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Историю становления и развитие методики преподавания математики как учебно-

го предмета и науки в Казахстане можно условно разделить на три периода: до 1920 го-

да; с 1921 года по 1991 год; с 1992 года по настоящее время [1]. 

Согласно историческим данным, на территории современного Казахстана в VIII–

XIII вв. были расположены ряд крупных городов, в которых достигнуты значительные 

успехи в области образования, науки, культуры, техники, соответствующие этой эпохе. 

Доказательством тому является множество работ ученых IX–XIV вв., внесших большой 

вклад в развитие науки, в том числе философию, математику, физику, астрономию. 

Наиболее величайшим ученым в IX–X вв., оказавшим огромное влияние на даль-

нейшее развитие мировой науки и культуры, был выходец из казахского племени Абу 

Насыр аль-Фараби (870–950 гг.), именуемый Аристотелем Востока. Его разносторон-

ние трактаты охватывают практически все области науки, в том числе математику [2, 

3]. 

После присоединения Казахстана к Российской империи в середине XVIII века в 

стране стали открываться первые русско-казахские школы, но с 60-х годов XIX в. ма-

mailto:aabylkassymova@mail.ru
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тематическое образование в Казахстане стало приобретать новое значение и содержа-

ние и вступило на новый путь развития. Это было связано с политическими, экономи-

ческими и культурными изменениями, происходившими в Российской империи. 

К концу XIX в. расширение сети русско-туземных школ в казахской степи потре-

бовало создания на территории Казахстана педагогических учебных заведений, гото-

вящих учителей (гг. Ташкент, Омск, Оренбург, Омск). Позже учительские семинарии 

были открыты в городах Семипалатинске, Актюбинске, Уральске, Верном, Акмолин-

ске. 

Первый учебник по математике «Учебное пособие для обучения начальной мате-

матике» был опубликован в 1914 году в двух книгах в г. Оренбурге, первой столице Ка-

захстана. Автор – один из лидеров национального движения «Алаш», государственный 

и общественный деятель, поэт и писатель – Мыржакып Дулатулы [4]. 
Несомненно, наибольшую роль в деле развития обучения математике и методике 

ее преподавания в первое десятилетие советской власти сыграли выдающиеся деятели 
национального движения «Алаш», которые были репрессированы и расстреляны. Ими 
изданы множество учебников, учебных пособий и задачников по математике, написан-
ные латинским и арабским шрифтом. Они также сформировали методико-
математическую терминологию на казахском языке [1]. 

В советский период все книги для школ, техникумов и вузов по разным отраслям 
наук, в том числе по математике, стали готовиться в г. Москве и других научно-
педагогических центрах России на русском языке. При этом казахские школы, число 
которых ранее быстро росло, стали неуклонно сокращаться. Именно с 1930 года учеб-
ные заведения Казахстана начали пользоваться учебниками и учебными пособиями 
российских авторов, а также их переводом на казахский язык. 

В этот же период число педагогических вузов в Казахстане постепенно увеличи-
валось, и в 80-е годы их количество было доведено до двух университетов и 20-ти пе-
дагогических институтов. Однако для студентов казахских отделений этих учебных за-
ведений учебных пособий на казахском языке по предмету «Методика преподавания 
математики» не было. Единственным учебным пособием являлась книга А. Собалакова 
«Общая методика обучения математике», изданная в 1962 году небольшим тиражом 
[5]. 

В конце 80-х годов был поднят вопрос о подготовке учебных пособий для школ и 
педагогических вузов на казахском языке. Такими книгами стали учебное пособие 
А. Кобесова «Методика преподавания математики в средней школе» (1989 г.) и учебное 
пособие А. Бидосова «Методика преподавания математики» (1989 г.), в котором вопро-
сы методики преподавания математики были изложены наиболее полно, конструктивно 
и в соответствии с закономерностями дидактики [6, 7]. 

После обретения независимости Республикой Казахстан (16 декабря 1991 г.) про-
блема математического образования на казахском языке была признана одной из ос-
новных идеологических направлений государства, которые нашли свое отражение в 
государственных программах развития образования и государственных общеобяза-
тельных стандартах среднего образования. С этого периода началось активное развитие 
методики преподавания математики как учебного предмета, так и научного раздела пе-
дагогики. 

Предмет «Методика преподавания математики» стал основным обязательным 
предметом при подготовке будущих учителей математики. Его учебно-методическое 
обеспечение, учебники, учебные пособия и дополнительные материалы, написанные 
учеными-методистами страны, способствовали оптимальной организации учебного 
процесса для студентов физико-математических факультетов педагогических вузов Ка-
захстана. 
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Первое учебное пособие А.Е. Абылкасымовой «Методика преподавания матема-
тики. Лабораторный практикум» (1993 г.) и первый «Сборник дидактических заданий 
по методике преподавания математики» (1995 г.), предназначенные для преподавателей 
физико-математических факультетов педагогических вузов, были направлены на фор-
мирование умений и навыков будущих учителей математики [8, 9]. 

В 1997 году коллектив кафедры дидактики и теории математического образова-
ния Алматинского государственного университета им. Абая (АГУ) разработал ряд про-
грамм для обучения математике: «Теория и методика преподавания математики», «Ме-
тодические основы решения задач», «История математики», «Методология педагогиче-
ского образования», «Инновации в обучении математике», «Психолого-педагогические 
основы преподавания математики» и другие, которые стали основой для их применения 
во всех вузах Казахстана.  

Учебное пособие «Теория и методика обучения математике» (1998 г.) для студен-
тов высших педагогических учебных заведений, стало первым учебным пособием в Ка-
захстане по методике преподавания математики на казахском языке. В нем рассмотре-
ны теоретические основы преподавания математики; методы ее научного познания; ос-
новные дидактические принципы; организация обучения математике; формирование у 
обучающихся математических понятий; пути обучения учащихся умению доказывать 
теоремы и решать задачи [10].  

В том же году было издано новое учебное пособие «Методические основы обуче-
ния решению математических задач в средней школе», предназначенное для учителей 
математики средней школы, студентов и преподавателей высших учебных заведений 
[11]. 

В 2007 году под авторством ректора АГУ, профессора Т.С. Садыкова и профессо-
ром А.Е. Абылкасымовой опубликовано научное издание «Современная дидактика» (на 
русском и казахском языках). В нем проанализировано содержание образования в но-
вых условиях жизнедеятельности страны, определены принципы, методы, формы и 
средства обучения; освещены проблемы организации современного урока; предложена 
методика контроля и оценки результатов обучения и др. [12]. 

В 2014 году издано новое учебное пособие «Теория и методика обучения матема-
тике: дидактико-методические основы» (на казахском, русском и английском язык ах) 
профессора А.Е. Абылкасымовой. Пособие было предназначено для студентов педаго-
гических вузов и университетов, преподавателей специальных кафедр, ведущих курс 
методики преподавания математики, преподавателей школ и институтов повышения 
квалификации учителей [13]. В целях повышения качества школьного математического 
образования, методики преподавания и его методического обеспечения 11-12 мая 2011 
года в г. Астане Министерство образования и науки провело первый съезд учителей 
математики – «Развитие математического образования в школах Казахстана: современ-
ное состояние и перспективы развития», на котором обсуждены все назревшие пробле-
мы в подготовке учителей математики и их усовершенствовании.  

Реформы в системе образования Казахстана стали проводиться не только в сфере 
среднего образования, но и на уровне профессионально-технического и высшего обра-
зования. Так, началась разработка новых государственных образовательных стандартов 
образования (ГОСО), типовых учебных планов и образовательных программ, тогда как 
учебный процесс в вузах по специальностям «Математика», «Математика и физика» 
продолжал проводиться на основе принятых в 1982 году программ для педагогических 
институтов. 

Согласно ГОСО-2004 и ГОСО-2012 кафедра методики преподавания математики, 
физики и информатики КазНПУ им. Абая осуществляет специальную и методическую 
подготовку педагогических кадров по специальностям образовательной программы ба-
калавриата, магистратуры и докторантуры PhD, при этом систематически совершен-
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ствует работу по дальнейшему развитию не только методики преподавания математи-
ки, но и физики и информатики. Кафедра также готовит учителей удвоенной специаль-
ности – математики и физики, математики и информатики, физики и информатики, фи-
зики со знанием английского языка.  

Каждые нововведения по методике преподавания математики обсуждаются на 
международных и республиканских конференциях, семинарах, посвященных пробле-
мам обучения математике, физике и информатике как в школе, так и педвузе. При их 
проведении происходит обмен знаниями и опытом с учеными-методистами из дальнего 
и ближнего зарубежья. Особо необходимо отметить объемные и значимые выступления 
с пленарными докладами доктора физико-математических наук, профессора, академика 
РАН, академика РАО, заведующего кафедрой математической логики и теории алго-
ритмов Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 
А.Л. Семенова. 

На базе кафедры «Методики преподавания математики, физики и информатики» 
КазНПУ им. Абая в течение 25 лет под нашим руководством работает постояннодей-
ствующий республиканский методологический семинар «Дидактика средней и высшей 
школы», на которых обсуждаются вопросы разработки методических аспектов модер-
низации общего среднего образования; дидактико-методические основы преподавания 
физико-математических дисциплин в школе и вузе; их методическое обеспечение; со-
здание учебников и учебно-методических комплексов; проблемы  профессиональной 
подготовки педагогических кадров и т.д. 

Методика обучения математике как наука, являясь одним из разделов педагогиче-
ской науки, стала важнейшей для дальнейшего развития всей системы образования. Это 
позволило значительно увеличить число опубликованных научно-методических работ, 
а также защитить множество диссертационных работ. 

С 1997 года по 2010 год решением ВАК в АГУ работал диссертационный совет 
Д14.08.05 по защите диссертаций на присуждение ученой степени доктора (кандидата) 
педагогических наук по специальности 13.00.02 – «Теория и методика обучения и вос-
питания (математика, физика, химия)» (председатель А.Е. Абылкасымова). 

В Совет входили видные ученые-методисты России, Кыргызстана, Узбекистана и 
Казахстана – доктора педагогических и физико-математических наук, профессора 
К.А. Аймагамбетова, Н.К. Ахметов, Д.Б. Бабаев, И.Б. Бекбоев, В.А. Далингер, 
В.П. Добрица, С.Е. Ерматов, К. Жанабергенов, Д.И. Икрамов, А.К. Кагазбаева, 
Т.К. Кенжебаев, Е.В. Коломеец, У.М. Маканов, Э.М. Мамбетакунов, Т.Т. Омаров, 
Л.М. Чечин. 

В этот период на Совете было защищено 174 диссертации, в том числе 88 (10 док-
торских, 78 кандидатских) – по методике преподавания математики, 33 (3 докторских, 
30 кандидатских) – по методике преподавания физики, 49 (5 докторских, 44 кандидат-
ских) – по методике преподавания химии и биологии, 4 кандидатских диссертации на 
стыке математики и информатики.  

Таким образом, диссертационный Совет Д14.08.05 внес большой вклад в развитие 
методической науки в Казахстане. В настоящее время во всех регионах страны работа-
ют специалисты-методисты, защитившие диссертации в этом Совете. 

Наряду с участием в деятельности диссертационного Совета сотрудники кафедры 
стали устанавливать контакты с научно-методическими центрами системы образования 
Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана. Среди них 
отметим сотрудничество с Российской академией образования, Московским педагоги-
ческим государственным университетом, Московским государственным университетом 
технологий и управления им. К.Г. Разумовского, причем не только по проблемам мето-
дики преподавания математики, но и по широким и актуальным вопросам развития си-
стемы образования в современных условиях развития России и Казахстана. Итогом 
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совместной деятельности с учеными России явилось множество научных публикаций, в 
том числе издание таких работ, как: 

– Абылкасымова А.Е., Рыжаков М.В. Концептуальные проблемы создания и со-
вершенствования школьных учебников. Научно-методическое издание. – Алматы: 
Атамура, 2011. – 168 с. 

– Абылкасымова А.Е., Рыжаков М.В. Содержание образования и школьный учеб-
ник. Монография. – Москва: Арсенал образования, 2012. – 224 с.;  

– Абылкасымова А.Е., Рыжаков М.В., Шишов С.Е. Современные тенденции раз-
вития непрерывного педагогического образования. Монография. – Алматы: Атамура, 
2017. – 272с.  

– Абылкасымова А.Е. Состояние, проблемы и основные направления развития си-
стемы образования в Республике Казахстан // Коллективная монография «Высшая 
школа в России и за рубежом: проблемы и их решения» (глава 2, п. 2.5). – Ульяновск: 
Зебра, 2017. – С. 157-170. 

Научное сотрудничество с учеными Москвы позволило  нам опубликовать статьи 
в научных изданиях Австралии, Бразилии, Венесуэле, Индии, Иране, Италии, Мексике, 
Турции. 

Ученые-методисты России участвовали во многих международных конференци-
ях, проводимых в Казахстане. Кроме того, в результате нашего сотрудничества заведу-
ющий кафедрой методики преподавания математики Московского педагогического 
государственного университета, доктор педагогических наук, профессор Гусев В.А. и 
заведующий кафедрой элементарной математики этого же университета, доктор педа-
гогических наук, профессор Смирнов В.А. стали соавторами учебников и учебно-
методических комплексов по геометрии (7-11 классы) для общеобразовательных школ 
Казахстана (соавтор Туяков Е.А.).  

Издание учебников для общеобразовательных школ Казахстана стало одним из 
разделов деятельности сотрудников кафедры методики преподавания математики, фи-
зики и информатики. Так, под моим авторством с участием преподавателей кафедры и 
преподавателей математики Северо-Казахстанского университета (Кучер Т.П., Корчев-
ский В.Е.) опубликованы учебники по математике, алгебре, алгебре и началам анализа 
для 5-11 классов, по которым по настоящее время обучаются учащиеся школ Казахста-
на и казахская диаспора за рубежом. С сожалением отмечаем, что система образования 
и науки Казахстана перешла на западную модель, который произошел 11-12 марта 2010 
года на II Болонском Форуме Министров образования стран – участниц Болонского 
процесса. В связи с чем с 1 января 2011 года в стране прекратилась деятельность преж-
них диссертационных советов, при этом произошел переход к подготовке докторов 
PhD. Впоследствии повсеместно были открыты диссертационные советы по защите 
диссертаций на соискание степени доктора философии (PhD) и доктора по профилю. 

С 2016 года в КазНПУ им. Абая стал работать Совет по защите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора философии (PhD) по профилю 6D010000 – «Обуче-
ние (математика, физика, информатика, химия, биология, география)», а с января 2018 
года по настоящее время по профилю 6D010000 – «Обучение (математике, физике)», 
председателем Совета является профессор А.Е. Абылкасымова. 

Таким образом, развитие методики преподавания математики в Казахстане имеет 
многовековую историю, в том числе в дореволюционной Российской империи и Совет-
ском Союзе. При этом ведущую роль в ее развитии сыграли как кафедра методики пре-
подавания математики Казахского педагогического института, открытая в 1942 году, 
так и кафедра методики преподавания математики, физики и информатики Казахского 
национального педагогического университета имени Абая, которая по-прежнему явля-
ется республиканским центром по развитию методики преподавания математики как 
учебного предмета, так и одного из ведущих научных разделов педагогики. 
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Введение. Безусловными достижениям школьной информатики, без малого сорок 

лет являющейся обязательным предметом в системе российского общего образования, 

можно считать: 1) созданные усилиями отечественных ученых (А.С. Бешенков, 

Т.А. Бороненко, Л.Л. Босова, А.Г. Гейн, С.Г. Григорьев, А.А. Кузнецов, М.П. Лапчик, 
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И.В. Левченко, Ю.А. Первин, Е.А. Ракитина, И.Г. Семакин, А.Л. Семенов, Е.К. Хеннер 

и др.) теорию и методику обучения информатике, развернутое учебно-методическое 

обеспечение учебного предмета; систему подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации учителей информатики; 2) наличие сквозных содержательных линий, 

сформировавшихся еще в конце прошлого века (информация и информационные про-

цессы; представление информации; системы счисления и основы логики; компьютер; 

моделирование и формализация; алгоритмизация и программирование; информацион-

ные технологии; социальная информатика) и определяющих современный ландшафт 

школьной информатики не только в нашей стране, но и во многих других странах мира 

[1]. Вместе с тем, по мнению широких кругов общественности, включая учеников и их 

родителей, а также представителей ИТ-компаний, бизнеса и университетов, содержание 

школьной информатики не всегда соответствует реалиям нашего времени, не в полной 

мере отвечает требованиям информационного общества и инновационной экономики.  

Материалы и методы. И.Г. Семакин, выступая на первом всероссийском съезде 

учителей информатики в МГУ 24 марта 2011 года,  представил «эволюцию статуса ин-

форматики в школе, целей ее изучения и содержания предмета», а также высказал ряд 

опасений, связанных с тем, как был представлен учебный предмет «Информатика» в 

проектах федеральных государственных образовательных стандартов для основной и 

старшей школы, в том числе подчеркнул необходимость  «сохранить структурирование 

Примерной программы по содержательным линиям», считая это залогом её системно-

сти и полноты [2]. В настоящее время мы переходим на обновлённые ФГОС основного 

общего образования [3]. Конкретизация требований обновленного ФГОС представлена 

в примерных рабочих программах по информатике, дающих представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Информатика»; устанавливающих обязательное предметное содержание, 

предусматривающих его структурирование по разделам и темам курса, определяющих 

распределение его по классам (годам изучения), предлагающих примерное распределе-

ние учебных часов по тематическим разделам курса. Решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию одобрены примерные рабочие 

программы по информатике для 5–6 и 7–9 классов (базовый уровень), для 7–9 классов 

(углубленный уровень); в стадии обсуждения находятся проекты примерных рабочих 

программ для 10–11 классов базового и углубленного уровней. Анализ вышеперечис-

ленных документов позволяет определить новые перспективы и возможные риски в 

дальнейшем развитии школьной информатики.   

Результаты исследования. Сохранив в целом идеологию действующей норма-

тивной базы, обновленный ФГОС конкретизировал требования к личностным, мета-

предметных и предметным результатам освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования; главная же инновация обновленного ФГОС ООО – 

определение требований к предметным результатам освоения программ основного об-

щего образования по математике, информатике, физике, химии и биологии на базовом 

и углубленном уровне. Для школьного курса информатики это исключительно важное 

событие, способное принципиально изменить сложившуюся практику освоения этой 

дисциплины и преодолеть имеющиеся проблемы, связанные: с поздним стартом обяза-

тельного изучения информатики в школе (7 класс); короткой продолжительностью обя-

зательного курса информатики (102 часа за три года обучения); достигшей критическо-

го уровня информационной насыщенностью содержания обучения; малой эффективно-

стью одночасового предмета.  
Современные цели изучения информатики в школе традиционно состоят: в  фор-

мировании основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 
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практики; понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и 
информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 
современного общества; обеспечении условий, способствующих развитию алгоритми-
ческого мышления; формирование и развитие компетенций обучающихся в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий; воспитании ответствен-
ного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических аспек-
тов её распространения, стремления к продолжению образования в области информа-
ционных технологий и созидательной деятельности с применением средств информа-
ционных технологий. 

Зафиксированные в обновленном ФГОС ООО требования к базовому и углублен-
ному уровням изучения информатики в основной школе позволяют структурировать 
содержание обучения по следующим тематическим разделам: «Цифровая грамот-
ность», «Теоретические основы информатики», «Алгоритмы и программирование», 
«Информационные технологии». В целом, требования базового и углубленного уров-
ней в части цифровой грамотности и владения информационными технологиями очень 
близки; основные отличия касаются теоретических основ информатики и программи-
рования. На базовом уровне речь идет, как правило, о формировании общих представ-
лений об изучаемых понятиях и методах, о воспроизведении нескольких базовых алго-
ритмов, о практических навыках использования программного обеспечения. Углублен-
ный уровень предполагает освоение обучающимися более широкого содержания, свя-
занного с представлением информации, элементов математической логики, теории гра-
фов и компьютерного моделирования, формирование достаточно глубоких умений и 
навыков в области программирования. В итоге, на базовом уровне предполагается про-
цесс развития «алгоритмического мышления как необходимого условия профессио-
нальной деятельности в современном обществе»; углубленный уровень предполагает 
достижение результата – «наличие развитого алгоритмического мышления» [3]. 

Что касается «сквозных содержательных линий», то они, безусловно, сохранились 
и складываются из соответствующих тем того или иного тематического раздела в рам-
ках каждого года обучения на каждом уровне общего образования. Кроме того, в со-
держании учебного предмета «Информатика» сегодня отражены и такие актуальные 
вопросы как: искусственный интеллект, большие данные, параллельные вычисления, 
робототехника, информационная безопасность и ряд других.  

Определенную опасность для дальнейшего развития учебного предмета «Инфор-
матика» представляет, по нашему мнению, жесткое распределение содержания обуче-
ния по годам обучения. Обеспечивая необходимые условия для создания единого обра-
зовательного пространства и академической мобильности обучающихся такой подход 
может сдерживать развитие одночасовых учебных предметов, а именно таковым и яв-
ляется базовый уровень изучения информатики в основной и старшей школе.    

Обсуждение и заключение. Возможности базового и углубленного обучения ин-
форматике в основной школе открывают новые перспективы развития этого учебного 
предмета. Каждая образовательная организация имеет реальную возможность выстроить 
ту траекторию освоения информатики, которая наиболее полно отвечает запросам всех 
участников образовательных отношений. При этом достижение требований, зафиксиро-
ванных в нормативных документах, в полном объеме возможно только при обеспечении 
непрерывного обучения информатике на уровне основного общего образования. 
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Введение. Научно-технологический прогресс нашего века предоставляет сфере 

образования широкие возможности применения технологий отображения реальной 

действительности предметной области в виртуальную (виртуальная реальность, допол-

ненная реальность, смешанная реальность, расширенная реальность), что, несомненно, 

сопряжено с технологическим обогащением учебной деятельности обучающегося и 

сужением гуманитарной сферы его жизнедеятельности [2]; [6]; [7]; [10, с. 146-157]; 

[17]. Так или иначе, но эти технологии находят в настоящее время широкое примене-

ние в сфере образования, что инициирует как положительное, так и негативное влияние 

на обучающегося. 

