усваивае-
мые впоследствии, будут прочнее» [1, 
с. 56]. 

Геометрические тела изучаются в 
следующей последовательности: куб, 
прямая четырехгранная призма, имеющая 
в основании квадрат, прямая трехгранная 
призма, имеющая в основании правиль-
ный треугольник, наклонная четырех-
угольная и трехгранная призма, прямая и 
наклонная шестигранная призма, пра-
вильная пирамида, цилиндр, конус (пря-
мой), шар, тело, поверхность, линия и 
точка. 

Изучение тел осуществляется в про-
цессе их описания. Определение тела 
включает в себя перечисление названий 
его частей и их взаимного расположения. 
После подробного описания каждого тела 
указывается, что другие тела с разными 
свойствами имеют такую же форму. Уче-
ники постепенно знакомятся с различны-
ми объектами, сравнивают их и узнают 
названия сравниваемых объектов. В ре-
зультате этой работы учащиеся знакомят-
ся с соотношением форм. Используется 
метод наложения. Указывается на проис-
хождение цилиндров, конусов и сфер 
путем вращения. Курс заканчивается вы-
водом определений геометрических по-
нятий о точке, линии, поверхности и тела. 

В методическом плане курс 
З.Б. Вулиха был инновационным, по-
скольку в нем представлены методиче-
ские указания о способе прохождения 
курса. Пояснения, представленные авто-
ром довольно подробны, например: «За 
телами, ограниченными плоскостями, 
следует цилиндр. Здесь резко бросается в 
глаза отличие этого тела от всех преды-
дущих, а именно: вид поверхности; по-
этому здесь и дается понятие о поверхно-
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сти вообще, а также о разделении по-
верхностей на плоские, кривые и лома-
ные. Здесь же встречается кривая линия, а 
потому удобно дать понятие о линии во-
обще, как о границе поверхности, а также 
о разделении линии на прямые, кривые и 
ломаные» [1, с. 113]. 

Цель написания работы автором за-
служивает уважения: «мы не думали дать 
чего-то особенного, оригинального, а 
желали бы только содействовать распро-
странению пропедевтического курса 
Геометрии, который, по нашему мнению, 
в состоянии оказать не малую услугу об-
разованию в общем смысле слова» [1, 
с. 126]. 

Однако, не всё так просто, оценки 
курса современниками были различными. 
Автором этой статьи ранее был осу-
ществлен анализ различных мнений со-
временников З.Б. Вулиха о его курсе [14, 
с. 322-328]. Сделаем небольшой обзор. 
Далее приведём мнение В.А. Латышева. 

Василий Алексеевич Латышев – рос-
сийский педагог-математик, основатель 
журнала «Русский народный учитель», 
автор учебных руководств по арифметике 
и методике арифметики и одной из первых 
в России работ по истории отечественного 
математического образования, оценивая 
курс З.Б. Вулиха, отмечал, что «курсы, 
построенные на рассмотрении тел, очень 
часто порицают как очень скучные, уто-
мительные для учеников и мало полезные. 
Действительно, содержание таких курсов, 
в том числе и курса г. Вулиха, как зани-
мающих учеников в продолжение целого 
года почти исключительно одними описа-
ниями тел крайне сухо, и тем более может 
надоесть ученикам, что курс без всякой 
надобности обременён многочисленными 
определениями даже таких понятий, кото-
рые не играют никакой роли в курсе. Та-
кие занятия, конечно, не могут внушить 
серьёзного интереса к ним, не могут до-
статочно подготовить к будущей работе, 
которая состоит не из одних описаний. 
После описания двух, трех тел, ученикам 
уже нечего почти делать, надо только ра-

ботать памятью. Знакомство с формой 
достигается не повторением одних и тех 
же упражнений, а разнообразием их, срав-
нением, образованием одних форм из дру-
гих, вообще самостоятельной работой 
ученика с формой и указанием на значе-
ние формы. Определения должны быть 
кратки, чтобы они говорили воображению 
ребенка» [8, с. 22]. Далее он отмечает: 
«Эти недостатки ещё усиливаются тем, 
что язык обыкновенно бывает недоста-
точно приноровлен к детскому понима-
нию и потому составляет в детях смутные 
представления» [8, с. 23]. 

Первый урок курса З.Б. Вулиха по-
священ изучению куба. В.А. Латышев, 
анализируя этот урок довольно строго, 
отмечал: «ученики слова «простирается 
дальше» не понимают» и потому отве-
тить на вопрос «Простирается ли куб 
вправо дальше правой стороны его или 
нет?» не могут. 