К позитивному влиянию можно отнести следующее: 

– обеспечение свободы поиска информации для «создания экранных простран-

ственных конструкций адекватно мысленной абстрактной интерпретации и конструи-

рование моделей объектов, процессов (как реальных, так и виртуальных)»; 

mailto:rena_robert@mail.ru
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– «предоставление инструмента: моделирования, имитации и проектирования 

виртуальной предметной области адекватно определенному содержательно-

методическому подходу; взаимодействия с объектами или участия в процессах, нахо-

дящих свое отображение на экране»; 

– «мультипредметное представление учебного материала в контексте содержа-

тельных аспектов различных предметных областей, исходя из разных концептуальных 

подходов», расширяющее методические формы представления учебного материала; 

– «появление принципиально новых средств обучения, функционирующих на базе 

информационных и коммуникационных технологий, и расширение видов учебной дея-

тельности адекватно современным научно-исследовательским методам познания изу-

чаемых закономерностей природных явлений и социальных проявлений»; 

К возможным негативным последствиям влияния на обучающегося можно от-

нести следующие: 

–  «ослабление дискурсивного (рассуждающего) типа мышления и преобладание 

констатирующего типа мышления, проявляющегося в ослаблении способности концен-

трировать внимание на вычленении существенных признаков отбираемой информации 

в связи с тем, что при поиске информации в любой поисковой системе пользователь, 

как правило, запоминает не содержание информации, а ее местонахождение (путь к 

нужной информации);  

– рассредоточенность внимания обучающегося, возникающая в связи с избыточ-

ностью и доступностью любых объемов информации по любой изучаемой теме, что за-

частую приводит к трудностям в выявлении содержательной составляющей информа-

ции об изучаемом объекте или процессе; 

–  «контентная слепота» пользователя как затруднения осознания индивидуумом 

целевой, структурно-содержательной, морально-ценностной компоненты информации 

при ее восприятии и использовании в связи с приоритетом визуального представления 

информации (пиктограммы, схемы, диаграммы, графики, инфограммы и пр.) над со-

держательным; 

–  «клипово-комиксное» восприятие информации, приводящее к поверхностному 

восприятию обучающимся учебной информации, к непониманию содержательной со-

ставляющей учебной информации в связи с тем, что пользователь предпочитает стати-

ческие или динамические модели, анимации, мультипликационные сюжеты и пр., зача-

стую не вникая в содержательное описание учебной информации; 

– развитие у обучающихся дивергентного стиля мышления в связи с ориентацией 

на поиск множества решений какой-то одной проблемы с последующим понижением 

до алгоритмического стиля мышления (точное следование заранее усвоенным алгорит-

мам учебной деятельности)». 

Реализация позитивного влияния и предупреждение возможных негативных воз-

действий на обучающегося процесса использования технологий отображения реальной 

действительности предметной области в виртуальную определяет необходимость вы-

явления психолого-педагогических и методических возможностей этих техноло-

гий. 

1. Возможности технологий отображения реальной действительности пред-

метной области в виртуальную. 

Как известно, «традиционный образовательный процесс осуществляется в обыч-

ной объективной реальности или в реальной действительности (real reality, RR), в кото-

рой пребывают субъекты образовательного процесса в рамках традиционной системы 

образования. При этом изучаемые объекты и процессы определенной предметной обла-

сти обучающиеся воспринимают своими органами чувств и усваивают закономерности 
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в рамках своих интеллектуальных возможностей, то есть их учебная деятельность ос-

нована на восприятии реальной действительности. В данном контексте словосочетания 

«виртуальный мир», «виртуальная реальность», «искусственная реальность» понима-

ются однозначно и словосочетания «реальный мир», «реальная действительность», 

«объективная реальность», «реальная реальность» также понимаются однозначно». 

Далее остановимся на более подробном описании возможностей технологий 

представления виртуального мира или виртуальной реальности. 

1) «Технология «Виртуальная реальность» (Virtual Reality, VR) предоставляет 

пользователю совокупность методов приёмов, способов и средств, реализация которых 

обеспечивает: 

– моделирование на экране искусственной реальности (или виртуальной реаль-

ности), имитирующей с большей или меньшей адекватностью внешний вид и свойства 

реальных объектов или процессов, а также любых абстракций, целесообразных с точки 

зрения разработчиков; 

– неконтактное информационное взаимодействие пользователя, как с экран-

ными объектами (с помощью периферийных устройств, сенсорная, тактильная реализа-

ция), так и с другими пользователями; 

– использование информации, представленной в широком диапазоне (стерео, 

аудио, видео, фотографическая, текстовая, символьная и пр. информация)». 

«При этом характерными особенностями «присутствия» пользователя в 

виртуальном мире (в виртуальной реальности) является следующее: пользователь 

видит (с помощью специального оборудования) искусственный виртуальны мир или 

реальные съемки; пользователь может вращать головой и иллюзорно свободно пере-

мещается в виртуальном мире; пользователь не ограничен по времени присутствия 

(пребывания) в виртуальном мире». 

«Таким образом, технология «Виртуальная реальность» создает у пользователя 

иллюзию вхождения и присутствия в искусственном, субъективно воспринимаемом 

пользователем, виртуальном мире, наделенном экранными объектами, голограммами и 

другими искусственными объектами, а также иллюзию участия в процессах, сюжетах, 

ситуациях происходящих в нем, с возможностью влияния на их изменения и развитие» 

[10]; [13]; [15]. 

2) «Технология «Дополненная реальность» (Augmented Reality technology, AR) 

предоставляет пользователю совокупность методов, приёмов, способов и средств, реа-

лизация которых обеспечивает: 

– совмещение реальной действительности и смоделированной виртуальной 

реальности, представленной цифровым контентом, в условиях одновременного пред-

ставления пользователю, как реальных, так и виртуальных объектов, процессов, сюже-

тов; 

– «наложение» цифрового контента на реальную действительность, которая 

может быть представлена как реальными объектами (например, книга, мебель, деревья 

и пр.), так и в цифровом (электронном) формате (например, текст электронного учеб-

ника, цифровое видео, фото и пр.)». 

«Таким образом, технология «Дополненная реальность» представляет пользо-

вателю оцифрованные данные (информацию) о реальном мире, совмещая его с циф-

ровым контентом (смешивая, «наклеивая» поверх него), который может включать 

любые визуализации, текст, графику, экранные объекты, голограммы и пр., создавая 

виртуальный мир, подчиненный реальному и существующий на его основе. Иными 

словами, технология «Дополненная реальность» – это реальная действительность во-

круг пользователя с наложением («наклеиванием») цифрового контента (текст, гра-

https://funreality.ru/technology/virtual_reality/
https://funreality.ru/technology/augmented_reality/
https://funreality.ru/technology/augmented_reality/
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фика, видео и пр.) поверх реальных объектов реальной действительности» [8]; [11]; [14]; 

[21-24]. 

3) «Технология «Смешанная реальность» (Mixed reality, MR) или «Гибридная 

реальность» предоставляет пользователю совокупность методов, приёмов, способов и 

средств, реализация которых обеспечивает: 

– объединение реального и виртуальных миров для созданий цифровых визуали-

заций, при которых объекты реальной действительности или реального мира (физиче-

ские) и объекты виртуальной реальности (цифровые) сосуществуют и взаимодействуют 

между собой в реальном времени; 

– подчинение виртуальных объектов законам реального мира и воздействие 

виртуальных объектов на виртуальный мир; 

–смешение виртуальной реальности и реальной действительности при взаи-

модействии реальных и виртуальных объектов в реальном времени с возможностью 

трансформировать, изменять последние». 

«Таким образом, объекты и процессы реальной действительности и вирту-

альной реальности, представляемые технологией «Смешанная реальность», суще-

ствуют в реальном или виртуальном виде и смешиваются для реализации опреде-

ленных целей (например, для методических, исследовательских целей). При этом осу-

ществляется «привязка» виртуального объекта к положению в реальном мире (или в 

реальной действительности), то есть в реальный мир (в реальную действительность) 

добавляются виртуальные объекты, которые прикреплены к своему месту в простран-

стве для того, чтобы пользователь воспринимал их как реальные. Иными словами, тех-

нология «Смешанная реальность» – это «Виртуальная реальность» с некоторыми до-

полнениями «Реальной реальности» [22]; [23]; [24]. 

4) «Технология «Расширенная реальность» (Еxtended reality, XR) предоставляет 

пользователю совокупность методов, приёмов, способов и средств, реализация которых 

обеспечивает: 

– объединение технологий виртуальная реальность, дополненная реальность, 

смешенная реальность; 

– функционирование программ, объединяющих элементы технологий виртуаль-

ная реальность, дополненная реальность, смешенная реальность. 

Иными словами, технология «Расширенная реальность» обеспечивает спектр 

представления объектов процессов, сюжетов явлений и разработок от «полного реаль-

ного» до «полного виртуального». Иногда эту технологию называют Технология «Пе-

рекрестные реальности». Она широко применяются при реализации задач моделиро-

вания, прототипирования, симуляции и тестирования продуктов, отраслевого цифрово-

го контента и различных приложений» [22]; [23]; [24]. 

«Инструментарий, представленный вышеописанными технологиями, позво-

ляет организовать взаимодействие обучающегося с виртуальными объектами или орга-

низовать его участие в виртуальных процессах в условиях более детального (подробно-

го) и многоаспектного восприятия реальной действительности, отражающей изучаемую 

предметную область». 

«Обобщая вышеизложенное, представим в виде таблицы соотнесение возмож-

ностей технологий представления виртуальной реальности или совмещения, 

смешения с ней реальной действительности и методических подходов к их реали-

зации (по горизонтали представлены возможности технологий; по вертикали представ-

лены названия технологий; на пересечении представлены методические подходы к их 

реализации)». 
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Таблица 1 

Соотнесение возможностей технологий отображения реальной  

действительности в виртуальную и методических подходов к их реализации  

 

возможно-

сти 

технологий 

/ метод. ре-

ализация 

представ-

ление 

объектов, 

процес-

сов, сю-

жетов ре-

альной 

действи-

тельности 

и (или) 

вирту-

альной 

реально-

сти 

предостав-

ление раз-

личных ва-

риантов 

совмеще-

ния реаль-

ной дей-

ствитель-

ности вир-

туальной 

реальности 

интерактив-

ное взаимо-

действие меж-

ду пользова-

телями 

интерактив-

ное взаимо-

действие 

пользовате-

ля с объек-

тами реаль-

ной действи-

тельности и 

(или) вирту-

альной и ре-

альности 

осуществле-

ние пользова-

телем инфор-

мационной 

деятельности 

методиче-

ская реали-

зация тех-

нологии VR  

обеспече-

ние иллю-

зии взаи-

модей-

ствия с 

объектами 

виртуаль-

ной реаль-

ности и 

использо-

вания 

средств, 

обеспечи-

вающих их 

трансфор-

мацию и 

функцио-

нирование 

в рамках 

законо-

мерностей 

опреде-

ленной 

предмет-

ной обла-

сти 

- интерактивное 

взаимодей-

ствие между 

пользователя-

ми в условиях 

их «присут-

ствия» в вирту-

альном мире, 

включающем 

объекты и 

средства, обес-

печивающие их 

модификацию 

и функциони-

рование в рам-

ках закономер-

ностей опреде-

ленной пред-

метной области 

интерактив-

ное взаимо-

действие 

пользователя 

с объектами 

виртуального 

мира, отоб-

ражающими 

реальные 

объекты 

определенной 

предметной 

области 

сбор, обработ-

ка, модифика-

ция информа-

ции об объек-

тах виртуаль-

ного мира и 

участие поль-

зователя в про-

цессах, проис-

ходящих в нем, 

с возможно-

стью влияния 

на их функци-

онирование в 

рамках зако-

номерностей 

определенной 

предметной 

области  
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методиче-
ская реали-
зация тех-
нологии 
AR 

одновре-
менное 
представ-
ление ре-
альных и 
виртуаль-
ных объ-
ектов, 
процессов, 
сюжетов 
опреде-
ленной 
предмет-
ной обла-
сти (ре-
альная 
действи-
тельность 
вокруг 
пользова-
теля с 
наложени-
ем на нее 
цифрового 
контента) 

совмещение 
реальной 
действи-
тельности и 
виртуальной 
реальности, 
представ-
ленной 
цифровым 
контентом, 
отобража-
ющим зако-
номерности 
определен-
ной пред-
метной об-
ласти (вир-
туальный 
мир подчи-
нен реаль-
ному миру и 
существует 
на его осно-
ве) 

интерактивное 
взаимодей-
ствие между 
пользователя-
ми в условиях 
совмещения 
реальной дей-
ствительности 
и виртуальной 
реальности, 
представлен-
ной цифровым 
контентом, 
отображающим 
закономерно-
сти определен-
ной предмет-
ной области 

интерактив-
ное взаимо-
действие 
пользователя 
с реальными 
и виртуаль-
ными объек-
тами при их 
одновремен-
ном пред-
ставлении с 
помощью 
цифрового 
контента, 
отображаю-
щего законо-
мерности 
определенной 
предметной 
области 

сбор, обработ-
ка модифика-
ция информа-
ции о реальных 
и виртуальных 
объектах в 
условиях 
«наложения» 
цифрового 
контента на ре-
альную дей-
ствительность, 
представлен-
ную как реаль-
но, так и в 
цифровом 
формате 

методиче-
ская реали-
зация тех-
нологии 
MR 

обеспече-
ние сосу-
ществова-
ния и вза-
имодей-
ствия 
между со-
бой в ре-
альном 
времени 
объектов 
реальной 
действи-
тельности 
и объектов 
виртуаль-
ной реаль-
ности 

объединение 
объектов ре-
альной дей-
ствительно-
сти и вирту-
альной ре-
альности для 
создания 
цифровых 
визуализа-
ций, при ко-
торых эти 
объекты со-
существуют 
и взаимо-
действуют в 
реальном 
времени 

интерактивное 
взаимодей-
ствие между 
пользователя-
ми в условиях 
их «присут-
ствия» в вирту-
альной реаль-
ности с неко-
торыми допол-
нениями ре-
альной дей-
ствительности 

смешение 
виртуальной 
реальности и 
реальной дей-
ствительно-
сти при взаи-
модействии 
пользователя 
с реальными 
и виртуаль-
ными объек-
тами в реаль-
ном времени 
с возможно-
стью их 
трансформа-
ции  

создание (до-
бавление) вир-
туальных объ-
ектов, при-
крепленных к 
определенному 
месту в реаль-
ной действи-
тельности, для 
восприятия их 
пользователем 
как реальных 

методиче-
ская реали-
заци техно-
логии 
XR 

обобщение 
всех тех-
нологий: 
виртуаль-
ной, до-
полненной 
и смешен-
ной реаль-
ностей 
(VR, AR, 
MR) 

обобщение 
всех техно-
логий: вир-
туальной, 
дополнен-
ной и сме-
шенной ре-
альностей 
(VR, AR, 
MR) 

обобщение 
всех техноло-
гий: виртуаль-
ной, дополнен-
ной и смешен-
ной реально-
стей (VR, AR, 
MR) 

обобщение 
всех техноло-
гий: вирту-
альной, до-
полненной и 
смешенной 
реальностей 
(VR, AR, MR) 

обобщение 
всех техноло-
гий: виртуаль-
ной, дополнен-
ной и смешен-
ной реально-
стей (VR, AR, 
MR) 
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методиче-

ская реали-

зация тех-

нологии 

«Видео-

360°» 

представ-

ление 

объектов 

на 

видео, не 

взаимо-

действуя с 

ними при: 

моноско-

пической 

съемке; 

стереоско-

пической 

съемке; 

цифровой 

съемке 

или ани-

мации 

- - - пользователь 

является толь-

ко зрителем и 

не может взаи-

модействовать 

с виртуальны-

ми объектами 

 

«Рассматривая в таблице методические подходы к реализации возможностей 

технологий отображения реальной действительности в виртуальную, отметим, 

что их использование позволит обучающемуся: 

– расширить границы восприятия виртуального пространственно-временного 

представления реальной действительности той или иной предметной области за счет 

взаимодействия с моделями виртуальных миров, их отображающих; 

– визуализировать процесс познания изучаемых закономерностей определенной 

предметной области, выдвигать и проверять свои гипотезы о взаимосвязях объектов 

или о закономерностях изучаемых процессов, на более высоком эмоциональном уровне 

участвовать в образовательном процессе». 

«Таким образом, актуальность создания теоретико-методических оснований 

реализации потенциала вышеозначенных технологий в общем среднем образовании 

обусловлена тем, что именно в школьном возрасте наглядный, визуализированный об-

разовательный процесс позволяет организовать на более высоком уровне познаватель-

ную деятельность обучающегося, предоставив ему возможность приобретения личного 

опыта виртуального участия в изучаемых или исследуемых процессах, ситуациях, сю-

жетах, обеспечивая одновременное восприятие реальной действительности и виртуаль-

ной реальности». 

2. Педагогико-технологические условия проектирования иммерсивных обра-

зовательных технологий. 

«В связи с тем, что в настоящее время в образовании эти технологии только начи-

нают приобретать популярность, но, к сожалению, без необходимой теоретической и 

методической базы, остановимся на вопросах проектирования иммерсивных (eng. 

immersive – погружать) образовательных технологий на базе системной реализации 

возможностей вышеописанных технологий». 

«Под «погружением» (иммерсия) в изучаемую предметную область будем пони-

мать расширение осознания обучающимся: 

– сущности протекания изучаемых или исследуемых процессов, ситуаций, сюже-
тов определенной предметной области; 

– условий и (или) результатов взаимодействия изучаемых или исследуемых объ-
ектов, принадлежащих определенной предметной области; 
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– содержания информации (знания) об изучаемых или исследуемых объектах или 
процессах определенной предметной области; 

– сути изучаемых закономерностей взаимодействия объектов и (или) протекания 
процессов в определенной предметной области 

за счет обеспечения: 

– более детального (подробного) и многоаспектного восприятия пользователем 
виртуальной реальности, отображающей реальную действительности (изучаемую 

предметную область); 

– визуализации, моделирования объектов определенной предметной области, их 
трансформации, влияния на их развитие; 

– имитации взаимодействия пользователя с объектами определенной предметной 
области; 

– «участия» пользователя в процессах, ситуациях или сюжетах, происходящих в 
виртуальном мире, отображающем предметную область; 

– адаптации цифрового контента к возможностям обучающегося при его взаимо-

действии с виртуальными объектами или при его участии в процессах или сюжетах 

виртуальной реальности, отображающей определенную предметную область». 

«Определим иммерсивные технологии как совокупность методов, приёмов, спо-

собов и средств, реализация которых обеспечивает одновременное восприятие пользо-

вателем объектов, процессов, сюжетов реальной действительности и виртуальной ре-

альности в условиях полного или частичного «погружения» в виртуальный мир. Иными 

словами – это совокупность методов, приёмов, способов создания различных вариан-

тов, видов совмещения (смешения) реальной действительности и виртуальной реально-

сти, отображающей реальный мир» [21]; [23] [24]. 

«В контексте решения образовательных задач под иммерсивными образователь-

ными технологиями будем понимать совокупность методов, приёмов, способов, реа-

лизация которых обеспечивает интерактивное и продуктивное взаимодействие обуча-

ющегося с виртуальными объектами, а также его участие в процессах, происходящих в 

виртуальном мире, в условиях одновременного восприятия объектов, процессов, сюже-

тов реальной действительности и виртуальной реальности, отображающей некоторую 

предметную область, с целью развития познавательной активности обучающегося». 

«Прогнозируя значимость иммерсивных образовательных технологий (что 

можно ожидать позитивного для обучающегося от их применения), определим педаго-

гическую целесообразность их использования как обеспечение следующих позиций: 

– углублённое восприятие обучающимся характерных особенностей и отли-

чительных черт объектов или процессов виртуальной реальности, отображающей 

объекты или процессы определенной предметной области; 

– глубинная индивидуализация процесса обучения в условиях предоставления 

обучающемуся возможности взаимодействовать с виртуальными объектами или 

«участвовать» в процессах определенной предметной области, как реальных, так и вир-

туальных;  

– организация познавательной деятельности обучающегося при его интерак-

тивном и продуктивном взаимодействии с объектами виртуального мира, отобра-

жающего некоторую предметную область, или при его «участии» в ее процессах или 

учебных сюжетах; 

– организация экспериментально-исследовательской деятельности обучаю-

щегося с виртуальными объектами или его «участия» в виртуальных процессах при 

выдвижении гипотез о выявленных закономерностях, их проверки, анализа и обобще-

ния результатов экспериментов».  
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«Описанные выше позиции, определяющие педагогическую целесообразность 

использования иммерсивных образовательных технологий, служат теоретической ос-

новой формата их проектирования. Перейдем к более подробному раскрытию этого 

формата в виде описания педагогико-технологических условий проектирования им-

мерсивных образовательных технологий, обеспечивающих представление обучаю-

щемуся, как реальной действительности, так и виртуальной реальности». К ним отне-

сем следующее: 

1) «Обеспечение возможности одновременного восприятия пользователем 

объектов, процессов, сюжетов реальной действительности и виртуальной реаль-

ности на базе цифрового контента, представляющего информацию в любой форме, а 

также результатов любых сенсорных данных, вносимых пользователем, в том числе и с 

целью дополнения сведений о реальной действительности. Этот эффект достигается в 

том случае, если пользователь в режиме реального времени видит реальный мир через 

цифровой контент, то есть реальное изображение, которое наблюдает пользователь, ин-

тегрируется с виртуальным изображением (или с цифровым контентом) таким образом, 

что у пользователя возникает иллюзия совмещения реального изображения с цифровым 

контентом. Технологическая реализация обеспечивается путем «наложения» на реаль-

ную картинку (или видео-сюжет) цифрового контента, в том числе с трехмерными мо-

делями». 

2) «Обеспечение возможности моделирования стереоскопического, аудиовизуаль-

ного, сенсорного виртуального контакта пользователя с объектами виртуальной реаль-

ности при его участии в процессах, происходящих в виртуальном мире, и управле-

ния ими. Этот эффект достигается в том случае, если пользователю предоставляется 

возможность: моделирования условий функционирования определенной предметной 

области в соответствии с некоторым содержательно-методическим подходом; транс-

формация виртуальных объектов в соответствии с реальностью или адекватно аб-

страктной интерпретации; имитацию участия пользователя, как в реальных, так и в аб-

страктных (виртуальных) процессах. В качестве технологической реализации пользо-

вателю предоставляется виртуальный инструмент моделирования изучаемых объектов или 

процессов не только реальной действительности, но и таких, которые в реальности невос-

производимы, но целесообразны с методической точки зрения». 

3) «Предоставление пользователю инструмента имитации: реальных объек-

тов или процессов; динамики развития процессов определенной предметной области; 

информационного взаимодействия с виртуальными объектами; виртуального уча-

стия в процессах виртуального мира, представляющего определенную предметную 

область адекватно ее закономерностям. В качестве технологической реализации поль-

зователю предоставляется возможность использовать средства имитации реальных объек-

тов и взаимодействия с ними, а также имитации его участия в виртуальных процессах, отоб-

ражающих реальные». 

4) «Обеспечение организации интерактивного и продуктивного взаимодей-

ствия между субъектами образовательного процесса в режиме реального времени, 

как в условиях восприятия объектов, процессов, сюжетов виртуальной реальности, так 

и в условиях одновременного восприятия объектов, процессов, сюжетов реальной дей-

ствительности и виртуальной реальности. В качестве технологической реализации 

пользователю предоставляется возможность коммуникации (информационного взаимо-

действия) как с реальным партнером (партнерами), так и с виртуально представленным 

партнером (партнерами) при совмещении виртуальных и реальных условий взаимодей-

ствия». 
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5) «Обеспечение возможности стать пользователю участником событий, 

происходящих в виртуальном мире, который отображает реальную действительность, 

или в абстрактном, но методически целесообразном виртуальном мире, в которых 

можно задать, как виртуальные условия информационного взаимодействия между 

пользователем и виртуальными объектами, так и сами виртуальные объекты, подчиня-

ющиеся этим условиям. Иными словами – это обеспечение возможности «непосред-

ственного участия» пользователя в процессах, происходящих в виртуальном мире, и 

влияния на их функционирование. Технологическая реализация может быть ограни-

ченна только уровнем периферийных устройств самой системы, реализующей эти тех-

нологии, в том числе и в условиях удаления интерфейса при реализации аудио-, видео-, 

стерео-, виртуального тактильного взаимодействия». 

6) «Обеспечение возможности создания цифрового контента, ориентирован-

ного на осуществление продуктивной учебно-познавательной деятельности обучающе-

гося и интерактивного взаимодействия, как между субъектами образовательного про-

цесса, так и с объектами виртуальной реальности, в условиях адаптации цифрового 

контента, представляющего виртуальную реальность, к индивидуальным особен-

ностям обучающегося, участвующего в процессах или сюжетах виртуальной предмет-

ной области. Технологическая реализация ограничена лишь возможностями использу-

емых технологий, взятых за основу проектирования». 

7) «Обеспечение возможности извлечения необходимой информации из циф-

рового контента специализированных баз данных по реальной картинке или реально 

представленной информации в любой форме, и наблюдаемой пользователем. Техноло-

гическая реализация – это обеспечение возможности (прямо перед глазами) получить 

пользователю необходимую ему информацию о любом объекте по имеющимся данным 

в цифровом контенте». 

8) «Обеспечение информационной безопасности личности субъектов образова-

тельного процесса и сохранения их здоровья предполагает, во-первых, разработку мер 

по сохранению здоровья и информационной безопасности личности субъектов об-

разовательного процесса при использовании ими цифрового контента в условиях 

осуществления информационной деятельности с виртуальными объектами или участия 

в виртуальных процессах, сюжетах определенной предметной области; во-вторых, реа-

лизацию системы оценки педагогико-эргономического качества цифрового контен-

та, представляющего виртуальную реальность. Технологическая реализация обеспе-

чивается внутренним потенциалом используемых технологий, взятых за основу проек-

тирования». 

«Остановимся на возможных негативных последствиях применения иммер-

сивных образовательных технологий» [2]; [3]; [5]; [6]; [7]; [17]. К ним отнесем сле-

дующие: 

«– двойственность восприятия реальной действительности и виртуальной реально-

сти, а также иллюзорность наблюдаемых образов виртуальных объектов или процессов 

приводит к неадекватности восприятия обучающимся окружающей его действи-

тельности после его «пребывания» в виртуальном мире и, как следствие, к возможной 

неадекватности его поведения в реальной действительности; 

– восприятие обучающимся информационно-емкого, визуально насыщенного вир-

туального мира или процессов, происходящих в нем, которые неадекватны реальным, а 

также одновременное восприятие реальной и виртуальной действительности, сопряжен-

ное с необходимостью постоянного самоконтроля, приводит к умственной и эмоцио-

нальной напряженности и к физической (для глаз) усталости; 
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– необходимость одновременного восприятия реальной действительностями и 

виртуального контента приводит к ослаблению восприятия деталей (тонкостей) 

реальной действительности в после пользовательский период и к ослаблению про-

фессиональных навыков в реальных условиях в случае тренировок на виртуальном 

оборудовании; 

– информационное взаимодействие с виртуально представленным партнером при 

совмещении виртуальных и реальных условий общения приводит к определенным про-

блемам при коммуникации с реальным партнером в условиях реальной действи-

тельности». 

«Отмеченные выше возможные негативные последствия применения иммерсив-

ных образовательных технологий требуют разработки содержания специальных мер по 

их предотвращению и организационных подходов по их реализации. Не менее важно, 

но более приоритетно, создание теоретической базы проектирования этих технологий, 

определяющих педагогическую целесообразность их применения на уровне фундамен-

тальных и прикладных научных исследований». 

3. Перспективные фундаментальные и прикладные научные исследования в 

области проектирования и применения иммерсивных образовательных техноло-

гий. 

«Перспективы использования иммерсивных технологий в сфере образования 

связаны со становлением и развитием дидактического сопровождения их создания и 

методического обеспечения их применения, что отражено в описанных ниже основ-

ных позициях фундаментальных и прикладных научных исследований.» 

1. «Дидактическое сопровождение и методическое обеспечение использования 

иммерсивных образовательных технологий при изучении учебных предметов 

(предметны областей). Это направление предполагает разработку следующих бло-

ков». 

1.1. «Дидактико-технологические основания проектирования персональной 

виртуальной реальности, отображающей объекты и процессы предметной области, в 

условиях конвергенции реальной действительности и виртуальной реальности, в кон-

текте развития интеллектуального потенциала обучающегося». 

1.2. «Философско-психологические и педагогико-технологические основания 

адаптации проектируемого цифрового контента, представляющего виртуальную 

реальность, к индивидуальным особенностям обучающегося, участвующего в вирту-

альных процессах или сюжетах виртуальной предметной области». 

1.3. «Учебно-методическое обеспечение проектирования: 

– активного и продуктивного взаимодействия между субъектами образова-

тельного процесса и виртуальными объектами в режиме реального времени в усло-

виях одновременного восприятия объектов, процессов, сюжетов реальной действитель-

ности и виртуальной реальности (например, при изучении предметных областей); 

– интерактивного взаимодействия между реальными и виртуальными поль-

зователями-собеседниками, включая проведение диалогов, имитирующих различные 

стили общения между реальным и виртуальным собеседниками (например, при изуче-

нии иностранных языков или при подготовке коммуникаторов)». 

2. «Педагогико-эргономические основания разработки цифрового контента 

иммерсивных образовательных технологий. Это направление предполагает разработ-

ку следующих блоков». 

2.1. «Система оценки психолого-педагогического, дизайн-эргономического и 

технического качества цифрового контента, представляющего виртуальную реаль-

ность, в условиях осуществления информационной деятельности субъектами образова-
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тельного процесса с виртуальными объектами или их участия в виртуальных процес-

сах, сюжетах определенной предметной области». 

2.2. «Методические подходы к использованию иммерсивных образовательных 

технологий, предоставляющих пользователю инструменты моделирования и 

имитации: реальных объектов или процессов и их трансформации, развития; инфор-

мационного взаимодействия с виртуальными объектами; виртуального участия в про-

цессах определенной предметной области адекватно ее закономерностям». 

3. «Меры по сохранению здоровья и информационной безопасности личности 

субъектов образовательного процесса при использовании ими иммерсивных образо-

вательных технологий. Это направление предполагает разработку следующих блоков». 

3.1. «Медико-психологическое сопровождение разработки цифрового контен-

та, представляющего условия осуществления информационной деятельности с вирту-

альными объектами или участия пользователя в виртуальных процессах, сюжетах 

определенной предметной области». 

3.2. «Методические подходы к обеспечению информационной безопасности 

личности обучающегося при осуществлении информационной деятельности или ин-

формационного взаимодействия с виртуальными объектами, или при его участии в 

процессах, сюжетах виртуальной предметной области». 

Заключение. «В заключение следует обратить внимание на то, что современное 

состояние применения иммерсивных технологий в образовательных целях осуществля-

ется спонтанно, без необходимого дидактического, медико-психологического и учебно-

методического сопровождения, что может привести к нежелательным результатам, 

негативно влияющим на физическое и психическое здоровье обучающихся, о которых 

было упомянуто выше». 

«В связи с этим, на первом этапе проектирования иммерсивных образователь-

ных технологий следует определить и обосновать педагогическую целесообразность 

их применения, о которой подробно было сказано выше, для изучения конкретного 

учебного материала определенной предметной области предполагает разработку: 

– теоретических оснований реализации возможностей иммерсивных образова-

тельных технологий в условиях функционирования цифрового информационно-

образовательного пространства определенной предметной области; 

– выявление и обоснование научно-методических условий обеспечения наукоем-

кости содержания образования, усвоение которого осуществляется с использованием 

иммерсивных образовательных технологий».  
«Далее, на втором этапе проектирования иммерсивных образовательных 

технологий, рассматривая пути и средства использования их в учебном процессе, 
необходимо теоретически обосновать и предложить: 

– психолого-педагогические условия адаптации цифрового контента, пред-
ставляющего виртуальную реальность, к индивидуальным особенностям обучающегося 
для построения индивидуальной траектории его обучения в виртуальном мире, отобра-
жающем предметную область; 

– принципы проектирования иммерсивных образовательных технологий, обеспе-
чивающих расширенное восприятие обучающимся характерных особенностей 

виртуальных объектов или процессов, отображающих реальные объекты, процессы, 
учебные сюжеты; 

– модели адаптивного индивидуализированного обучения в условиях совмеще-
ния (смешения) реальной действительности и виртуальной реальности; 

– принципы проектирования персональной виртуальной реальности, отобра-

жающей определенную предметную область, с возможностью обеспечения пользо-
вателю влиять на функционирование ее процессов и взаимодействовать с ее объектами. 
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Следующим, третьим этапом проектирования иммерсивных образователь-

ных технологий, может стать разработка учебно-методического обеспечения их ис-
пользования в учебном процессе на основе вышеописанной теоретической базы, пред-

ставляющего: 
– методические рекомендации к проектированию индивидуальной траекто-

рии исследования обучающимся виртуального мира, отображающего некоторую пред-
метную область; 

– матрицу компетенций в области проектирования и использования иммер-
сивных образовательных технологий; 

– содержательно-педагогические, дизайно-эргономические, технико-
технологические характеристики цифрового контента, виртуально представляюще-
го определенную предметную область, и методы их оценки; 

– педагогико-эргономическиtе и технические требования к функциональным 

характеристикам цифрового контента, представляющего виртуальную предметную 
область, и обеспечивающего взаимодействие между субъектами образовательного про-
цесса с виртуальными объектами и их участие в виртуальных процессах, сюжетах 
определенной предметной области». 

«Четвертым этапом проектирования иммерсивных образовательных техно-
логий должна стать разработка: 

– комплекса психолого-педагогических и медико-социальных мер, реализация 
которых обеспечит безопасность использования цифрового контента, а также осу-
ществления информационной деятельности и информационного взаимодействия поль-
зователя с виртуальными объектами или его участия в процессах, сюжетах виртуальной 
предметной области; 

– методических подходов к обеспечению информационной безопасности лич-

ности субъектов образовательного процесса при использовании ими иммерсивных об-
разовательных технологий». 

«В равной мере важна подготовка учителей к использованию иммерсивных обра-

зовательных технологий, в связи с чем необходима разработка следующих материалов: 
– методические рекомендации для учителя по реализации психолого-

педагогических условий адаптации цифрового контента, представляющего виртуаль-
ную реальность, к индивидуальным особенностям обучающегося; 

– программа, структура и содержание курса для учителей и студентов педагогиче-
ски вузов по использованию иммерсивных образовательных технологий в цифровой 
информационно-образовательной среде; 

– учебно-методическое пособие для учителей по развитию познавательной активно-
сти обучающегося на базе использования иммерсивных образовательных технологий; 

– методические рекомендации для учителей по предотвращению возможных 
негативных последствий для обучающихся при использовании ими иммерсивных обра-
зовательных технологий». 
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Судьба Липецкой земли – это судьба многих тысяч людей, здесь родившихся, 

здесь трудившихся и отошедших в мир иной. Среди них было и есть немало людей 

одаренных, тихих подвижников и ярких писателей, музыкантов и художников. С Ли-

пецким краем связана жизнь талантливых ученых: математика и физика 

С.А. Чаплыгина (1869, Раненбург – 1942, Новосибирск), первой женщины-магистра ма-

тематики Л.Н. Запольской (1871, Бигильдино Данковского уезда – 1943, Рязань), одной 

из первых женщин-астрономов Н.М. Штауде (1888, Санкт-Петербург – 1980, Елец) и 

физика Н.Г. Басова (1922, Усмань – 2001, Москва) 

Николай Геннадиевич Басов родился 14 декабря 1922 г. в небольшом городке 

Усмань Тамбовской губернии (ныне районный центр Липецкой области). 

Его отец Геннадий Фёдорович Басов (1891–1962) также был родом из Усмани, 

происходил из семьи мещанина-домовладельца. Г.Ф. Басов окончил Воронежское ре-

альное училище, а затем – Петербургский политехнический институт.  

По окончании института вернулся в родной город, где работал инженером на 

строительстве гидротехнических объектов. Здесь он обрел семейный очаг. Его избран-

ницей стала благочестивая девица Зинаида Андреевна Молчанова (1899–1970) – дочь 

священника Усманской Покровской церкви Андрея Кирилловича Молчанова и блестя-

щая выпускница Усманской женской гимназии. 

https://www.facebook.com/3dobrazovanie/photos/иммерсивный-метод-обучения%20иммерсивное-обучение-представляет-собой-использование-/2459813757587246/
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В семье Басовых родились два сына. Первенец появился на свет 14 декабря – 

накануне дня памяти любимого святого семьи – святителя Николая, в честь которого по 

существовавшей тогда традиции и назвали сына. Через два года у Басовых родился 

второй сын – Владимир.  

Когда Николаю исполнилось 5 лет, семья переехала в Воронеж, где отец сначала 

получил место преподавателя в Воронежском университете, а затем преподавал сразу в 

нескольких высших учебных заведениях (в Авиационном институте и Институте зем-

леустройства). Позднее он стал доцентом на кафедре гидротехнической мелиорации в 

Воронежском лесохозяйственном институте.  

В Воронеже Николай обучался в школе № 13 (в конце 1961 г. на месте старой 

школы выстроено новое здание, в котором разместилась средняя школа № 58, ныне 

Гимназия, носящая имя академика Н.Г. Басова). 

Николай вместе с братом Владимиром часто ездили в Усмань, особенно на летние 

каникулы, где не только отдыхали от городской суеты, но и увлеченно занимались ма-

тематикой и физикой с тетей Таисией Федоровной (1887–1944).  

По признанию Николая Геннадьевича, увлечение математикой и физикой привила 

ему именно тетя Таисия Федоровна. И это не было удивительным. Т.Ф. Басова получи-

ла прекрасное образование в Воронежской Мариинской гимназии. В Усмани она жила 

вместе со своей матерью (бабушкой Николая), преподавала физику в средней школе. 

По свидетельству усманцев, во время Великой Отечественной войны она подкармлива-

ла голодных учеников, а сама скончалась от дистрофии в 1944 году. 

Николай проявил свои таланты ещё в школьные годы, с увлечением посещал дет-

скую техническую станцию. Сконструированная им модель ветроэлектродвигателя и 

прибор для управления пароходом по радио получили одобрение на Всесоюзной сель-

скохозяйственной выставке в Москве. 

Окончание Николаем средней школы совпало с началом Великой Отечественной 

войны, поэтому на первом месте перед молодым человеком встала задача приобретения 

военной специальности. И Н.Г. Басов по направлению военкомата поступил в Куйбы-

шевскую военно-медицинскую академию (ныне Самарский государственный медицин-

ский университет). Получив квалификацию фельдшера (ассистента врача-хирурга), он 

продолжил обучение в Киевском военно-медицинском училище. В 1943 г. окончил 

училище с воинским званием лейтенанта медицинской службы и был распределен в ба-

тальон химической защиты. С начала 1945 г. и до конца войны Н.Г. Басов воевал в со-

ставе 1-го Украинского фронта.  

Окрыленный окончанием войны и победой нашей страны, Н.Г. Басов принял ре-

шение продолжить образование и получить профессию, связанную с любимыми им 

предметами математикой, физикой и техникой.  

В это время на базе Московского механического института (ныне Московский 

инженерно-физический институт) был создан инженерно-физический факультет, на ко-

торый и был зачислен Н.Г. Басов. Будучи студентом, он устроился работать в Физиче-

ский институт им. П.Н. Лебедева АН СССР (ФИАН), где начал проводить научные ис-

следования в области ядерных моментов радиоспектроскопическими методами под ру-

ководством тогда молодого доктора физико-математических наук A.M. Прохорова 

(1916–2002). Они совместно установили принцип усиления и генерации электромаг-

нитного излучения квантовыми системами.  

Сразу после окончания Московского механического института в 1950 г. 

Н.Г. Басов поступил в аспирантуру. В 1953 г. Н.Г. Басов выступил с докладом, в кото-
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ром рассмотрел возможность использования индуцированного излучения квантовых 

систем для создания СВЧ генераторов, что явилось новым словом в науке.  

Н.Г. Басов и А.М. Прохоров заложили основы теории квантового усиления. Им 

удалось сконструировать первый микроволновой квантовый генератор – мазер [1].  

В 1954 г. о создании первого квантового генератора (мазера) независимо друг от 

друга объявили советские физики Н.Г. Басов и А.М. Прохоров, а также Чарльз Таунс, 

американский физик [2]. 

В 1956 г. Н.Г. Басов защитил докторскую диссертацию на тему «Молекулярный 

генератор». Николаю Геннадьевичу тогда исполнилось 34 года.  

В 1958 г. ученый был назначен заместителем директора ФИАН. С этого момента 

его научные интересы были сосредоточены на поиске путей создания оптического 

квантового генератора (лазера). К своим исследованиям он подключил молодых сту-

дентов-физиков. В созданном при его непосредственном участии в ФИАНе секторе мо-

лекулярных генераторов были теоретически обоснованы и созданы лазеры с оптиче-

ской накачкой.  

В 1964 г. с формулировкой «за фундаментальную работу в области квантовой 

электроники, которая привела к созданию генераторов и усилителей, основанных на ла-

зерно-мазерном принципе» советским физикам Н.Г. Басову и А.М. Прохорову, а также 

американцу Ч.Х. Таунсу была присуждена Нобелевская премия по физике.  

Научные результаты Н.В. Басова были по достоинству оценены современниками, 

как на Родине, так и зарубежом. В 1962 г. он был избран членом-корреспондентом, в 

1966 г. – действительным членом Академии наук СССР. В 1969 г. ему было присвоено 

звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина. 

Н.Г. Басов вёл большую научно-просветительскую и общественную работу. Был 

председателем Всесоюзного общества «Знание», работал главным редактором извест-

ного научно-популярного журнала «Природа», являлся членом редколлегии физическо-

го журнала «Il nuovo cimento», издававшегося в Италии, и был одним из отцов-

основателей журнала «Квантовая электроника».  

Н.Г. Басов являлся почетным членом академий многих стран мира (Польши, 

Болгарии, Чехословакии, Франции и др.). 

Николай Геннадьевич Басов прожил довольно счастливую и насыщенную науч-

ными событиями жизнь. Он скончался 1 июля 2001 г. в Москве и похоронен на Ново-

девичьем кладбище. 
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Введение. Формирование опыта проектно-исследовательской деятельности уча-

щихся общеобразовательных школ сегодня является обязательным результатом на 

уровне общего образования, требования к которому определены Федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами. В силу специфики проектно-

исследовательской деятельности опыт её осуществления может быть приобретен уча-

щимися только в процессе взаимодействия с наставником. Толчком к возрождению ин-

ститута наставничества в нашей стране стало утверждение в декабре 2019 года методо-

логии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным обще-

образовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе 

с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. В этом доку-

менте наставничество определяется как «универсальная технология передачи опыта, 

знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через не-

формальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве» 

(п.2). Модель предусматривает возможность привлечения к реализации программ 

наставничества над учащимися с особыми потребностями старшеклассников не только 

учителей – предметников, но и активных старшеклассников, а также представителей 

партнерских организаций: обучающихся на программах профессионального образова-
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ния, преподавателей вузов, действующих ученых, представителей общественных орга-

низаций, предпринимателей и т.п.  

Таким образом, целевая модель открывает дорогу сетевому наставничеству – осо-

бой форме наставничества, допускающей проявление учащимися инициативы в поиске 

и выборе наставников, а также в формировании собственной наставнической сети.   