О второй части курса В.А. Латышев 
высказывался не менее категорично. 
«Примеры, взятые г. Вулихом для выра-
ботки понятия о теореме, необходимости 
и общности доказательства, нисколько не 
оправдывают и не поддерживают его кур-
са. Он совершенно справедливо говорит, 
что вводить доказательство можно только 
после того, как ученикам будет указана 
возможность рассуждения, когда заставят 
их (понять) увидать существование рас-
суждения: раньше невозможно говорить о 
его необходимости. Понять необходи-
мость доказательств ученики смогут 
только тогда, если в них или, по крайней 
мере, в части их, явится сомнение в факте; 
да и тогда еще не сразу можно говорить о 
необходимости доказательств» [8, с. 25-
26]. В связи с этим В.А. Латышевым при-
водился следующий пример. Вулих задает 
вопрос: «Все ли прямые углы равны меж-
ду собой? Ученик 10-12 лет и начинаю-
щий геометрию, пожалуй, и не должен 
сомневаться в этом, если хорошо пред-
ставлять себе прямой угол. Таким вопро-
сом очень и очень затрудняются люди и в 
20 лет, если плохо прежде учились гео-
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метрии» [8, с. 27]. «Относительно указа-
ния способов доказательств следует ска-
зать, что для выяснения их также недоста-
точно указаний на примеры, и они даются 
г. Вулихом невовремя, но, кроме того, 
указаний, помещенных в курсе, никогда 
нельзя будет дать, потому что они теоре-
тически не совсем правильны, а по содер-
жанию, во всяком случае, бесполезны. 
Неправильно считать ссылку на прежнюю 
теорему во время доказательства за приём 
доказательства: такая ссылка делается 
только для сокращения доказательства, и 
сущность его не изменяется, а лишь сдела-
ется длиннее, если такую ссылку выпу-
стить. Разбираемые указания на способы 
доказательств я называю бесполезными 
потому, что они слишком неопределенны 
и оттого не могут помочь ученику в рас-
суждении» [8, с. 27-28]. 

А вот оценка одного из потомков. 
«Вулих допускает основную ошибку, 
присущую всем педагогам прошлого. 
Почти все они рассматривают восприя-
тие, представление и понятие как рядом 
стоящие, изолированные одно от другого, 
следующие одно за другим. Это их ошиб-
ка. Это и есть основная причина их не-
удач» [7, с. 38-39]. На наш взгляд, это 
слишком категоричное утверждение об 
учебнике, который выдержал не один 
десяток переизданий и был довольно 
массово распространен в школе. 

В 1876 году З.Б. Вулих опубликовал 
«Краткий курс геометрии», предназна-
ченный для городских училищ. Начиная с 
4-го издания, к учебнику добавлена глава, 
которая ранее составляла самостоятельное 
издание «Приготовительный курс геомет-
рии». В журнале «Русский начальный 
учитель», издаваемый упомянутым выше 
В. Латышевым (рецензия, судя по стилю 
принадлежит именно его перу), публико-
вал рецензию на 5-ое издание учебника 
следующего рода. «Эта книга – лучший из 
существующих в настоящее время учеб-
ников геометрии для городских и вообще 
тех училищ, в которых проходится непол-
ный курс геометрии. Преимущество учеб-

ника г. Вулиха перед другими заключается 
в лучшем выборе материала, в большей 
простоте изложения и принаровленности 
его к силам учащихся, наконец, в стремле-
нии к обобщению содержания» [12, 
с. 277]. Автор рецензии особо выделял 
умение учащихся выполнять обобщения и 
как следствие проводить логически обос-
нованные доказательства. В связи с этим 
особо отмечено: «приучение к самостоя-
тельному доказыванию теорем, т.е. при-
учение к рассуждению и проверке своего 
рассуждения – важнейшая цель препода-
вания геометрии» [12, с. 277]. 

К сожалению, рецензент считал не-
удачным желание автора, чтобы дети од-
новременно обладали двумя курсами. Ибо 
он вообще категорически выступает про-
тив первого из этих курсов: «учащимся 
иметь в руках какой бы то ни было приго-
товительный курс и не следует» [12, 
с. 277]. 