Материалы и методы. В 2021–2022 учебном году Ассоциацией педагогов, рабо-

тающих с одаренными детьми, была запущена «Сетевая проектная школа». Программа 

её работы подробно описана в (Сергеева, 2021). Роль академических консультантов 

(тьюторов) в этой школе выполняли учителя – предметники из тех школ, где получают 

обязательное общее образование учащиеся. Процесс формирования индивидуальной 

сети наставников состоял из четырех основных этапов: 

1). Знакомство с учёными (предполагаемыми наставниками) – модераторами се-

тевых проектов. 

2). Установление наставнических связей внутри проектных групп. 

3). Установление внешних партнерских связей и контактов для решения отдель-

ных проектных задач. 

4). Развитие межгруппового взаимодействия в целях тестирования результатов 

реализации сетевых проектов. 

Для оценки эффективности программы наставничества в аспекте развития соци-

ального взаимодействия участниками сетевого проекта использовался метод визуали-

зации сети наставников, т.е. её изображение с использованием ресурса Mindmap. 

В докладе будут представлены эти этапы и результаты работы на примере разви-

тия наставнического взаимодействия в сетевом проекте «Геометрический Geocaching». 

Результаты исследования. Geocaching – это современный вариант игры «найди 

клад». Для поиска клада здесь используется не только карта, но и GPS – навигатор. Се-

годня разновидности этой игры с успехом используются для проведения спортивных, 

туристических, культурных и образовательных мероприятий. Предложенный учащимся 

сетевой проект был направлен не столько на вовлечение учащихся в эту интересную 

игру, сколько на использование их творческого потенциала для организации культур-

но-образовательного Geocaching, повышающего интерес к изучению геометрии. 

Принять участие в проекте высказали желание учащиеся из трех различных насе-

ленных пунктов: Брянск, Павловский Посад, Сергиев Посад. 

Видеовстречи участников проекта проходили еженедельно в одно и то же время. 

Для их проведения, обмена материалами и сообщениями была создана группа в Skype. 

Для организации совместной работы над документами использовались сервисы Google: 

документ, формы, карты. Для организации тестирования ресурсов GeoGebra использо-

вался GeoGebra classroom. Первая онлайн-встреча команды проекта была посвящена 

знакомству учащихся, тьюторов и модератора проекта друг с другом. Беседа была по-

строена в соответствии с общими рекомендациями пункта 4.8.1 методических рекомен-

даций по внедрению целевой модели наставничества, но была содержательно связана с 

избранной тематикой проекта. В результате встречи были определены актуальные для 

участников проекта формы наставничества: индивидуальное наставничество (лицом к 

лицу), групповое наставничество, обратное наставничество (электронные). Возмож-

ность организации в проектной группе «обратного наставничества», т.е. наставничества 

учащихся над тьюторами и модератором, определялась большей осведомленностью 

учащихся в интересах сверстников, компьютерных технологиях и тенденциях их разви-

тия. Тьюторы взяли на себя обязанности оказать помощь учащимся в решении проект-

ных задач, связанных с выбором достопримечательности, с ресурсным обеспечением 

проектной работы на местах, внедрением геометрического геокешинга в систему рабо-
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ты школы или учреждения культуры и оформлением отдельных результатов проекта 

как индивидуальных работ с последующим их представлением на конкурсах исследо-

вательских и проектных работ.  

На подготовительном этапе учащимся предлагалось зарегистрироваться на рос-

сийском сайте игры, провести анализ имеющихся тайников по предложенной модера-

тором схеме, а затем сыграть в игру и написать рассказ о своем участии ней и результа-

тах анализа. Приобретенный учащимися опыт участия в игре, а также составление ана-

литической справки позволили ближе познакомиться с типами тайников (традицион-

ный, пошаговый традиционный, виртуальный, пошаговый виртуальный, логический 

традиционный, логический виртуальный), использованными достопримечательностями 

населенного пункта и видами заданий, которые предлагается выполнить участникам 

игры. Этот материал стал предметом для обсуждения особенностей геометрического 

геокешинга, который участники проекта хотят предложить игрокам. Все участники 

проекта пришли к единодушному мнению о том, что традиционные пошаговые и логи-

ческие тайники интереснее виртуальных. Их и решено было взять за основу. Для созда-

ния геометрического геокешинга за основу были взяты две идеи привязки к местности: 

GPS – координаты нескольких пунктов; проведение измерений подручными средства-

ми на местности. В обоих случаях условия поисковой задачи решили формулировать 

так, чтобы побуждать игроков к поиску «обходного» пути её решения на основе имею-

щихся геометрических знаний. Составление самих задач потребовало сотворчества 

наставников и наставляемых в силу новизны ситуации. 

Создание компьютерных помощников в решении задач о поиске клада представ-

ляло для учащихся сложную задачу, так как все они только начали осваивать GeoGebra. 

Обучение проводилось ментором в ходе онлайн-встреч команды проекта с использова-

нием GeoGebra classroom. 

 

 
Рис. 1. Карта контактов в проектной деятельности ученика из г. Брянска 

 

Взаимообучение участников проекта осуществлялось посредством проведения 

коллективных и индивидуальных мастер-классов. В поиск помощников и консультан-

тов по отдельным вопросам были вовлечены все без исключения участники проекта. В 

качестве консультантов выступали модераторы других сетевых проектов Сетевой про-

ектной школы, учителя информатики, истории, музейные работники, члены сообщества 

GeoGebra, одноклассники, родители и друзья учащихся. В подтверждение приведем 

пример сети контактов в проектной деятельности, составленной одним из участников 

проекта (рис. 1). 
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Анализ карт контактов в проектной деятельности, составленных участниками 

проекта показал, что для получения необходимых знаний и помощи в решении проект-

ных задач участникам сетевого проекта потребовалось установить от 5 по 9 различных 

контактов, наладить сотрудничество как внутри проектной команды, так и с внешними 

партнерами. Приобретенный ими опыт инициирования и осуществления научной и 

проектной коммуникации мы считаем не менее значимым, чем полученные результаты. 

Обсуждение и заключение. В условиях действующей нормативной базы: поло-

жений о конкурсах исследовательских и проектных работ учащихся, которые ограни-

чивают число участников проекта или допускают к участию только работы, выполнен-

ные индивидуально; положений о проектной и учебно-исследовательской деятельности 

школьников, которые предусматривают возможность лишь подготовки индивидуаль-

ных работ, сетевые проекты и их участники остаются вне закона. Участие в таких про-

ектах школьников и учителей не приветствуется администрацией и не поощряется. Мы 

решили эту проблему за счет организации такой проектной деятельности, в которой 

участники получают как индивидуальные результаты, достаточные для представления 

их на конкурсах различного уровня или в ходе аттестации ученика, так и общий ре-

зультат. Но, считаем, что это временная и вынужденная мера.  

Мы готовим учащихся к осуществлению проектной и исследовательской деятель-

ности в современных условиях, которые определяют необходимость сетевой коммуни-

кации и коллаборации, требуют умения самостоятельного поиска лиц, имеющих сход-

ные интересы, самостоятельного установления и поддержания научных контактов, вла-

дения этикой и техникой удаленного общения. Формирование этих умений, по нашему 

мнению, должно начинаться в системе общего образования. Для этого школе достаточ-

но лишь «открыть двери» сетевым проектам и сетевому наставничеству. 

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект                

№ 20-013-00730). 
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Введение. Проблема поиска новых форм, методов, средств повышения качества 

математического образования школьников продолжает быть актуальной. Анализ ре-

зультатов ЕГЭ по математике 2022 года базового и профильного уровней показывает, 

что в числе наиболее проблемных заданий, с которыми хуже всего справляются школь-

ники – задания практико-ориентированного характера, демонстрирующие уровень 

сформированности у учащихся умения строить и исследовать математические модели 

реальных ситуаций средствами алгебры, геометрии, теории вероятностей и статистики.  

Введение новых ФГОС основного общего образования [1], разработанного в со-

ответствии с требованиями информационного общества, инновационной экономики и 

научно-технологического развития общества, определило требования к предметным ре-

зультатам предметной области «Математика и информатика» по предметам «Матема-

тика» и «Информатика», в числе которых: 

– умение использовать графическое представление множеств для описания реаль-

ных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов (математи-

ка, базовый уровень); 

– умение использовать координатную прямую и координатную плоскость для 

изображения решений уравнений, неравенств и систем (математика, базовый уровень); 

– умение строить графики функций, использовать графики для определения 

свойств процессов и для решений задач из других учебных предметов и реальной жиз-
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ни; умение выражать формулами зависимости между величинами (математика, базовый 

уровень); 

– умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию 

задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 

результатов (математика, базовый уровень); 

– умение формализовать и структурировать информацию, используя электронные 

таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выде-

лением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов (информа-

тика, базовый уровень);  

– умение применять в электронных таблицах формулы для расчетов с использо-

ванием встроенных функций, абсолютной, относительной, смешанной адресации; ис-

пользовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 

разных предметных областей (информатика, базовый уровень).  

Таким образом, указанные умения могут стать базой для интеграции математики 

и информатики при проведении ресурсных занятий по решению мотивационно-

прикладных учебных задач на математическое моделирование реальных процессов и 

ситуаций.  

Материалы и методы. В статье М.В. Егуповой [2] проведен анализ исследований 

в области практико-ориентированного обучения в школе, в ходе которого показано, что 

«в настоящее время не сформирована общетеоретическая база, разрознены средства, 

формы и методы обучения школьников практическим приложениям математики, нет 

устоявшегося содержания», тем самым всё ещё происходит накопление опыта обучения 

школьников математическому моделированию, систематизация которого позволит по-

строить стройную систему обучения математическому моделированию в школе. 

На наш взгляд, одним из средств решения указанной проблемы может выступать 

интеграция математики и информатики в пределах предметной области «Математика и 

информатика».  

Под методом математического моделирования в обучении математике нами 

понимается процесс построения, исследования и интерпретации математических мо-

делей, возникающих при решении учащимися математических и мотивационно-

прикладных учебных задач, разработанных с учетом реальных учебно-познавательных 

возможностей учащихся [3].  

Под мотивационно-прикладными учебными задачами нами понимаются кон-

текстные (сюжетные) текстовые задачи, а также задачи практико-

ориентированного и междисциплинарного характера, описывающие реальные процес-

сы в природе, обществе и производстве, и решаемые средствами математики и ин-

форматики [там же].  

Под интеграцией математики и информатики будем понимать применение еди-

ных методологических подходов при обучении учащихся решению мотивационно-

прикладных задач на математическое моделирование реальных процессов и явлений 

комбинированными математическими и компьютерными (цифровыми) средствами. 

В качестве примера интеграции математики и информатики как средства обуче-

ния школьников математическому моделированию рассмотрим один из видов мотива-

ционно-прикладных учебных задач – линейную оптимизационную задачу, который в 

сборниках по подготовке к ЕГЭ назван задачей оптимизации производства товаров и 

услуг. Появление в ЕГЭ по математике профильного уровня несколько лет назад ли-

нейных оптимизационных задач как одного из типов задач с экономическим содержа-

нием предполагает, что учителя математики владеют методикой обучения решению 

данных задач. Однако, анализ некоторых пособий для подготовки к ЕГЭ и опрос учите-
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лей математики, готовящих учащихся к ЕГЭ по математике показывает, что методы 

решения предлагаемых заданий основываются лишь на логическом переборе возмож-

ных решений с использованием графического метода решения задач и методика обуче-

ния их решению не для каждого понятна, часто решают по образцу без понимания тео-

ретического обоснования каждого этапа решения задачи. На наш взгляд, для формиро-

вания у учащихся устойчивых умений решать данные задачи на математическое моде-

лирование реальных процессов и явлений необходимо предложить учащимся теорети-

ческое обоснование графического метода решения этих задач с дополнительными воз-

можностями математического моделирования с помощью цифровых инструментов: 

GeoGebra – система/приложение динамический геометрии и Microsoft Excel - электрон-

ные таблицы, которые позволяют наглядно показать все этапы математического моде-

лирования линейных оптимизационных задач. Рассмотрим конкретную линейную оп-

тимизационную задачу. С методикой обучения решению линейных оптимизационных 

задач, включая предложенную, можно ознакомиться в учебном пособии [4].  

Задача «двух картошек».  

I этап математического моделирования. Постановка проблемы (работа по со-

зданию предмодели, формулировка задачи). Некоторая фирма специализируется на 

производстве пищевых полуфабрикатов. Подвергая определенной обработке карто-

фель, она производит три различных продукта: Д – дольки, К – картофельные кубики и 

Х – картофельные хлопья. В начале технологического процесса необработанный кар-

тофель сортируется по размеру и качеству, затем распределяется по различным поточ-

ным линиям. Фирма может закупать картофель у двух различных поставщиков А и Б. 

При этом объемы продуктов Д, К, Х, которые можно получить из одной тонны карто-

феля первого поставщика, отличаются от объемов продуктов Д, К, Х, получаемых из 

того же количества картофеля второго поставщика: из 1 т картофеля поставщика А 

можно изготовить 0,2 т продукта Д, 0,2 т продукта К и 0,3 т продукта Х; остальные                       

0,3 т составляют отходы; у картофеля поставщика Б несколько иные показатели: из 1 т 

можно изготовить 0,3 т продукта Д, 0,1 т продукта К и 0,3 т продукта Х; отходы соста-

вят также 0,3 т.  

Прибыль при покупке картофеля у того, или иного поставщика вычисляется пу-

тем вычитания из полной выручки в результате продажи фирмой всех видов продуктов, 

полученных из 1 т необработанного картофеля, стоимости 1 т картофеля. Известно, что 

прибыли фирмы при закупке картофеля у поставщиков А и Б составляют соответствен-

но 5 и 6 единиц прибыли.  

Для принятия решения по закупке картофеля должны также учитываться, по 

крайней мере, ещё два других фактора: максимальное количество каждого из продук-

тов, которое фирма может продать и максимальное количество каждого из продуктов, 

которые фирма может изготовить при данных условиях производства. Для простоты 

изложения, допустим, что, учитывая оба эти фактора одновременно, мы получаем сле-

дующие ограничения: 1) продукт Д не может выпускаться в количестве, превышающем 

1,8 т; 2) продукт К не может выпускаться в количестве, превышающем 1,2 т, 3) продукт 

Х не может выпускаться в количестве, превышающем 2,4 т. Управляющему фирмой 

нужно решить следующую задачу: какое количество картофеля следует закупить у 

каждого из поставщиков, с тем, чтобы получить максимально возможную прибыль.  

II этап математического моделирования. Анализ данных, поиск взаимосвя-

зей и закономерностей. Прочитав текст условия задачи, оформим все известные дан-

ные в виде таблицы. 

 

 



~ 39 ~ 

 

 
III этап математического моделирования. Формализация задачи, построение 

модели аналитическими средствами представлены в учебном пособии [4], поэтому в 
данной статье рассмотрим реализацию этого этапа математического моделирования 
средствами  электронных таблиц  Microsoft Excel. 

Формализация задачи, построение модели задачи с помощью электронных 
таблиц MS Excel.   

Заполним в электронной таблице MS Excel лист согласно условию задачи (рис. 1). 
Заметим, что если при «математическом» решении задачи учащиеся ввели переменные x1 и 

x2 для обозначения количества картофеля от поставщиков А и Б соответственно, то при 
применении цифровых инструментов MS Excel переменные вводить не нужно. Требуется 
лишь внести в ячейки произвольные значения (в таблице эти значения 5 и 1), поскольку 
эти величины будут изменены самой программой в процессе поиска решения.  

В ячейки E3, E4, E5 введем выражения, вычисляющие объем выпускаемой про-
дукции Д, К и Х соответственно. В ячейку E7 впишем соответствующее выражение для 
целевой функции, зависящей от искомых значений (это ячейки B7 и С7) и количе-
ственных данных (параметров задачи). Таким образом, подготовлена база для исследо-
вания цифровой модели. Проведя несколько экспериментов, например, изменяя иско-
мые значения, при автоматическом пересчете учащиеся могут увидеть, как меняется 
значение целевой функции, а также подобрать вручную некоторое приближенное ре-
шение задачи.  

 
Рис. 1. Условие задачи и динамические выражения Excel 

 
IV этап математического моделирования. Внутримодельное решение.  Для 

поиска более точного решения нужно воспользоваться инструментом «ПОИСК 
РЕШЕНИЯ». В окне «Параметры поиска решения» необходимо указать ячейку с целе-
вой функцией и способ ее оптимизации, ячейки с искомыми значениями и ограничения, 
т.е. неравенства. После нажатия кнопки «НАЙТИ РЕШЕНИЕ», используя выбранный 
алгоритм, в электронных таблицах будет отображено приближенное решение, которое 
может совпадать и с точным решением задачи. 

Продукт Поставщик Ограничения на объем 
выпускаемой продукции 

А  Б   

Д (т) 0,2 0,3 1,8 

К (т) 0,2 0,1 1,2 

Х (т) 0,3 0,3 2,4 

Прибыль (ед.) 5 6 Максимизировать 

Производственный план  
(количество картофеля, т.) 

x1   x2 - 
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Рис. 2. Настройки инструмента «ПОИСК РЕШЕНИЯ» 

 
Решение задачи с помощью системы динамической математики GeoGebra.   
IV этап математического моделирования (внутримодельное решение) «задачи 

о двух картошках» можно реализовать с помощью компьютерной математической про-
граммы GeoGebra. Используя инструмент «ПРЯМАЯ ПО ДВУМ ТОЧКАМ» можно по-
строить допустимое множество решений задачи – выпуклый многоугольник. Затем 
необходимо построить линию уровня (график целевой функции), которую можно с по-
мощью инструмента «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС» перемещать вплоть до нахожде-
ния искомого оптимального решения – одной из вершин многоугольника (рис. 3).  

V этап математического моделирования. Интерпретация модели. Проверка 
адекватности модели. Получив результаты решения, заключаем, что, искомое реше-
ние – производственный план закупки картофеля таков: у поставщика А нужно купить 
4,5 т картофеля, а у поставщика Б – 3 т, при этом прибыль составит 40,5 ед.  

VI этап математического моделирования. Чувствительность модели, (построе-
ние модифицированной предмодели). На этом этапе учащимся предлагается, меняя ис-
ходные данные задачи проанализировать их влияние на решение модели. Цифровые ин-
струменты позволяют это сделать наиболее простым и наглядным способом.  
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Рис. 3. Решение средствами GeoGebra 

 
Результаты исследования. Опыт проведения в РСО-А авторами статьи занятий 

со школьниками во время кружковой работы и ежегодно проводимой Летней школы 
точных наук, а также занятий с учителями в ходе семинаров и Летних математических 
школ показал, что применение указанных компьютерных инструментов для исследова-
ния, построения и решения математических моделей линейных оптимизационных задач 
позволяет повысить мотивацию обучающихся в применении цифровых ресурсов для 
решения математических задач, расширяет учебные возможности использования на 
уроках математики, во внеурочной и проектной деятельности учащихся, является эф-
фективным средством обучения школьников методу математического моделирования.  

Примером создания информационно-насыщенной образовательной среды для 
обучения школьников математическому моделированию является Международный ко-
мандно-личный турнир школьников по математическому моделированию, проводимый 
с 2018 года СУНЦ МГУ, который позволяет учащимся применить знания по математи-
ке, информатике для решения заданий открытого типа на построение и исследование 
математических моделей для конкретной ситуации из окружающей действительности.  

Обсуждение и заключение. В заключении отметим, что возможности интеграции 
математики и информатики как средства обучения математическому моделированию 
школьников не ограничиваются рассмотрением линейных оптимизационных задач. В 
работе [5] представлен пример методики обучения школьников математическому мо-
делированию реального процесса поиска оптимального температурного режима для 
проведения хакатона на основе предпочтений его участников средствами MS Excel.  
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нения во все методические системы обучения учащихся: цели, содержание, методы, 
формы и средства обучения [1, 2].  

В рамках обновления содержания образования были определены новые задачи и 

при обучении математике: 1) сохранение базового уровня действующих учебных про-

грамм, при котором обучение необходимо проводить независимо от того по какому 

учебнику школьники обучались в предыдущих классах; 2) осуществление перехода от 

«ученика для математики» к «математике для учащихся», что предполагает – развитие 

мышления и логики учащихся; усиление прикладной составляющей; развитие матема-

тического языка у школьников,  что позволяет обучить их умению грамотно говорить, 

писать, понимать, применять, анализировать, оценивать; 3) дальнейшее развитие мате-

матической грамотности обучающихся с приобретением ими умений понимать и опре-

делять роль математики в познании мира, логически рассуждать, анализировать и эф-

фективно разъяснять постановку и пути решения математических задач в различных 

ситуациях, интерпретировать и применять изученные математические модели в разных 

контекстах и т.п. [3]. 

Новые учебные программы обновленного содержания по математике ориентиро-

ваны на развитие у школьников навыков построения математических моделей, описы-

вающих конкретные процессы; применение ими математических методов для исследо-

вания и решения задач, возникающих в практической деятельности с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; развитие у них логиче-

ского и критического мышления  и т.д.  

Содержание учебной программы находит отражение в учебнике, который являет-

ся одним из важнейших средств обучения в сложной структуре, связывающей единое 

содержание обучения, его методы и организационные формы, мотивацию обучающих-

ся к обучению, уровень подготовки педагогических кадров и другие. Следовательно, в 

процессе создания учебников необходимо опираться на цели и задачи содержания об-

разования; возрастные особенности и возможности учащихся; методики обучения; ор-

ганизационные формы и средства обучения. При этом учебник обязан  отвечать всем 

требованиям дидактики (научность, доступность, наглядность, системность, преем-

ственность, дифференциация).  

Структура учебника должна способствовать повышению мотивации и мышления 

обучающихся к изучению предмета, развитию у них правильной и грамотной речи, 

умению четко и аргументированно излагать свои мысли, развитию самостоятельной 

познавательной деятельности учеников [4]. 

Из учебников учащиеся должны получать не только готовые знания для их запо-

минания. Новые учебники необходимо строить так, чтобы овладение школьниками 

учебными материалами должно осуществляться на основе организации деятельности 

обучающихся с применением различных по содержанию заданий с использованием 

наглядности. Такой подход позволяет подвести школьников к открытию для них новых 

знаний, приобретению ими навыков для самостоятельного анализа задач и их форму-

лировки. Тем самым, задания в учебнике должны быть направлены на развитие у уча-

щихся ключевых навыков и компетенций. 

При создании новых учебников по математике для школ Казахстана коллектив 

авторов работал над тем, чтобы содержание учебника, прежде всего,  ориентировало 

обучающихся на приобретение умения самостоятельно овладевать математическими 

знаниями, т.е. развивало у них навыки к самообразованию. Такими учебниками явля-

ются – «Математика» для 5-6 классов, «Алгебра» для 7-9 классов, «Алгебра и начала 

анализа» для 10 -11 классов, изданные на казахском, русском, таджикском, уйгурском и 

узбекском языках [5-11]. 
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Каждый из этих учебников начинается с обращения к обучающимся. Во введении 

дается краткое пояснение содержания материалов в учебнике (теоретического и прак-

тического значения, занимаемого места среди других учебных дисциплин, указания 

числа глав и параграфов), а также разъясняется система упражнений. 

Далее излагается учебный материал по данному курсу. Перед каждым параграфом 

дается рубрика «Опорные понятия для усвоения новых знаний». Эти понятия необхо-

димы обучающимся для сознательного усвоения учебного материала нового параграфа, 

так как возникает потребность их восстановления в памяти учеников. 

Каждый параграф в учебниках начинается с постановки проблемы, решаемые 

обучающимися при усвоении ими новых знаний, а также даются ключевые понятия.  

Это помогает обучающимся понять цель изучения рассматриваемой темы и способ-

ствует появлению у них стремления к пополнению и совершенствованию своих мате-

матических знаний. 

Объяснительный текст параграфа содержит задания для самостоятельного выпол-

нения обучающимися. При его изложении используются наглядные материалы, кото-

рые помогают ученикам облегчить восприятие и осмысление ими изучаемого материа-

ла, а также возбуждают у них мыслительную активность.   

В конце каждого параграфа предлагаются вопросы, которые требуют от обучаю-

щихся умения подводить результаты полученных и подготовить их к получению новых 

знаний. 

Обеспечение глубины изучения материалов реализуется через систему задач и 

упражнений. В частности, трехуровневые упражнения; практико-ориентированные 

упражнения; задания, способствующие развитию критического мышления обучающих-

ся; задания для организации самостоятельной работы; задания на использование ин-

формационных технологий и другие.  

Чтобы определить на каком уровне и насколько твердо обучающиеся усвоили 

учебный материал каждой главы, им предлагаются тестовые задания под рубрикой 

«Проверь себя!». Такие задания могут быть использованы учениками как для приобре-

тения навыков самостоятельной самооценки, так и учителями для проверки степени 

усвоенности полученных знаний учениками. 

Для повышения интереса учащихся к изучению математики и приобщению их к 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности в конце каждой главы приво-

дится информация об ученых-математиках и о происхождении различных математиче-

ских понятий под рубрикой «Исторические сведения!». 

В учебниках также имеется глоссарий, а для проверки правильности решения 

упражнений даются ответы на них. 

 Таким образом, наши учебники позволили не только ставить необходимые про-

блемы при изложении каждого материала учебника с использованием их наглядности, 

но и позволили включить различные рубрики и задания разного уровня сложности, ко-

торые способствуют развитию у обучающихся умения анализировать и делать выводы, 

раскрывают у них творческие способности и критическое мышление, а в дальнейшем 

организовывать самостоятельную работу школьников. 
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Введение. В современном образовательном процессе одной из важнейших задач 

обучения в высшей школе является развитие творческого потенциала и интеллектуаль-

ных способностей студентов. В настоящее время высоко ценятся специалисты, способ-

ные творчески мыслить, принимать нестандартные решения, проявляющие творческую 
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активность в учебной, профессиональной деятельности. Движущей силой человечества 

являются творческие личности. В связи с этим целью образования является всесторон-

нее развитие человека, его талантов, умственных и физических способностей, воспи-

тание высоких моральных качеств, обеспечение общества квалифицированными спе-

циалистами [1]. В условиях изменившейся социокультурной ситуации новая парадигма 

непрерывного образования [2] требует практико-ориентированных решений для пере-

хода от обучения на всю жизнь к обучению через всю жизнь (англ. lifelong learning), 

невозможному без модернизации образовательных процессов (в том числе дистанци-

онного обучения) с помощью современных технологий. Широко распространенное 

мнение о том, что студент не способен творить, пока преподаватель не передаст 

ему все необходимые для этого знания и умения, опровергается передовым опытом за-

рубежных и отечественных педагогов. В работах известных ученых В.И. Андреева, 

М.И. Махмутова, А.В. Хуторского, В.Н. Соколова, А.Д. Короля показаны различия 

между традиционной и креативной системами обучения, сформулированы основные 

направления развития моделей креативного обучения, когда за счет внедрения в обра-

зовательный процесс проблемно-эвристических методов, личностно ориентированных 

технологий, метода эвристического диалога обучение становится интерактивным и 

персонифицированным. В результате сотворчества преподаватель и студент обуча-

ют друг друга, у студента формируются навыки системно-креативного мышления. 

Проблема того, как в высшей школе одновременно обучать всех по-разному, на наш 

взгляд, решается посредством внедрения в образовательный процесс эвристических 

методов и подходов, основанных на выполнении студентами эвристических заданий, 

как в онлайн, так и в оффлайн формах.  

Материалы и методы. Главная особенность эвристического обучения по 

А.В. Хуторскому состоит в том, что оно предполагает изменение общепринятого смыс-

ла образования. В процессе эвристического обучения оценивается развитие личност-

ных качеств студента, его творческие достижения, а также уровень усвоения и опере-

жения образовательных программ. А.В. Хуторской обосновал следующие принципы 

[3]: 1. Принцип свободы выбора учеником главных элементов своего образования: 

смысла, целей, содержания, форм и видов деятельности, способов работы, учебных 

средств, критериев оценки результатов образования. 2. Принцип метапредметных 

основ содержания образования. 3. Принцип соответствия образовательной дея-

тельности изучаемому предмету. 4. Принцип первичности образовательной продук-

ции учащегося по отношению к общепризнанным аналогам. 5. Принцип сопровожда-

ющего обучения. 6. Принцип продуктивного образования. 7. Принцип рефлексивного 

самоосознания. 

Все вышеприведённые принципы эвристического обучения находятся в непре-

рывной связи между собой и предполагают освоение универсальных способов учебно-

исследовательской деятельности (целеполагание, выдвижение гипотез, проверка досто-

верности фактов, постановка задачи, оценка, рефлексия и др.) посредством решения 

математических задач. Так, например, в соответствии с принципом продуктивного об-

разования качество образования определяется не полнотой изучения известной инфор-

мации, а уровнем приращения к нему созданного студентами образовательного продук-

та (по А.В. Хуторскому). На учебных занятиях при изучении дисциплины «Математи-

ка» важным условием представляется не решение как можно большего количества од-

нотипных задач, а формулировка и решение студентами актуальных прикладных задач 

в форме выполнения открытых эвристических заданий. Открытое (эвристическое) за-

дание – это учебное задание, имеющее целью создание обучающимся личного образо-

вательного продукта с использованием эвристических способов и форм деятельности 
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(А.В. Хуторской). Структура открытого (эвристического) задания может включать три 

части [3]:  

1. «Зажигательная» мотивационная часть (преамбула);  

2. Технологическая часть, в которой студенту предлагаются основные элементы его 

предстоящей деятельности;  

3. Ожидаемый образовательный продукт. 

Приведём пример эвристического задания, которое предлагается к выполнению 

студентам первого курса Белорусского национального технического университета в 

курсе математического анализа на этапе изучения темы «Исследование графиков 

функций»: 

Задание «Моделирование на кофейной гуще: точки Starbucks»: Известно, что 

Starbuck – американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен. Ос-

нована в Сиэтле в 1971 году. В 1992 году в США было всего 146 точек Starbucks. 

А) Сколько кафе Starbucks, по вашему мнению, было в США в 2021 году? С по-

мощью калькулятора Desmos сделайте прогноз и быструю оценку, результаты зафикси-

руйте. 

Б) Изобразите график, который показывает количество точек Starbucks в США в 

некоторые моменты времени: нарисуйте график, показывающий, по вашему мнению, 

соотношение между количеством местоположений Starbucks (по оси y) и количеством 

лет, прошедших с 1992 года (по оси х). Какая функция, по Вашему мнению, является 

хорошей моделью для этой ситуации? Ответ обоснуйте. 

В) Любой быстрый рост является ли  непременно экспоненциальным ростом? Как 

Вы думаете, по каким причинам количество магазинов не будет увеличиваться беско-

нечно и почему будущий рост будет скорее замедляться, чем ускоряться? Укажите не-

которые из этих причин. 

Г) Какие ситуации, по Вашему мнению, будут лучше моделироваться логистиче-

ской функцией, а не экспоненциальной? Ответ обоснуйте. 

Результаты исследования. В авторской педагогической технологии организации 

лекционных и практических занятий по математике возможности проблемного обуче-

ния расширяются благодаря комбинированию разнообразных эвристических методов 

обучения (эвристический диалог, групповая работа, эвристические вопросы (кто? что? 

зачем? где? чем? как? когда?), парные вопросы (как и когда? и т.д.), активная оценка 

(взаимообучение, самообучение, ключевые вопросы), мозговой штурм (Л.Ф. Осборн), 

синектика (У.Дж. Гордон и Дж. Принсон), инверсия, рефлексия). Разработанная педа-

гогическая технология, в которую интегрированы проблемно-эвристический подход и 

диалоговые методы, умножает образовательный потенциал лекций, усиливает также их 

информационную, ориентирующую, стимулирующую, методологическую, развиваю-

щую и воспитывающую функции. В результате анкетирования 120 студентов-

первокурсников БНТУ после изучения математики в 1-2 семестрах выяснилось: эври-

стические методы и подходы в обучении математики у 90% студентов развили такие 

важные качества, как работу в команде, социальную адаптацию, изобретательность, у 

70%-креативность, когнитивность и критическое мышление. 

Обсуждение и заключение. В настоящее время чрезвычайно важно и необходи-

мо соединение обезличенного технического контента с личностным. В этом и заключа-

ется преподавание высшей математики в классическом университете на основе эври-

стического конструирования, которое подразумевает содержание в себе открытого эв-

ристического задания, когда студент проводит эксперимент, размещает его результаты 

на интерактивной площадке, вовлекает в обсуждение других участников образователь-

ного процесса, получает обратную связь, дополняет и обобщает свои результаты, со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%BB
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здавая таким образом собственный продукт, собственный контент [1]. При этом проис-

ходит развитие познавательных, креативных, организационно-деятельностных качеств 

личности. Именно «открывающее обучение» предоставляет возможность каждому сту-

денту продвигаться по индивидуальной траектории во всех образовательных областях, 

если ему будут предоставлены возможности: определять индивидуальный смысл изу-

чения учебных дисциплин, ставить собственные цели в изучении конкретной темы или 

раздела, выбирать оптимальные формы и темпы обучения, применять способы учения, 

которые наиболее соответствуют его индивидуальным особенностям, осуществлять 

рефлексию собственной образовательной деятельности [1]. 
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Введение. В эпоху цивилизации знаний качество образования становится ключе-

вым фактором конкурентоспособности государства. Чтобы не стать сырьевым придат-

ком «развитых стран», Россия должна модернизировать свою систему образования, 

ориентировать ее на динамически изменяющиеся потребности общества. При этом, мы 

mailto:bezr_Alex@mail.ru


~ 49 ~ 

 

(государство) должны максимально использовать способности каждого гражданина, 

найти ему место в общественной системе, наиболее полезное как для самого граждани-

на, учитывая запросы и интересы каждого человека, как личности, так и для общества в 

целом. Важнейшую роль в решении этой проблемы играет система профориентации. 

Особенности организации профориентационной работы (развития карьеры) в США 

описаны в публикации [1].  

Материалы и методы. Рассмотрим пример организации профориентации уча-

щихся восьмого класса одной из школ штата Орегон. В старших классах для каждого 

ученика по результатам текущих тестирований периодически проводится оценка спо-

собностей. Кроме подсчета числа правильных ответов, анализируются неверные отве-

ты, которые выбрал ученик. Результаты тестирования по всем предметам сопоставля-

ются с диаграммой направлений профориентации (рис. 1), показывающей 26 карьерных 

областей, сгруппированных по схожести в соответствие базовым задачам. Это позволя-

ет выбрать для ученика виды деятельности, в которых он будет наиболее успешным. 

 

 
Рис. 1. Направления профориентации 
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Ученику рекомендуется скорректировать персональную траекторию обучения, 

чтобы лучше подготовится к определенному виду деятельности. По каждому предмету 

предлагаются идеи для развития – темы, которые желательно изучить для успешной 

подготовки к выбранному виду деятельности. Приведем примеры идей для развития 

ученика 8 класса с явно выраженными математическими способностями: 

Математика 

Числа и количество: Опишите отношение между показательной функцией и кор-

нем.  

Алгебра: Исследуйте и используйте различные методы для решения системы 

уравнений. 

Функции: Запишите выражение для сложной функции. 

Геометрия: Постройте графики линейного уравнения и неравенства. Определите 

наклон линии; идентифицируйте параллельные и перпендикулярные прямые; опреде-

лите расстояние между точками. 

Статистика и теория вероятностей: Постройте и проанализируйте диаграммы Ве-

на, помогающие определить схожие вероятности. 

Наука (естествознание) 

Интерпретация данных: Ознакомьтесь с диаграммами рассеяния: идентифицируй-

те и сравнивайте шкалы, используя различное представление данных. 

Научное исследование: Выполните несколько повторений эксперимента, чтобы 

определить достоверность результатов. 

Оценка моделей: Оцените, подтверждают ли данные, полученные в ходе экспери-

мента, данный вывод. 

В выпускных классах, по результатам подобных оценок, учащимся даются реко-

мендации, в каких колледжах и университетах они могут продолжать образование со 

своими оценками. В отличие от российского ЕГЭ, оценки формируются на протяжении 

всего обучения в старших классах. Следует отметить, что любое тестирование «с высо-

кими ставками» (т.е. тестирование, от результатов которого кардинально зависит судь-

ба испытуемого) считается нежелательным и при любой возможности заменяется дли-

тельным наблюдением за успехами ученика.  

Обсуждение и заключение. Рассмотренная методика позволяет: по результатам 

длительного наблюдения оценить реальные способности ученика, сформировать для 

него индивидуальную траекторию обучения в школе и порекомендовать область дея-

тельности, в которой ученик будет наиболее успешен. Внедрение подобных методик, 

адаптированных к запросам особенностям российского общества, особенностям и це-

лям отечественного образования, по мнению авторов, будет способствовать лучшей 

профессиональной ориентации российских выпускников и более эффективной адапта-

ции их в современном обществе. 
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Введение. В настоящее время перед современной педагогической наукой стоит 

проблема повышения интереса школьников к изучаемому предмету. Хочется выделить 

одну из главных задач, стоящих перед школьным учителем в связи с введением ФГОС – 

задачу формирования УУД, умения учиться. Возникновение интереса к предмету чаще 

всего у учащихся зависит от того, какими методиками владеет учитель и насколько 

удачно и умело он применяет их в процессе проведения урока или внеурочного занятия. 

И поэтому наряду с традиционным вопросом «Чему учить?» возникает вопрос 

«Как учить?». Как учить так, чтобы научить учащихся самих задавать вопросы: «Чему 

мне нужно научиться?» и «Как мне этому научиться?» и находить на них ответы.  

Встает необходимость создания в школе, главным образом, на уроках, такой дея-

тельности, которая обеспечивала бы решение этих задач. Что для этого надо? А надо 

совсем немного. Надо чтобы учитель владел различными педагогическими технологи-

ями, желательно в полном объеме, и умел правильно их применять. И какую-бы техно-

логию мы не выбрали, можно с уверенностью сказать, что она обладает такими сред-

ствами и признаками, которые активизируют деятельность учащихся на уроке. [1] 

Важным критерием развития учащихся в процессе обучения математике является 

способность к усвоению новых знаний и практическое их применение в новых незна-

комых для них ситуациях. Показателем сформированности математической деятельно-

сти является устойчивый интерес к предмету, любознательность и упорство в достиже-

нии цели. Многие педагоги, понимая важность умения учиться и разделяя идеи кон-

цепции развития универсальных действий, испытывают сомнения в достижении по-

ставленных задач. Одной из основных причин можно считать недостаток знаний и уме-

ний в области применения таких педагогических технологий, с помощью которых ста-

новится возможным достижение образовательных результатов [2]. Одной из таких тех-

нологий является технология учебного проблемного исследования школьников. Она 

представляет собой попытку восполнить этот недостаток и помочь современному педа-

гогу построить педагогический процесс в соответствии с новыми целями и задачами, 
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новой формой организации урока – урок исследование. Данную технологию можно 

применять в преподавании практически любого предмета. 

Результаты исследования. Для того чтобы организовать и провести урок – ис-

следование, учителю необходимо прежде всего знание методики проведения такого 

урока, в котором есть несколько этапов. На первом этапе создаётся проблемная ситуа-

ция. От него во многом зависит, состоится исследование или нет. Если вопрос не воз-

ник и проблема не сформулирована, то не может быть и подлинного исследования, 

предполагающего творческий поиск решения проблемы на уроке. 

После того как проблема сформулирована переходим к этапу исследования. На 

этом этапе исследование направляется вопросом, который регулирует поиск осуществ-

ляемый учащимся. Н.Б. Шумакова [3] рекомендует проведение этого этапа в малых 

группах с использованием для каждой группы разного материала для изучения, на ос-

нове которого учащиеся осуществляют свой поиск. 

Наличие нескольких групп, изучивших разный материал для поиска решения, вы-

зывает необходимость обмена информацией. На этом этапе необходимо обеспечить 

условия для свободного обмена мнениями и представления найденных данных каждой 

группой учащихся. Данные процессы составляют сущность следующего этапа – орга-

низации коммуникации.  

Этап классификации – предполагает нахождение сходства, выделение сходных 

групп факторов. Он необходим для того, чтобы учащиеся могли связать всю найден-

ную информацию и сделать своё открытие.  

Следующий этап – связывания информации. Открытие связующего принципа, 

нахождение общей идеи, которая относится ко всем изученным фактам.  

После нахождения общей идеи следует этап – подведение итогов, рефлексия. 

Обсуждения и заключения. Таким образом, технология исследовательского обу-

чения способствует формированию таких качеств знаний и умений, как прочность, глу-

бина и осознанность. Данная технология повышает учебную мотивацию учащихся 5-6 

классов. Обучающиеся активно включаются в самостоятельную деятельность по осо-

знанию проблемы и поиску её решения. Совершив, открытие у учащегося появляется 

возможность почувствовать свою значимость в учебном процессе.  

 

Список литературы 

1. Богоявленская Д.Б. Исследовательская деятельность как путь развития творче-

ских способностей // Исследовательская деятельность учащихся в современном образо-

вательном пространстве: сб. статей. М., 2006. С. 40-50.  

2. Василишина Н.В. Элементы игровой технологии на уроках основной школы, 

сборник статей участников Международной научно-практической конференции (23-25 

октября 2019 г.) / отв. ред. С.В. Напалков; науч. ред. Е.В. Валеева; Арзамасский филиал 

ННГУ, Фонд «Русский мир». Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2019. С. 89-91. 

3. Шумакова Н.Б. Развитие исследовательских умений младших школьников. М.: 

Просвещение, 2011. С. 154. 

 

 

 
 
 
 
 



~ 53 ~ 

 

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
СТАРШЕЙ ШКОЛЫ  

 
О.В. Ведникова  

Елецкий государственный университет им И.А. Бунина (Россия), магистрант, 
ovednikova@mail.ru  

 
Ключевые слова: обучение математике, функциональная грамотность, цифровые 

платформы. 
 

DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL LITERACY  
OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

 
O.V. Vednikova  

Bunin Yelets State University (Russia), Master’s degree student, ovednikova@mail.ru  

 
Keywords: teaching mathematics, functional literacy, digital platforms. 

 
Введение. XXI век ознаменовался переходом человечества к новому типу обще-

ства – информационному, в котором особое место занимают цифровые технологии. 
Сейчас цифровые технологии окружают нас повсюду: они присутствуют в каждом до-
ме, в школах, больницах, университетах, на различных учреждениях и предприятиях и, 
по мнению ученых, они ежегодно будут развиваться с еще большей скоростью. Цифро-
визация – повсеместный процесс распространения и внедрения цифровых технологий в 
различные сферы жизни общества – экономику, культуру, искусство и другие. Цифро-
визация также затронула и процесс образования, уже невозможно представить образо-
вательный процесс без компьютера, проекта, интерактивных тетрадей, электронного 
журнала и т.д.  

Современное образование нацелено на формирование у обучающихся необходи-
мых для будущей жизни различных компетенций, связано это с тем, что школьное об-
разование многие годы помогало ученикам получить глубокие теоретические знания в 
предметных областях, но не навык применения их на практики, выпускники редко уме-
ли применять полученные знания в реальной жизненной ситуации. В настоящее время 
период удвоения знаний составляет 11 лет, а период их «полураспада» не превышает 3-
5 лет. Это обусловлено как стремительным развитием науки и техники, так и быстрым 
моральным устареванием учебной литературы, слабо связанной с проблемами повсе-
дневной практики человека.  

В связи с этим в последние время на первый план выходят исследования по фор-
мированию функциональной грамотности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего об-
разования (10–11 классы) (утвержденном приказом Минобрнауки России от 17 апреля 
2012 г. № 413) указывается, что в рамках обучения математике (базовый уровень) 
необходимо добиться у учащихся сформированности представлений о роли и месте 
математики в современной научной картине мира; понимания математической сущно-
сти; понимания роли математики в формировании кругозора и функциональной гра-
мотности для решения практических задач. 

В 2022 году российские школьники должны были принять участие в обследова-
нии PISA по математике, где предполагалось оценивание способностей применять по-
лученные знания на практике. 