Ещё с одним замечанием рецензента 
мы не можем согласиться: «г.Вулих ино-
гда начинает разъяснение какой-нибудь 
сложной теоремы разбором частных слу-
чаев (напр. теоремы Пифагора), а иногда 
даже ограничивается ими, хотя и общий 
вывод не затруднил бы учащихся» 
[12, с. 278]. На наш взгляд, это было вы-
звано стремлением автора, сделать курс 
доступным, учесть возрастные особенно-
сти учащихся именно городских училищ, 
где курс геометрии проходили не в пол-
ном объёме. Курс содержал значительное 
число геометрических задач, так что учи-
тель мог иметь возможность выбора. 

В заключение приведем цитаты из ре-
цензии на учебник, подготовленный 
Ф.И. Егоровым. Фёдор Иванович Егоров – 
российский педагог-математик и мето-
дист, автор школьных учебников по 
арифметике и геометрии, методики 
начальной арифметики, написал довольно 
категоричную рецензию [4, с. 181-187] на 
учебник. «Итак, признавая за автором 
стремление к более рациональному рас-
пределению курса геометрии, мы должны 
сказать, что в книге его это стремление 
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осуществилось в очень малой степени. 
Вслед за распределением заслуживает 
внимание в геометрии естественность и, 
если можно так выразиться, геометрич-
ность приёмов доказательств. В этом от-
ношении разбираемый учебник также не 
может вполне удовлетворить всем требо-
ваниям. Наряду с доказательствами, за-
служивающими полного внимания, встре-
чаются и такие, которых лучше бы было 
вовсе не помещать» [4, с. 184]. 

Выводы. З.Б. Вулих является ярким 
представителем рассматриваемого напра-
вления построения курса геометрии, осно-
ванного на фузионистском подходе. Но, 
это далеко не значит, что автор не видел 
преимуществ учебников, отличных от 
рассматриваемого направления. Об этом 
свидетельствуют слова, указывающие на 
тот факт, что З.Б. Вулих высоко оценивал, 
к примеру, способ преподавания началам 
геометрии, предложенный Фальке, осно-
ванный на решении геометрических задач 
из геодезии. Как отмечал В. Добро-
вольский: «единственное препятствие, 
которое, по-видимому, помешало ему 
примкнуть к этой группе педагогов, со-
стоит в том, что при нашем строе гимна-
зий (особенно в больших городах) и в 
наших климатических условиях, геодези-
ческая экскурсия в учебное время, кото-
рые Фальке считает необходимыми, не-
мыслимы» [11, с.10]. 

Захар Борисович Вулих является ос-
нователем династии педагогов-математи-
ков. Его сын – Захар Захарович Вулих 
(08.02.1869–1942) российский и совет-
ский педагог-математик, окончил Петер-
бургский университет (1891) и препода-
вал в реальных училищах и гимназиях 
Петербурга, женских учебных заведениях 
Ведомства учреждений императрицы 
Марии, в Александровском лицее, в Жен-
ском педагогическом институте, в Пер-
вом Петроградском педагогическом ин-
ституте, в Ленинградском Государствен-
ном педагогическом институте 
им. А.И. Герцена. Автор и соавтор учеб-
ных пособий: «Методика арифметики» 

(1911), «Математический анализ» (1932–
1933) [9]. 

Внук Захара Борисовича – полный 
теска Вулих Захар Борисович – советский 
математик и педагог, окончил Ленинград-
ский университет (1936). Ученик 
Г.М. Фихтенгольца. Преподавал в Ленин-
градском университете, возглавлял кафед-
ру математики в Военно-морской акаде-
мии им. А.Н. Крылова, работал в Ленин-
градском педагогическом институте 
им. А.И. Герцена. Основные труды в обла-
сти функционального анализа. Занимался 
разработкой теории реализации векторных 
решеток, а также проблемой аналитиче-
ского представления различных классов 
операторов и функционалов [9]. 

Мы живем в переломное время… А 
может быть оно во все времена всеми по-
колениями воспринимается как перелом-
ное. И каждое поколение считает, что се-
годня именно то время, которое в учебни-
ках истории станет первой страницей но-
вого параграфа. Но, какие бы события не 
происходили в стране, и в мире в целом, 
всегда точно время для сохранения нашей 
истории, её преумножения, формулировки 
выводов и движения вперед. Опора, без-
условно, должна быть на достижения 
предков, которые для нас являются не 
просто атлантами, держащими небо на 
собственных плечах, но и ориентирами, 
определяющими наше будущее, будущее 
наших потомков. 
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