Все вышесказанное позволяет сформулировать проблему исследования: поиск 
эффективных механизмов формирования функциональной грамотности учащихся 
старшей школы в условиях цифровизации математического образования. 
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Материалы и методы. Цель исследования: выявить и научно обосновать дидак-
тические механизмы формирования функциональной математической грамотности. 

Задачи:  
1. Раскрыть сущность понятия «функциональная грамотность учащихся»; 
2. Установить необходимость развития функциональной математической грамот-

ности в условиях цифровизации образования; 
3. Выявить эффективные методы и цифровые образовательные ресурсы форми-

рования функциональной математической грамотности. 
Гипотеза исследования основана на предположении о том, что эффективность 

развития профессиональной компетентности учителя по формированию функциональ-
ной грамотности учащихся основной школы обеспечивается и достигается, если рас-
сматривать функциональную грамотность учащихся как базовый уровень образованно-
сти учащихся, характеризующий степень овладения способами работы с информацией 
и позволяющий решать реальные жизненные проблемы в быстроразвивающейся циф-
ровой среде. 

Новизна и самостоятельность: активизация мыслительной деятельности уча-
щихся при решении задач практического характера усиливается, а подготовка к между-
народному исследованию PISA выходит на новый уровень за счет использования в 
школьной практике заданий на функциональную грамотность. Поэтому данное иссле-
дование ориентировано на изучение методов и цифровых образовательных ресурсов 
развития функциональной грамотности школьников в школьном курсе математики. 

Предмет исследования: содержание, технология и организационно-
педагогические условия развития компетенций учителя по формированию функцио-
нальной грамотности учащихся основной школы. 

Опытно-экспериментальной базой исследования является НОУ гимназия «Аль-
тернатива» города Ельца. 

Результаты исследования 
В рамках исследования разработан внеурочный курс «Основы функциональной гра-

мотности обучающихся», который рассчитан на 37 часов для обучающихся 10 класса.  
Внеурочный курс состоит из четырех базовых модулей, каждый из которых наце-

лен на различные компетенции у обучающихся, а именно: 
– учебно-познавательная компетенция это готовность обучающегося к самостоя-

тельной познавательной деятельности: целеполаганию, планированию, анализу, ре-
флексии и самооценке учебно-познавательной деятельности, умению отличать факты 
от домыслов, владению измерительными навыками, использованию вероятностных, 
статистических и иных методов познания; 

– предметная компетенция – способность реализации обучающимися различных 
знаний, умений и навыков в области предмета и применение этих знаний на практике и 
в дальнейшем образовании; 

– ценностно-смысловая компетенция – готовность видеть и понимать окружающий 
мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать це-
левые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения; 

– информационная компетенция – готовность обучающегося самостоятельно ра-
ботать с информацией различных источников, искать, анализировать и отбирать необ-
ходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

– личностная (самосовершенствование) компетенция – готовность осуществлять 
физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную саморегуля-
цию и самоподдержку. 

Особенность данного курса состоит в логике построения занятий: детям интерес-
нее запоминать информацию, если она представлена в непривычном для них виде. В 
связи с этим автором разрабатываются занятия с помощью цифровых инструментов. 
Например, один из этапов урока – применение знаний и умений в новой ситуации, по-
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этому ученики должны решить задачу через обозначенную образовательную платфор-
му. Процесс поиска решения расписан в несколько этапов, переход на каждый из эта-
пов возможен только при успешном прохождении текущего.  

Благодарности: Работа подготовлена в рамках государственного задания Мини-
стерства просвещения РФ на НИР «Механизм научно-методического сопровождения 
педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности школьников: 
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Введение. Повсеместное распространение дистанционного обучения в период 
пандемических ограничений не было основано на каком-либо сознательном решении 
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относительно собственно педагогической эффективности этой формы организации 
учебного процесса. Наличия технологии, которая, по крайней мере потенциально, мог-
ла обеспечить функционирование учебного заведения без непосредственного контакта 
педагогов и учащихся, оказалось достаточно, чтобы решение относительно ее повсе-
местного и, фактически, обязательного использования было принято. Современное об-
суждение этой проблематики ведется скорее постфактум и имеет вид «нормальной 
науки», существующей в контексте общего парадигмального решения о необходимости 
и желательности развития форм дистанционного обучения, осуществляемого с исполь-
зованием цифровых технологий. В краткосрочной и среднесрочной перспективе это 
будет означать, что мы увидим дальнейший рост количества научных работ в области 
дистанционного обучения, которые, вероятно, окончательно закрепят некоторый язык 
описания феномена ДО и его последствий, анализируемых с учетом этого языка и зара-
нее размеченного им пространства возможных оценок. Это станет – если уже не стало – 
общепринятой практикой еще до того, как смогут себя проявить два наиболее суще-
ственных фактора, способных вновь проблематизировать дискурс на теоретическом 
уровне. Во-первых, мы увидим отсроченные результаты распространения дистанцион-
ного обучения, представленные, в том числе, в формате педагогических, психологиче-
ских и социологических исследований, включавших продолжительное наблюдение за 
участниками дистанционного обучения и самой его практикой. Во-вторых, постепенное 
распространение цифровых технологий в качестве социетального фактора вполне спо-
собно не только количественно, но и качественно изменить привычную социальность в 
результате чего отношение к дистанционному образованию окажется невозможно 
определить без учета оценок формирующегося нового общества и его языка описания. 
В этом последнем отношении ключевые тенденции еще не определены, и мы имеем все 
шансы увидеть крайне конфликтный дискурс, допустимость и устойчивость тех или 
иных тропов внутри которого будет поддерживаться не только научной позицией ис-
следователей как таковой, но и политическими силами и движениями, различным обра-
зом реагирующими на факты деперсонализации, роста неравенства, неизбежных утечек 
все более значимых персональных данных, прозрачности денежных потоков, расшире-
ния контроля за высказываниями и т.п. 

Одним из значимых контекстов, в рамках которого дистанционное обучение фи-

гурирует в современных исследованиях, является рассуждение о необходимости созда-

ния информационного образовательного пространства (ИОП), которое бы могло в ка-

честве одной из своих функций обеспечивать непосредственный процесс дистанцион-

ного взаимодействия преподавателей и учащихся. Это движение – от дистанционного 

обучения к информационной среде – наиболее точно репрезентирует характерное для 

современного этапа развития цифровых технологий стремление к созданию полноцен-

ных экосистем, не ограниченных выполнением какой-либо одной функции.  

Обзор литературы. Ключевую роль в организации ДО играют информационные 

системы, разработанные для решения различных задач образовательного процесса. 

Данные системы ориентированы преимущественно на работу в Интернете и чаще всего 

создаются в виде образовательных веб-платформ, дающих возможность вести разра-

ботку необходимых образовательных ресурсов и осуществлять обучение с учетом ло-

кальных требований и задач. Веб-платформы могут быть направлены как на обеспече-

ние взаимодействия преподавателя и обучающихся, находящихся на расстоянии (Zoom, 

GoogleMeet, Skype, Discord и другие), так и на реализацию процесса обучения с приме-

нением размещенных в электронной среде образовательных ресурсов. Ко второй кате-

гории относится, в числе прочих, система дистанционного образования Moodle. Она 

является одной из наиболее распространенных платформ ДО и причиной такого поло-

жение служит наличие широких возможностей для самостоятельного создания элек-

тронных образовательных ресурсов различных типов, простого и удобного интерфейса, 
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большого спектра инструментов для взаимодействия преподавателей и обучающихся и 

элементов контроля знаний. 

В совокупности различные технологии ДО могут быть объединены в полноцен-

ные учебные программы, реализуемые в ИОП. Для успешного освоения дисциплин они 

должны содержать такие ключевые элементы, как электронные курсы, презентации и 

планы-конспекты практических и лекционных занятий, практические задания, вспомо-

гательный видеоконтент и скринкасты, материалы профессиональных баз данных и 

электронно-библиотечных систем, различные справочные материалы, виртуальные ла-

бораторные практикумы и тесты для проверки знаний. Выполнение тестовых заданий в 

рамках текущего контроля является допуском к зачету и экзамену. 

Технологии ДО могут применяться по-разному в зависимости от выбранного ди-

дактического подхода. Так, образовательный процесс в ИОП может как копировать 

традиционную классно-урочную систему, так и ориентироваться на самостоятельную 

познавательную деятельность обучающихся.  

Система ДО дает студентам возможность самостоятельно формировать индиви-

дуальную образовательную траекторию. В таких условиях большое значение приобре-

тает аутентичность самостоятельной работы учащихся, поскольку при удаленном фор-

мате обучения риск имитации деятельности является максимальным. Для обеспечения 

прозрачности контроля знаний используются технологии мониторинга цифрового сле-

да пользователей в ИОП, основанные на их биометрических характеристиках, эмоцио-

нальном статусе, функциональном состоянии, когнитивных стилях и иных факторах. 

Психологическим основанием ДО выступает процесс самопознания на базе ин-

теллектуальной гибкости, являющейся фактором творческого мышления. Необходи-

мость выстраивания индивидуальных образовательных траекторий требует от студен-

тов понимания роли, в которой они решают образовательные задачи: как активные 

участники формирования образовательного контента либо пассивные получатели ин-

формации. При этом особую важность приобретают навыки рефлексии и самоменедж-

мента, обеспечивающие оптимальность организации собственного времени. 

Выводы. Таким образом, на примере этих и подобных им утверждений мы видим 

вполне сложившийся дискурс, предполагающий успешную адаптацию к проблематике 

ДО традиционных для современной педагогики шаблонов, включающих утверждения 

об исключительной значимости образования для «формирования личности», отвечаю-

щей идеализированным представлениям о современном обществе и его перспективах. 

Это, разумеется, не означает совершенного отказа от обсуждения «недостатков» или 

«угроз» ДО. Наиболее значимой из них называют более низкое качество по сравнению 

с традиционным обучением, связанное со сложностью, а подчас и невозможностью 

формирования необходимых навыков в дистанционном формате, а также трудностью 

усвоения знаний вследствие значительной трудности самостоятельной организации 

обучающимися того уровня дисциплины и контроля, который достигается при работе 

под руководством преподавателей, хотя мы можем наблюдать и результаты, доказыва-

ющие обратное и фиксирующие отсутствие значимого снижения качества образования. 

Тем не менее, неприятие ДО действительно устойчиво проявляется себя, скорее, в со-

циологических опросах, нежели в теоретических конструкциях. Это позволяет утвер-

ждать, что его источником является объяснимый стресс от внедрения новой техноло-

гии, который может быть со временем преодолен. То есть дает возможность интерпре-

тировать неприятие ДО как результат отказа от самой возможности личного участия в 

формировании ДО в качестве новой практики, с одной стороны, и устаревших пред-

ставлений о возможностях ДО, с другой. 
Педагоги оценивают систему ДО как более трудоемкую и требующую большего 

времени на подготовку занятий вследствие необходимости освоения новых технологий 
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и переноса учебного контента на цифровые платформы. При этом часть традиционных 
материалов не может быть оцифрована, что требует от преподавателей переосмысления 
фундаментальных принципов построения учебного процесса и отбора методик. Боль-
шая часть преподавателей не считает ДО качественной формой, что обусловлено отсут-
ствием его универсальности, не позволяющим полноценно преподавать ряд дисциплин, 
и сложностью обеспечения должного уровня контроля знаний обучаемых. 

Заключение. Обзор современных исследований технологий и возможностей ДО в 
ИОП позволил определить следующие основные характеристики их обсуждения: 

– технологии ДО трактуются как обладающие инновационным потенциалом, 
благодаря которому профессиональная подготовка приобретает характер проблемного 
научного поиска, а также предоставляют обширное пространство для самовыражения, 
профессиональной и личностной самореализации; 

– основными возможностями ДО, выделяемыми всеми стейкхолдерами, являют-
ся повышение уровня компьютерной грамотности и обучение в течение продолжитель-
ного времени без отрыва от практической деятельности; 

– наиболее значимыми угрозами ДО являются неудовлетворительное количество 
практических занятий, приводящее к слабости практических навыков, негативное вли-
яние электронной формы обучения на физическое состояние студентов и ограничен-
ность развития коммуникационных навыков. 

Таким образом, мы наблюдаем характерное сочетание использования при описа-
нии ДО традиционного набора ценностно окрашенных характеристик образовательных 
практик с крайне настороженным отношением преподавателей и учащихся к распро-
странению ДО. В качестве разрешения противоречия, которое было бы благоприятно 
для развития ДО, может быть предложено утверждение о связи эффективности даль-
нейшего применения ДО с выбором некоторого особого вектора его развития, отвеча-
ющего перспективным задачам совершенствования образования. Логика педагогиче-
ского языка оставляет в силе утверждения о необходимости обеспечения конкуренто-
способности отечественного образования в глобальном масштабе с учетом различных 
современных образовательных технологий как о главной задаче отечественного обра-
зования. Для ее решения требуется, как может утверждаться, активное развитие ИОП, 
заключающееся не только и столько в применении имеющихся электронных образова-
тельных технологий и платформ, сколько в создании и развитии грамотных фундамен-
тальных методик ДО. Данный процесс отличается высокой трудоемкостью, однако ка-
чественное и полноценное формирование учебного и методического обеспечения элек-
тронной образовательной среды, способной минимизировать последствия простран-
ственно-временного разрыва между преподавателем и обучающимися и обеспечить пе-
дагогическую, психологическую и техническую поддержку всем участникам образова-
тельного процесса, позволит в полной мере использовать все возможности ДО. Обозна-
ченный вектор дальнейшего развития системы ДО даст возможность оперативнее адап-
тировать образовательные программы к современным условиям и вызовам и повысить 
качество профессиональной подготовки студентов. В целом, этот путь не связан с ка-
ким-либо серьезным пересмотром форм теоретической интерпретации ДО и цифрови-
зации образования вообще. Это еще раз говорит о том, что цифровизация образования 
успешно сочетается с накопленным опытом интерпретации феномена образования и не 
противоречит его основным теоретическим постулатам. Появится ли адекватная крити-
ческому отношению к ДО участников образовательного процесса теоретическая мо-
дель, и насколько она потребует пересмотра нашего отношения к образованию вообще 
– покажет время. 

 

 



~ 59 ~ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕТОДИЧЕСКОГО  

КОНТЕНТА ОНЛАЙН-КУРСА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Т.В. Клеветова
1
, С.А. Комиссарова

2 

1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный  

социально-педагогический университет» (Россия), доцент кафедры методики  

преподавания математики и физики, ИКТ, кандидат педагогических наук, доцент, 

klevetova@list.ru 
2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный  

социально-педагогический университет» (Россия), доцент кафедры информатики  

и методики преподавания информатики, кандидат педагогических наук, доцент, 

sa.k73@bk.ru 

 

Ключевые слова: онлайн-курс, качество образования, эффективность онлайн-

курса. 

  

CRITERIA FOR ASSESSING THE QUALITY OF METHODOLOGICAL 

CONTENT OF AN ONLINE COURSE FOR SCHOOLCHILDREN 

 

T.V. Klevetova
1
, S.А. Komissarova

2
 

1
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Volgograd State  

Socio-Pedagogical University» (Russia), Associate Professor, Department of Teaching 

Methods of Mathematics and Physics, Information and Communication Technologies, PhD 

(Pedagogy), Associate Professor klevetova@list.ru 
2
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Volgograd State  

Socio-Pedagogical University» (Russia), Associate Professor, Department of Computer 

Studies and its Teaching Methods, PhD (Pedagogy), Associate Professor sa.k73@bk.ru 

 

Keywords: online course, quality of education, efficiency of online course. 

 

Введение. Современный этап развития образования связан с реализацией сме-

шанного обучения, что невозможно без введения онлайн-курсов. Количество данных 

курсов возрастает, но остается открытым вопрос качества их методического сопровож-

дения, т.к. эффективность усвоения материала учащимися зависит от его предъявления, 

возможности взаимодействия участников образовательного процесса при его освоении.  

В связи с выше сказанным в данной работе предпринята попытка разработки кри-

териев оценки методического контента онлайн-курса.  

Материалы и методы. При разработке критериев оценки методического сопро-

вождения онлайн-курса мы опирались на подход, разработанный М.М. Поташником, 

который рассматривает качество образования как соотношение его цели и результата в 

зоне прогнозируемого развития обучающегося с учетом оценки ресурсозатрат и кор-

рекции негативных последствий процесса образования. 

Научными основами критериев качества онлайн-курсов послужили исследования 

А.А. Андреева, Н.В. Никуличевой. Исследователи О.М. Бабанская, Г.В. Можаева, 

А.В. Фещенко, рассматривая вопросы обеспечения качества электронного обучения, 

обращаются к таким показателям как качество учебно-методических материалов, 

средств коммуникации и сопровождения процесса освоения курса.  

mailto:klevetova@list.ru
mailto:sa.k73@bk.ru
mailto:klevetova@list.ru
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Оценка качества методических материалов относится к содержательной эксперти-
зе. Методические материалы, средства и формы их представления характеризуют педа-
гогический процесс реализации курса, т.к. при дистанционном обучении речь всегда 
идет о двух сторонах процесса обучения, а именно информационных технологиях и ме-
тодическом сопровождении курса. Е.С. Полат, рассматривая эффективность дистанци-
онного обучения, отмечал, что она зависит от взаимодействия преподавателя и обучае-
мого (в данном исследовании от взаимодействия в онлайн-сообществах), педагогиче-
ских технологий, методических материалов и обратной связи. 

Результаты исследования. В нашей работе модель оценки методического сопро-
вождения курса включает следующие критерии: соответствие содержательного контен-
та целям курса и его результативности; выбор педагогических технологий реализации 
содержания курса и контроля; форма реализации взаимодействия обучающихся и педа-
гога в онлайн-сообществе. Рассмотрим их на примере разработанного нами бесплатно-
го онлайн-курса по подготовке к ОГЭ по информатике для учеников, педагогов, кото-
рый размещен и функционирует на платформе онлайн-обучения Волгоградского госу-
дарственного социально-педагогического университета. Ссылка на курс: 
https://miroznai.ru/node/351. Для данного курса была разработана дополнительная про-
фессиональная программа повышения квалификации «Подготовка школьников к ОГЭ 
по информатике» в которой отражены планируемые результаты обучения, подробное 
содержание программы курса, учебно-тематический план, календарный учебный гра-
фик онлайн-класса отдельно для учеников и учителей.  

Итак, первый критерий – соответствие содержательного контента целям курса и 
его результативности можно проиллюстрировать следующим примером. Цель курса – 
подготовить выпускников основной школы к выполнению заданий ОГЭ по информати-
ке. Содержание курса соответствует заданиям ОГЭ по информатике. Рассматривая вы-
бор педагогических технологий реализации содержания курса и контроля, отметим, что 
каждое занятие имеет четко установленную структуру: аннотацию; методические ре-
комендации (для учителей); теоретический блок (видео-урок); практический блок (за-
дания); проверь себя (решение практических заданий к каждому занятию); заключение. 

Обратимся к структуре курса и проиллюстрируем некоторые его элементы. 
Введение в курс содержит приветственный видеоролик, вебинар по теме «ОГЭ по 

информатике: реалии 2022», демоверсии, спецификации, кодификаторы по предмету, в 
которых описаны требования к уровню подготовке выпускников, проверяемые элемен-
ты содержания и др. 

Итоговое занятие включает в себя пробный ОГЭ, шкалу перевода баллов в оцен-
ку, примеры экзаменационных бланков. 

Для реализации взаимодействия обучающихся и педагогов в онлайн-сообществе 
все зачисленные на обучение в онлайн-классе получают доступ к одноименному он-
лайн-курсу. Для учителей открыт доступ к учебно-методическим материалам, а также 
открытое обсуждение занятий, общение с авторами курса, другими обучающимися в 
группе в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/club207283992. 

Происходит непрерывная оценка курса. В группе VK педагоги, работая с курсом, 
присылали рекомендации по работе с ним, чаще всего они касались взаимодействия 
пользователя с системой онлайн-курса. 

Обсуждение и заключение. Таким образом, разработанная модель критериев 
оценки качества методического контента онлайн-курса для школьников позволяет сде-
лать его эффективным, предъявляемые материалы удобными для использования и эф-
фективной систему взаимодействия участников сетевого сообщества.  

Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-29-14064.  
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Введение. Современный этап развития образования предполагает внедрение 

смешанного обучения в образовательный процесс. Смешанное обучение – это подход, 

который сочетает в себе формы как очного, так и дистанционного обучения. Таким об-

разом, при использовании смешанного обучения в педагогической деятельности, обу-

чающиеся часть времени занимаются очно, в классе, а другую часть – онлайн, дистан-

ционно. Очевидно, что эффективность смешанного обучения зависит от возможностей 

средств дистанционного обучения. На данный момент одним из эффективных средств 

организации смешанного обучения являются онлайн-курсы. 

Материалы и методы. Онлайн-курсы – это, как правило, форма электронного 

дистанционного обучения. Понятие онлайн-курс уже активно вошло в образование. В 

паспорте приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Рос-

сийской Федерации» говорится, что «онлайн-курс – это цикл обучения, обеспечиваю-

щий достижение и оценку конкретных результатов обучения с применением исключи-

тельно электронного обучения». По словам Н.В Гречушкиной, «онлайн-курс – это вид 

электронного обучения, то есть организованный целенаправленный образовательный 

процесс, построенный на основе педагогических принципов, реализуемый на основе 

технических средств современных информационных (в том числе информационно-

коммуникационных) технологий и представляющий собой логически и структурно за-
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вершённую учебную единицу, методически обеспеченную уникальной совокупностью 

систематизированных электронных средств обучения и контроля» [1].  

Н.Л. Романова пишет, что «онлайн-курс представляет собой интернет-ресурс с 

интерактивным участием и открытым доступом, позволяющий любому желающему 

изучить тот или иной дисциплинарный курс и сдать экзамен в режиме онлайн» [3]. Та-

ким образом, можно сделать вывод, что онлайн-курс – это образовательная «тенден-

ция», при помощи которой можно дистанционно обучать людей с любой точки мира и 

в любое свободное время. Онлайн-курсы также определяют форму или вид обучения. В 

своем исследовании мы определяем онлайн-курс, как целостный аудиовизуальный об-

разовательный продукт, который включает в себя видеолекции, различные формы кон-

троля по каждой теме курса, итоговый зачет и обязательную обратную связь [2]. 

Разработка онлайн-курса предполагает использование специальной платформы.  

Существуют как отечественные решения: Лекториум, Универсариум, так и зарубеж-

ные: Coursera, EdX, Iversity.org. 

Результаты исследования. Для исследования была выбрана база Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета, в котором был и реализо-

ван массовый открытый онлайн-курс «Подготовка школьников к ОГЭ по информати-

ке». Данный курс был размещен на платформе «Мирознай». 

Разработанный онлайн-курс позиционирует себя как площадка для самостоятель-

ной подготовки к ОГЭ по информатике, но также он может быть использован на фа-

культативных курсах для подготовки к ОГЭ и при изучении отдельных тем по инфор-

матике на уроке, тогда контроль за процессом освоения учебного материала осуществ-

ляют педагоги. Структура онлайн-курса состоит из вводного занятия, 15 уроков по те-

мам ОГЭ и итогового занятия. Каждое занятие онлайн-курса имеет определенную 

структуру: 

 Аннотация к занятию; 

 Методические рекомендации для учителя; 

 Теоретический блок; 

 Практический блок; 

 Блок проверь себя; 

 Заключение. 

Аннотация включает в себя краткое описание занятия, предметные результаты и 

сложности, с которыми может столкнуться ученик. Методические рекомендации со-

держат краткий теоретический экскурс по определенной теме для учителей, вебинары. 

Теоретический блок представлен авторским видеоуроком от разработчиков курса в со-

провождении с презентацией. Практический блок включает в себя задания из ОГЭ по 

информатике, с возможностью проверить ответ выполненного данного задания. В бло-

ке «Проверь себя» содержится подробное решение заданий из практического блока. 

Блок «Заключение» представлен практическими заданиями для учеников и учителей, а 

также обратной связью в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club207283992. 

Реализации смешанного обучения при подготовке к ОГЭ по информатике по ин-

форматике в 9-ых классах осуществлялась на базе МОУ «Лицей № 5 имени Ю.А. Гага-

рина Центрального района Волгограда». 

Обсуждение и заключение. Разработанный онлайн-курс прошел успешную 

апробацию и зарекомендовал себя как качественную площадку для подготовки к ОГЭ 

по информатике. Данный онлайн-курс можно использовать как для индивидуальной 

подготовки школьниками к ОГЭ по информатике, самостоятельной отработки отдель-

https://vk.com/club207283992
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ных тем курса информатики так и для подготовки к ОГЭ на факультативных курсах и 

на уроках информатики при смешанном обучении.  

Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-29-14064. 
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Введение. Важной целью современного образования является развитие личности 

обучающегося на основе изучения универсальных способов познания и освоения мира. 

Проблему повышения мотивации студентов к саморазвитию невозможно решить без 

правильно организованной рефлексивной деятельности. 

Рефлексия занимает центральное место в развитии личности, которая определяет-

ся как ведущая в современном образовании. Рефлексия способствует развитию творче-

ской личности. Благодаря самооценки обучающийся осознанно относится к своей дея-

тельности. 
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~ 64 ~ 

 

Результаты исследования. Изучение понятия и проблемы рефлексии начинается 

со времен Сократа и совпадает с развитием представлений человека о себе, имеет гно-

сеологические связи с философским знанием. Рефлексия имеет многоаспектный харак-

тер, проявляющийся в междисциплинарном статусе и широком спектре психологиче-

ских и педагогических направлений ее разработки.  

Особое внимание к понятию «рефлексия» представителей различных отраслей научно-

го знания уделяют изменению в общественной жизни, постепенным развитием челове-

ка, ростом его самостоятельности, потребностью личности в понимании и оценке себя. 

Интерес к рефлексии со стороны различных областей знаний объясняется тем, что она 

является необходимым компонентом процесса адаптации средств и способов деятель-

ности специалистов и коллективов к условиям профессиональной деятельности [1]. 

Рефлексия относится к тем приемам учебной работы, которые лежат в основе 

личностно-ориентированного обучения. Общие механизмы рефлексии, используемые 

применительно к решению педагогических проблем, учитывают специфику самой дея-

тельности педагога, т.е. процесс взаимодействия в системе «учитель – учащиеся», и по-

этому носят выраженный двунаправленный характер. Развитая рефлексия способствует 

повышению уровня ценностного самоопределения студентов. 

Саморефлексия часто применяется как синоним рефлексии. Но не стоит путать, 

рефлексия – более обширное понятие. 

В философии под саморефлексией понимается вид умственной активности лично-

сти, ориентированный на познание своих действий, культуры человека в целом, ее ос-

новных принципов. Рефлексируя, человек заглядывает внутрь своей души и может 

увидеть свои индивидуальные особенности и поведение в различных жизненных ситу-

ациях и окружении. Осмысливает все положительные и отрицательные моменты со-

вершенных поступков. 

В психологии саморефлексия – это отражение человеком самого себя в различных 

ситуациях посредством своего сознания. В процессе саморефлексии человек словно 

глядит в зеркало и описывает все, что видит в нем. Это прием оценивания себя, своих 

методов работы и процессов обучения. Говоря простыми словами, «отражение» означа-

ет думать о чем-либо. 

Саморефлексия является основой для самообучения. Она даёт возможность пере-

оценить свою точку зрения, позволяет усвоить нормы и ценности общества. Даёт воз-

можность проанализировать личный опыт, способствует нахождению сильных сторон 

личности и недостатков. Саморефлексия развивает мышление. Позволяет переоценить 

личные ценности, суждения, совершенствует интуицию, развивает способность прини-

мать обдуманные и рациональные решения. 

В психологии саморефлексия является отличным методом развития личности, са-

мосовершенствования, изменения, усовершенствования окружающего мира посред-

ством своей деятельности. Это мощный способ развиться как личность, сделать себя 

лучше, добиться значительных успехов в жизни. 

Практическая ценность саморефлексии заключается в том, что обучающийся чёт-

ко понимает, что он делает и зачем. 

Поэтому обязательным результатом обучения является формирование саморе-

флексии у обучающихся, что актуализирует проблему особенностей ее формирования 

на разных этапах возрастного развития ребёнка. 

Рефлексия, начинает формироваться в младшем школьном возрасте от 6–7 лет до 

9–11 лет [2]. 
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Главным фактором ее развития становится сама учебная деятельность, что спо-

собствует развитию интеллектуальной рефлексии. В исследованиях В.В. Давыдова 

(1986) подтверждается, что, к окончанию начальной школы более половины школьни-

ков владеют интеллектуальной рефлексией. 

В подростковом возрасте одним из новообразований является осознанная рефлек-

сия. В культурно-психологической концепции Э. Шпрангера (1921) одним из новообра-

зований подросткового возраста является рефлексия. Также в культурно-исторической 

теории Л.С. Выготского (1930) одним из новообразований этого возраста описана ре-

флексия. При этом развитие рефлексии у подростка, как было отмечено 

Л.С. Выготским, не ограничивается только внутренними изменениями самой личности. 

но также, в связи с перерождением самосознания подростка, становится возможным и 

неизмеримо более глубокое и широкое понимание других людей [3]. 

В основе развития самосознания Л.И. Божович считает, что лежит развитие ре-

флексии, побуждающей потребности понять самого себя и быть на уровне собственных 

к себе требований. Концепция подросткового возраста Д.И. Фельдштейна выделяет, 

что одним из важных механизмов самосознания выступает рефлексия, представляющая 

собой форму осознания подростком, как своего внутреннего мира, так и понимания 

внутреннего мира других людей. 

Специфика подросткового возраста, описанная В.И. Слободчиковым и 

Г.А. Цукерман, обозначена формированием нового типа познавательных интересов, ко-

торые приводят к возникновению внутренней рефлексии. Подростковый возраст харак-

терен активным ростом самосознания. Средством его развития становится личностная 

рефлексия. Подросток углубленно изучает себя, обогащая самосознание новым матери-

алом. Он изучает свои личностные особенности, свои отношения с окружающими, свои 

возможности и притязания, свои сильные и слабые стороны. Рефлексия его простирает-

ся также в прошлое и в будущее: она соединяет его переживания о себе в детстве с его 

ожиданиями от себя во взрослой жизни [4]. 

Обсуждение и заключение. На основании анализа психологической литературы 

можно сделать вывод о том, что активным периодом в развитии личностной рефлексии, 

следует считать возраст 15-17 лет, к которому относятся студенты СПО. Именно в этом 

возрасте происходит стабилизация уровня выраженной рефлексии и саморефлексии.  
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Введение. Современный мир непрерывно изменяется. В различные сферы дея-

тельности человека внедряются инновации, что ориентирует людей на постоянное раз-

витие, совершенствование своих знаний, умений, овладение новыми видами деятельно-

сти.  

Процесс цифровизации, постепенно проникающий в систему образования, не 

только приводит к кардинальным изменениям в подходах к обучению, но и влияет на 

требования к умениям учащихся, а именно уметь организовывать ресурсы данных, 

плодотворно сотрудничать, собирать, оценивать и использовать информацию.  

Изучение элементов стохастики в 10–11 классах даёт возможность учащимся 

узнавать о случайных событиях и величинах, исследовать изменчивость и неустойчи-

вость политических, экономических, общественных процессов, а с помощью цифровых 

технологий моделировать и лучше понимать их вероятностно-статистический характер. 

Широкие возможности для формирования личности учащихся предоставляют цифро-

вые технологии.  

Однако на сегодняшний день сложилась ситуация, когда практическое использо-

вание цифровых технологий существенно опережает научные разработки, поэтому осо-

бую значимость приобретает теоретико-методическое исследование в области стоха-

стики. Актуальность и общественная значимость решения этой проблемы определена 

важностью задач, стоящих перед школьным образованием, а именно, создания условий 

для формирования стохастического мировоззрения старших школьников, которое спо-

собствует их лучшей ориентации в современном информационном мире и адаптации к 

его регулярным изменениям. 

Опытно-экспериментальная работа по формированию стохастического мировоз-

зрения учащихся 10–11 классов в условиях цифровизации математического образова-

ния началась в 2018 году. Целью опытно-экспериментальной работы явилась проверка 

исследовательской гипотезы, состоящей в том, что если обучение элементам стохасти-

ки в средней общеобразовательной школе будет осуществляться согласно разработан-
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ному мировоззренчески значимому учебному материалу, сопровождающемуся под-

держкой специально подобранных цифровых технологий, и в соответствии с основны-

ми этапами формирования мировоззрения при обучении математике, то это позволит 

повысить уровень сформированности стохастического мировоззрения старшеклассни-

ков. Для эмпирического подтверждения выдвинутой гипотезы и теоретических резуль-

татов выполнялась проверка эффективности педагогических воздействий (содержания, 

методов, средств учебной работы) на формирование стохастического мировоззрения 

старшеклассников с помощью специально разработанных материалов. 

Материалы и методы. Важнейшую роль в исследовании сыграли теоретические 

методы – анализ философских, психолого-педагогических работ по теме исследования, 

нормативных документов, стандартов, рабочих программ, учебных планов; эмпириче-

ские методы – анкетирование, тестирование, наблюдение, индивидуальные беседы с 

учащимися 10–11 классов, обобщение педагогического опыта, педагогический экспе-

римент, качественный и количественный анализ экспериментальных данных; статисти-

ческие методы – обработка данных, полученных в ходе опытно-экспериментальной ра-

боты средствами математической статистики. 

Результаты исследования. Опытно-экспериментальная работа проводилась в не-

сколько этапов. На первом этапе работы применялись такие методы исследования, как 

теоретический и эмпирический, которые включают в себя изучение философской, пси-

холого-педагогической, методической, научной и специальной литературы по теме ис-

следования; анализ стандартов, учебных планов и рабочих программ по математике; 

беседы с учителями, опрос учащихся; изучение школьной документации; теоретиче-

ское обобщение полученных результатов. 

Для выявления отношения к стохастике был проведен опрос 56 старшеклассни-

ков. Анализ результатов опроса показал, что учащиеся принимают важность стохасти-

ки и осознают её ценность относительно целого ряда событий. Однако уровень сфор-

мированности стохастических понятий – средний. Это связано с частичным отсутстви-

ем у школьников базовых вероятностных представлений, а также неумением применять 

вероятностно-статистические методы к конкретным задачам. С учетом того, что обуче-

ние в школе осуществляется по детерминированным законам, учащимся непросто ин-

терпретировать случайности и выявлять их закономерности, используя математический 

аппарат. Наиболее распространённой ошибкой старшеклассников при вычислении ве-

роятностей являются предположения, возникающие на основе первичной интуиции, 

которые необходимо учитывать при работе со случайными событиями. Для разъясне-

ния заданий подобного типа полезным выступает обогащение опыта работы со стоха-

стическими ситуациями в форме экспериментов. Также можно констатировать смеще-

ние понятия «случайные события» в бытовом смысле и в случайном эксперименте. Со-

бытия учащиеся рассматривают сами по себе, соответственно, те плохо поддаются ма-

тематическому описанию. К тому же размышления учащихся о непредсказуемости 

наступления события полезны, однако случайный эксперимент состоит из тех и только 

тех элементарных событий, которые могут в нем произойти.  

Был произведен анализ 99 конкурных работ учащихся 10–11 классов, принявших 

участие в Всероссийском Открытом математическом турнире. Результаты проверки 

конкурсных работ турнира модуля «Теория вероятностей» свидетельствовали о невы-

соком качестве знаний. Причина такой ситуации кроется в недостаточном опыте рабо-

ты учащихся со стохастическими задачами, а, следовательно, и их непонимании. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости усиления мировоз-

зренческой направленности обучения стохастике в 10–11 классах за счет специально 

подобранных задач, а также целесообразности закрепления знаний, умений и навыков 
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при использовании проблемно-ориентированного метода обучения и организации ис-

следовательской деятельности.  

На втором этапе опытно-экспериментальной работы использовались такие мето-

ды исследования, как эмпирический и статистический, которые включают в себя отбор 

контрольной и экспериментальной групп, анкетирования, тестирования, применение 

непараметрического метода статистической обработки данных. 

На данном этапе была проведена диагностика интереса учащихся к стохастике. 

Для определения степени выраженности интереса к стохастике в процессе реализации 

методики обучения, направленной на формирование стохастического мировоззрения, 

было проведено анкетирование учащихся ЭГ и КГ. Данные измерялись по шкале по-

рядка, использовался знаковый критерий. В соответствии с критерием было установле-

но, что в течение изучения мировоззренчески значимого материала элективного курса 

интерес старшеклассников к стохастике возрос.  

Было исследовано влияние мировоззренчески направленного обучения стохастике 

на развитие мотивации уч-ся. Использовался двукратный итоговый опрос. Полученные 

измерения были обработаны с использованием критерия Макнамары. В соответствии с 

критерием (Мэмп < Мкр,, 0,011 < 0,025) был сделан вывод о том, что в течение изучения 

разработанного курса прослеживаются изменения в развитии мировоззренческих ори-

ентиров и качеств старшеклассников,  фиксируется эффективность мировоззренчески 

направленного обучения стохастике. 

Качество предметных знаний проверялось результатами контрольных и лабора-

торных работ, тестирований - по пятибалльной школе. 

Диагностика волевой регуляции выполнялась за счет оценки исследовательских и 

проектных работ, кейс-заданий. Использовалась методика исследования волевой орга-

низации личности для оценки следующих показателей: О – Организация деятельности; 

Р – Решительность; Н – Настойчивость; С – Самообладание; См – Самостоятельность. 

по следующим параметрам: логика изложения работы (от 0 до 3 баллов), стратегия в 

решении проблемы исследования (от 0 до 5 баллов), качество наглядных материалов 

(презентации) (от 0 до 3 баллов), качество аргументации при ответах на вопросы (от 0 

до 3 баллов). Шкала оценок имеет вид: от 0 до 3 баллов – оценка «неудовлетворитель-

но», от 4 до 7 баллов – оценка «удовлетворительно», от 8 до 11 баллов – оценка «хоро-

шо», от 12 до 14 баллов – оценка «отлично».  

По результатам анализа изменений показателей стохастического мировоззрения 

по трём уровням у учащихся ЭГ наблюдалась положительная динамика (интерес и мо-

тивация к стохастике, ценностные ориентации и отношение, стохастические знания, 

волевая регуляция (Диаграмма 1)). 

 
Диаграмма 1. Оценка показателей стохастического мировоззрения по уровням 
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Качественный и количественный анализ результатов показал, что у учащихся ЭГ 

зафиксирован более высокий уровень сформированности стохастического мировоззре-

ния по сравнению с учащимися КГ.  

Обсуждение и заключение. Таким образом, в процессе обучения стохастике уда-

лось развить у старшеклассников устойчивые мотивы, активизировать основные мыс-

лительные действия и операции, расширить объём знаний, разнообразить творческую 

деятельность. В результате проведения экспериментального исследования были полу-

чены значения показателей, характеризующих уровень сформированности стохастиче-

ского мировоззрения старшеклассников. Совокупность разработанного образователь-

ного и цифрового информационного материала придает результатам учебного процесса 

новое качество обучения, позволяет реализовывать целостность мировоззренческих, 

ценностных и мотивационных установок, создает благоприятные условия для самораз-

вития старшеклассников. 
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Введение. Значительное сокращение числа часов, отводимых на методику обуче-

ния математике, вызвало необходимость поиска возможности их компенсации за счет 

других дисциплин. Для этого была выбрана дисциплина «Современные технологии 

обучения». Ситуация осложнялась тем, что на лекциях по этой дисциплине в аудитории 

были будущие учителя математики, физики и информатики. Поэтому было решено 

раскрывать на дисциплине фундаментальные основы обучения: методику формирова-

ния понятий, методику формирования умений, методику изучения утверждений, мето-

дику обучения учащихся решению задач, методику работы с учебным текстом школь-

ного учебника. При этом должны выполняться требования личностно ориентированно-

го обучения: учащиеся ставятся в позицию субъектов обучения и собственного разви-

тия; основным образовательным источником является учебный предмет и процесс его 
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освоения; задача учителя – организовать познавательную и рефлексивную деятельность 

учащихся с целью обогащения их субъектного опыта. Для освоения каждым студентом 

этих основ помимо практических занятий были организованы методические проектные 

задания, связанные с определенным пунктом школьного учебника. Были выбраны 

УМК: по математике для 5 класса Н.Я. Виленкина, пункты 1-24; по информатике для 9 

класса Л.Л. Босовой, пункты 4.7.1-4.8.2 и 5.1.1-6.1.4, по физике для 7 класса 

А.В. Перышкина, параграфы 7-16. 

Материалы и методы. Основными методами были: анализ методических реше-

ний студентов по каждой части проекта в соответствии с предъявленными требования-

ми и последующая их корректировка в соответствии с замечаниями методиста. 

Проектное задание формулировалось следующим образом: 

1. Провести анализ объяснительного текста (выделить основную учебную про-

блему в виде вопроса, на который нужно ответить в данной теме; выделить новые по-

нятия и указать, даются ли им определения; выделить новые утверждения и указать, 

приведены ли их обоснования; выделить новые виды задач и указать, есть ли алгорит-

мы их решения). 

2. Провести анализ задачного материала (выделить типы задач, указать номера за-

дач, относящихся к соответствующему типу; привести примеры). 

3. Раскрыть этапы введения и усвоения определения в соответствии с требовани-

ями методики формирования понятий. 

4. Раскрыть этапы введения и усвоения алгоритма в соответствии с требованиями 

методики формирования умений. 

5. Раскрыть этапы введения и усвоения утверждения (придумать, как познакомить 

учащихся с утверждением, предложить диалог по обеспечению понимания формули-

ровки утверждения и его обоснования). 

6. Раскрыть этапы работы с задачей в соответствии с требованиями методики 

обучения учащихся решению задач. 

7. Раскрыть организацию смыслового чтения с текстом (разделить текст на части; 

составить вопросы, на которые в каждой части есть ответы и ответить на них; соста-

вить слайд, систематизирующий изученное, предусматривая при этом диалог с учащи-

мися). 

Проектное задание выполнялось в течение семестра в форме серии компьютерных 

презентаций. 

Результаты исследования. В методических проектах представлен анализ объяс-

нительного текста и задачного материала практически всех указанных во введении 

пунктов учебников. Такая база дает возможность сделать следующие выводы:  

1) требования, указанные в проектном задании для анализа объяснительного тек-
ста и задачного материала, являются технологичными и могут быть реализованы как 

для учебников математики, так и для учебников информатики и физики;  

2) не все учебники название параграфа формулируют в виде вопросительного 
предложения, что затрудняет студентов в выделении основной учебной проблемы те-

мы;  

3) многие понятия представлены в учебниках без определений, что затрудняет 
студентов в организации работы по усвоению их существенных признаков; 

4) многие утверждения не выделены в тексте каким-то шрифтом, что затрудняет 

студентов в распознавании утверждений; также сложно ответить на вопрос, каково 

обоснование утверждения; 

5) не во всех учебниках задачный материал представлен непосредственно после 
пункта, что затрудняет работу по выделению тех задач, которые к нему относятся; 
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6) нет в методике общепринятого подхода по разделению заданий на виды, по-
этому ограничились требованием задачи как основанием для разделения задач на виды 

(группы); формулировка одного и того же требования может формулироваться по-

разному, что требовало от студентов более тонкого анализа задачного материала. 

Разработаны диалоговые компьютерные презентации по изучению понятий (26 

шт.), алгоритмов (18 шт.), утверждений (20 шт.), по работе с задачей (12 шт.), по орга-

низации смыслового чтения текста учебника (11 шт.). 

Представим некоторые методические идеи, разработанные студентами, связанные 

с определением, алгоритмом, утверждением. 

Выделение существенных признаков определения квадратного сантиметра осу-

ществлено с использованием приема промежуточных вопросов: «Квадратный санти-

метр – это что?» (площадь); «Площадь какой фигуры?» (квадрата со стороной 1 см).  

Для усвоения определения формулы как записи какого-нибудь правила с помо-

щью букв разработана серия упражнений «Является ли запись…формулой? Если «да», 

то какое правило оно показывает?». 

Для усвоения понятия сортировка массива разработана серия упражнений, в каж-

дом из которых даны два массива и нужно ответить на два вопроса: «Присутствует ли 

перераспределение элементов?», «Присутствует ли определенный порядок?», чтобы 

сделать вывод, осуществлена сортировка элементов массива или нет. 

Введение определения взаимного притяжения молекул (Взаимное притяжение 

молекул – это взаимодействие молекул, при котором каждая молекула притягивает к 

себе все соседние молекулы и сама притягивается ими) осуществлено через привлече-

ние учащихся к расшифровке термина с помощью вопроса «Что, на ваш взгляд, означа-

ет слово «взаимное», когда речь идет о взаимном притяжении молекул?». Затем было 

организовано сравнение своих ответов с определением из учебника. Выделение суще-

ственных признаков в определении осуществлено приемом промежуточных вопросов. 

Алгоритм составления формулы создан на основе задачи: «Массу М товара с упа-

ковкой (её называют массой брутто) определяют так: вычисляют массу товара (она 

называется массой нетто) и прибавляют к ней массу р упаковки. Запишите это правило 

в виде формулы, если масса одного изделия m и в упаковке n изделий». Организован 

диалог с одновременным составлением графической схемы: «Что требуется в задаче?» 

(Записать правило в виде формулы). «О правиле вычисления чего идет речь?» (О пра-

виле вычисления массы товара с упаковкой). «Как иначе называют массу с упаковкой?» 

(Масса брутто). «Можно ли это правило записать словами, но с использованием знака 

«=» и математической операции?» (Делается запись «Масса брутто = масса нетто + 

масса упаковки»). «Назовем такую запись трафаретом формулы. А иногда ее называют 

предмоделью (соединяет слова и математические знаки) в отличие от модели-формулы, 

в которой нет слов. Какие данные нам известны, а какие нет?» (Масса брутто – это М, 

масса упаковки – это р. Не известна масса нетто). «Можно ли составить выражение для 

нахождения массы нетто?» (Да, Масса нетто = масса одного изделия × количество из-

делий в упаковке, т.е. m×n). Диалог завершается составлением алгоритма: «Для того, 

чтобы составить формулу, надо: 1) составить трафарет формулы; 2) заменить слова 

буквенными значениями (при необходимости составить буквенное выражение); 3) за-

писать готовую формулу. 

Создан алгоритм записи формулы со смешанными ссылками после их копирова-

ния: 1) определить, на сколько и куда сместилась буква-столбец; 2) определить, на 

сколько и куда сместилось число-строка; 3) составить формулу. При этом разработан 

способ оформления решения с использованием графики, отражающей каждый его шаг. 
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Создан алгоритм проведения экспериментальной работы со сжатием: 1) провести 

эксперимент, получить экспериментальные данные и оформить его результаты в форме 

таблицы; 2) объяснить результаты эксперимента; для этого ответить на вопросы: «Ка-

кие вещества сжимаются?»; «Что происходит с молекулами при сжатии любых ве-

ществ?»; «Чем объяснить различие в сжатии веществ, участвующих в эксперименте?»; 

«Как связано расстояние между молекулами с трудностью (легкостью) сжатия?». 

Введение утверждений в 5 классе осуществлялось конкретно-индуктивным способом 

на основах: сравнения двух выражений и их значений (при изучении свойств операций); 

опоры на свой опыт (при изучении свойства натурального ряда); практической работы 

(при изучении свойств прямоугольного параллелепипеда); анализа рисунков, связанных с 

объемом прямоугольного параллелепипеда со сторонами 4 см, 3 см, 2 см. 

Введение утверждения «Сортировка позволяет группировать в одном столбце или 

одной строке данные с одинаковыми значениями, в группах с одинаковыми значениями 

осуществлять последующую сортировку другого столбца или строки» осуществлено на 

основе опоры на жизненный опыт при работе с таблицей «Оклад и возраст работников 

предприятия». На первом этапе учащиеся обсуждают вопросы: «Какой порядок принят 

для сортировки фамилий?»; «А если бы встретилось два Сидоровых, чтобы мы увидели 

после сортировки?». На втором этапе формулируется утверждение и разбивается на две 

части. На третьем этапе обсуждается вопрос «Пусть хотим в столбце «Оклад» отсорти-

ровать данные по убыванию. Какие строки попадут в первую группу и с каким значе-

нием, во вторую и т.д.?», который соответствует использованию первой части утвер-

ждения: сортировка позволяет группировать в одном столбце или одной строке данные 

с одинаковыми значениями. На четвёртом этапе обсуждается вопрос «Пусть хотим в 

группах с одинаковым значением оклада осуществить последующую сортировку по 

убыванию возраста. Как будет осуществляться сортировка внутри групп?», который 

соответствует использованию второй части утверждения: в группах с одинаковыми 

значениями осуществлять последующую сортировку другого столбца или строки. 

Введение утверждения «При нагревании объём тела увеличивается, а при охла-

ждении – уменьшается» конкретно-индуктивным методом на основе анализа двух 

наблюдений: 1) при нагревании воды, например, в кастрюле мы можем наблюдать, что 

содержимое в ней выкипает; 2) если мы шарик из тепла поместим в холод, то мы уви-

дим, как он начнет сжиматься и уменьшится. Анализ осуществлялся с использованием 

диалога: «Какую величину используют, когда хотят сказать, что воды стало больше, 

что шарик сдулся?» (Объем); «Кроме изменения объема, еще одна величина связывает 

представленные явления. Какая?» (Температура, т.к. речь шла о нагревании или о пере-

ходе из тепла в холод); «Попробуйте установить связь между изменением температуры 

и изменением объёма тела» (учащиеся формулируют утверждение). 

Конкретизация фундаментальных основ обучения на примере определенного ма-

тематического (информационного или физического) содержания требует решения ме-

тодических задач на уровне творческих идей. Именно процесс творческого поиска ме-

тодических решений, на наш взгляд, привносит в методическую подготовку личност-

ный характер, повышает интерес к методике обучения учащихся, служит базой для 

дальнейших самостоятельных решений. 

Обсуждение и заключение. Проведенное исследование подтверждает, что выде-

ленные основы обучения (методика формирования понятий, методика формирования 

умений, методика работы с утверждениями, методика обучения решению задач, мето-

дика работы с учебным текстом, требования личностно ориентированного обучения) 

являются фундаментальными и могут быть применимы как для обучения учащихся ма-

тематике, так и для обучения физике и информатике. 
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Введение. В исследовании рассматриваются вопросы содержания и методики 

преподавания курса математики в начальном общем образовании в условиях цифрови-

зации. Мы исходим из того, что на уровне начальной школы должна быть сформирова-

на математическая грамотность, необходимая для дальнейшего эффективного обучения 

на уровне основного образования, а также заложены ключевые математические навыки 

для жизни в условиях цифрового общества. Наше исследование показывает необходи-

мость существенной коррекции содержания курса математики в начальном общем об-

разовании в направлении обучения использованию цифровых средств математики. Та-

кие изменения содержания неразрывно связаны с изменением методики преподавания 

и включением в деятельность учащихся цифровых инструментов. 

Материалы и методы. В рамках исследования анализировались существующие 

программы начального общего образования и учебники математики. Анализировался 

весь спектр учебников, входящий в федеральный перечень учебников на данный мо-

мент и ряд других авторских учебников. Также анализировался новый Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС 
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НОО, Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286) 

и новая примерная основная образовательная программа (далее – Примерная програм-

ма). Использовались общелогические методы научного исследования. Кроме этого, ис-

пользовался метод интервьюирования референтной группы, в которую входили учите-

ля начальной школы и методисты, в том числе, разрабатывающие учебные материалы и 

пособия для учащихся начального общего образования. 

Результаты исследования. Курс математики начальной школы в соответствии с 

ФГОС НОО включен в предметную область «Математика и информатика» и содержит 

следующие разделы: Числа и величины, Арифметические действия, Текстовые за-

дачи, Пространственные отношения и геометрические фигуры. Примерная про-

грамма описывает содержание курса по классам в соответствии с указанными раздела-

ми и включает перечень универсальных учебных действий – познавательных, комму-

никативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Математика». В познавательных универсальных учебных действиях выделен 

специальный раздел «Работа с информацией». Несмотря на обоснованное отнесение 

курса к предметной области «Математика и информатика», проведенный анализ пока-

зывает, что, фактически, вопросы, относящиеся к информатике, в программе не рас-

сматриваются. При этом отдельного предмета «Информатика» в Примерной программе 

нет. 

Курс математики начальной школы не учитывает, что за последние десятилетия 

математика и информатика приобрели исключительную важность в развитии цивили-

зации как основа для цифровых технологий и искусственного интеллекта. Соответ-

ственно, уже в начальной школе эти области формируют понимание учащимися фун-

даментальных основ цифровых технологий. Однако, содержание и методы преподава-

ния современного курса математики в начальной школе не соответствуют этим требо-

ваниям. 

Например, раздел Арифметические действия в 4 классе, определяющий итог 

всей начальной школы, включает следующие результаты: 

 письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона; 
письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/ двузначное чис-

ло в пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000; 

 свойства арифметических действий и их применение для вычислений; поиск 
значения числового выражения, содержащего несколько действий с числами в пределах 

100 000; проверка результата вычислений, в том числе, с помощью калькулятора; 

Необходимо отметить, что, согласно Примерной программе, все результаты в об-

ласти арифметических действий в начальной школе сводятся к вычислению в тетради. 

При этом предлагается проверять результаты вычисления с помощью калькулятора, 

обучение использованию которого никак в программе не упоминается. В реальной 

жизни все происходит в точности наоборот: умение считать устно и на бумаге необхо-

димо для того, чтобы проверить правильность вычислений на калькуляторе и в элек-

тронной таблице. Это подтверждается, например, характером повседневных действий 

современного инженера, конструктора, архитектора, статистика. Необходимо уметь 

оценивать релевантность результата – в частности, соответствие порядка величины, 

правильность первой и последней цифры и пр. 
Мы не отрицаем необходимость обучения различным алгоритмам арифметических 

действий, но не считаем необходимым тратить учебное время на отработку навыков их ис-
пользования в работе с многозначными числами. Высвобожденное время может быть по-
трачено на другие разделы курса, в том числе на решение новых форматов задач.  
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В ФГОС НОО среди предметных результатов по учебному предмету «Математи-
ка» указывается сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно 
и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 
полученные результаты по критерию «достоверность/реальность». Здесь опять необхо-
димо отметить, что упоминаются только устные и письменные арифметические дей-
ствия и не упоминается использование цифровых средств для вычислений. Нам же 
представляется крайне важным соблюсти баланс между использованием цифровых, 
письменных и устных вычислений, сформировать умение использовать именно ту тех-
нологию, которая в данный момент эффективна. 

Также мы обратили внимание на то, что оценивание полученных результатов по 
критерию «достоверность/реальность» выделяется в качестве необходимого результата, 
но этому умению не уделяется должного внимания в программе и учебных материалах. 
Роль оценки результата на достоверность не исчезает, а, по нашему мнению, даже воз-
растает при использовании цифровых средств вычислений. И приемам такой оценки 
необходимо обучать именно в начальной школе. 

Курс математики в начальной школе отвечает и за введение единиц измерения 
длины, площади, веса, стоимости, времени, обучению способам измерений. Это отра-
жено в разделе Числа и величины. На наш взгляд, введение ряда величин сильно за-
тянуто. Так, например, в соответствии с предлагаемой Примерной программой предпо-
лагается, что в первом классе учащиеся незнакомы с понятием времени. Часы и минуты 
появляются во втором классе, секунды – в третьем, а все остальное (дни недели, меся-
цы, годы, века) – только в четвертом. При этом само понятие времени знакомо детям 
задолго до школы и крайне необходимо для формирования умения планировать свой 
день, следовать расписанию уроков, ставить учебные цели на день, неделю, месяц. По-
ниманию учащимися того, как устроено время, могут очень помочь различные цифро-
вые средства, предназначенные для планирования: такие как календарь, лента времени, 
цифровые часы, таймер, секундомер. Раннее знакомство с единицами и способами из-
мерения времени крайне важно и для формирования у учащихся «чувства времени», 
ответственности за «потерянное время». Оно также необходимо для решения текстовых 
математических задач, спектр которых может быть расширен. 

Также мы обращаем внимание на то, что в рамках курса математики начального 
общего образования совсем не упоминаются отрицательные числа, в то время как они 
естественным образом встречаются в начальной школе в курсе «Окружающий мир» и в 
повседневной жизни учащихся при измерении температуры воздуха на улице зимой и 
записи таких измерений. Отрицательным (целым) числам, их сравнению между собой и 
с положительными числами может и должно найтись место в начальной школе. 

Еще одним спорным моментом является отсутствие в программе в век цифровых 
технологий какого-либо упоминания о двоичной системе счисления. Мы считаем воз-
можным и необходимым найти в курсе начальной школы место знакомству с двоичной 
системой счисления, используемой цифровыми средствами. Наши наблюдения показы-
вают, что знакомство с двоичной системой помогает понять и устройство десятичной 
системы. С предполагаемыми методическими трудностями в изложении основ двоич-
ной системы справиться довольно просто, используя, например, известную задачу о 
взвешивании на чашечных весах [1]. 

В ФГОС НОО и Примерной программе в качестве обязательных результатов ука-
зывается приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 
форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: уме-
ние извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять 
готовые формы. При этом не конкретизируется, о какой именно форме представления 
идет речь. На наш взгляд, необходимо приобрести опыт в работе с графическим пред-
ставлением информации не только на бумаге, но и с основным современным цифровым 
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инструментом работы с таблицами и диаграммами – динамическими (электронными) 
таблицами. Умение эффективно использовать возможности динамических таблиц для 
вычислений, анализа данных и построения диаграмм будет необходимо выпускникам 
начальной школы для успешного обучения в основной школе. Также важно научиться 
работать с различными формами, переставленными в цифровом виде, вносить данные в 
таблицы, анализировать данные, представленные в табличной форме. 

В рамках изучения курса учащиеся должны осознать необходимость изучения ма-
тематики для решения различных задач повседневной жизни. Целесообразно включе-
ние в раздел Текстовые задачи группы задач, которые могут быть условно объедине-
ны названием «Математика для жизни». Учащийся должен научиться применять мате-
матику как средство моделирования реальности для решения практических задач в по-
вседневной жизни. При этом мы предполагаем, что для моделирования могут эффек-
тивно использоваться цифровые средства. 

Также необходимо научиться обнаруживать ошибки в собственных рассуждени-
ях, позитивно относиться к процессу поиска и выявления ошибок, в том числе с посто-
ронней помощью, осознавать необходимость и испытывать потребность в решении 
неожиданных, не похожих на встречавшиеся ранее, задач. 

В рамках проведённого исследования сформулированы предложения по коррек-
ции курса математики начального общего образования с учетом возможности и необ-
ходимости использования средств цифровых технологий в качестве объекта изучения и 
инструмента учения. 

Данные предложения также отражены в подготовленной примерной основной обра-
зовательной программе начального общего образования с цифровыми пояснениями [2]. 

Обсуждение и заключение. Предмет «Математика» является единственным 
предметом в предметной области «Математика и информатика» в ФГОС НОО и, соот-
ветственно, Примерной программе. Известным феноменом является ориентация школ 
на изучение обязательных предметов. Поэтому даже при наличии в отдельно взятом 
образовательном учреждении кадров необходимой квалификации и методического 
обеспечения предмета «Информатика» в начальной школе, он с большой вероятностью 
окажется на периферии учебного процесса, просто в связи с хроническим дефицитом 
учебного времени – еще одним известным феноменом нашей школы. Поэтому учебным 
предметом, в ходе изучения которого в начальной школе должно возникнуть понима-
ние о цифровых технологиях, цифровой природе будущей профессиональной деятель-
ности в постиндустриальную эпоху, должна быть «Математика». 

Представляется также важным по итогам обучения в начальной школе сформиро-
вать у учащихся представление о математике как об интересном, современном и повсе-
дневно нужном предмете. Кроме того, одна из ключевых задач современной начальной 
школы – сформировать компетенции, необходимые для дальнейшего успешного обуче-
ния, к которым относятся компетенции в области использования цифровых технологий 
в жизни и образовательной деятельности. В рамках проектов, выполняемых при под-
держке РФФИ по направлению 26-914 «Фундаментальное научное обеспечение про-
цессов цифровизации общего образования», была подготовлена Хартия цифрового пу-
ти школы [3], в которой говорится: «Эволюция человечества строится на расширении 
возможностей Homo sapiens с опорой на развитие и овладение технологиями как куль-
турными орудиями развития. Сегодня личность человека расширена не только пером, 
часами, подзорной трубой и энциклопедией, но и калькулятором, автоматическим пе-
реводчиком, цифровым навигатором, доступом ко всемирной паутине и другими циф-
ровыми средствами расширения разума, необычайно увеличивающими мощь человече-
ского мозга». Это должен учитывать и курс математики начального общего образова-
ния. И это касается как содержания курса, так и методики его преподавания. Методика 
преподавания должна предполагать использование цифровых средств, в том числе 
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средств вычисления (калькулятор, электронные таблицы) в качестве инструментов 
учебной деятельности. 

Математика и информатика представляют собой уникальную область школьного 
образования, где перед учащимися могут ставиться задачи любой сложности и при 
этом высокой степени новизны – большей, чем в других школьных областях. Тем са-
мым данная область в наибольшей степени позволяет достигать личностных результа-
тов подготовки к деятельности в будущем мире. 

Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научных проектов 19-29-14152 и 19-29-14199. 
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Введение. Изменение образовательной среды обусловлено историческими, соци-

ально-экономическими и культурными факторами, влиянием научно-технического про-

гресса. Современная образовательная среда интегрирована в цифровое пространство, в 

связи, с чем обучение математике имеет особые подходы и технологии. Обучающиеся 

основной школы — поколение информационного общества, эпохи цифровых техноло-

гий и интернета. Математическое образование в цифровом пространстве должно со-

хранять фундаментальность и способствовать освоению новых технологий и готовить 

учащихся к жизни в цифровом обществе. Но, ни при каком уровне развития информа-

ционных технологий, роль педагогов в образовательном процессе не может быть вто-

http://infodigital.tilda.ws/program/general
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ростепенной или вовсе отсутствовать. Педагогу при обучении математике принадлежит 

основная ведущая роль [2]. 

Результаты исследования. При разработке инновационных подходов к обуче-

нию математике необходимо учитывать основные цели математического образования 

обучающихся в основной школе: создавать условия для дальнейшего личностного раз-

вития учащихся. Цифровые средства обучения обеспечивают развитие исследователь-

ских умений обучающихся через применение систем динамической математики, ин-

формационные технологии и технические средства обучения позволяют индивидуали-

зировать процесс обучения, обеспечивая «высокий уровень адекватности их индивиду-

ального восприятия» [1]. Интернет-технологии при умелом руководстве педагога и ис-

пользовании разнообразных методов и приёмов обучения математике создают условия 

для индивидуального и группового усвоения математических знаний. Раскрывая поло-

жительные стороны обучения математике в цифровой образовательной среде, нельзя 

упускать из внимания развивающую функцию мышления и математической речи. Те-

стовые задания в автоматическом режиме имеют и негативную сторону обучения ма-

тематике, такой подход ослабил «актуальную для математики установку на обоснова-

ние утверждений» [1].  

Главное отличие современного поколения обучающихся – это способы восприя-

тия и мышления. Современные дети относится к цифровому поколению, которое живет 

здесь и сейчас, воспринимают всю информацию визуально. Разные исследования под-

тверждают, что современные школьники больше воспринимают материал глазами, че-

рез визуальные образы [3]. Выражать свои мысли, анализировать им сложнее. Способ 

восприятия меняется в связи с развитием технологий, со средой, в которой с момента 

рождения находится человек. Соцсети, к сожалению, для них основной источник ин-

формации. 

Все эти особенности восприятия информации, наличие уровня культурного обще-

ния между учителями и обучающимися, имеющего естественные причины, могут со-

здавать трудности во взаимодействии в образовательном процессе. Педагоги и иссле-

дователи в области образования признают, что современных детей нельзя учить так, 

как это делалось раньше. Для современного школьника уже малоэффективное объясне-

ние учителям нового материала с мелом у доски. Необходимо использовать новые ме-

тоды и приемы обучения [3]. Поэтому появились и начали внедряться в отечественную 

образовательную практику идеи цифровизации образования, электронной школы и пе-

рехода на онлайн обучение в высшей школе и тому подобное. Но надо исходить из то-

го, целесообразны и полезны ли эти тренды для российской школы. 

Обсуждения и заключения. На основе вышесказанного следует, что в условиях 

современного общества, когда постоянно поступают потоки новой информации, очень 

важно найти баланс между образовательными инновациями и проверенными временем 

традиционным обучением математике в школе. При обучении современных детей ма-

тематике, необходимо учитывать когнитивные, психологические и личностные особен-

ности их поколения, разумно выстраивая общение в образовательном процессе. Педа-

гогу следует сочетать традиционное и электронное обучение, активные и интерактив-

ные методы, принимая во внимание современные образовательные тренды, но исполь-

зуя лучшие наработанные годами образовательные технологии российской школы. 
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Введение. В связи с обновлением целей и содержания образования, у общества, а 

также у каждой отдельно взятой личности появляется запрос, своеобразная заявка на 

использовании преподавателями, учителями в процессе обучения личностно-

ориентированного и компетентностного подходов. В рамках данных подходов предпо-

лагается уделять каждому обучающемуся должное внимание, развивать у школьников 

умения оперировать полученными знаниями, умениями и навыками, способствовать 

формированию у учащихся предметных компетенций, предметной культуры. 

Стоит отметить особую роль математической культуры личности и согласиться с 

мнением профессора Х.Ш. Шихалиева, который считает, что «любые стандарты, отно-

сящиеся к математическому образованию, будут неполными, если в них не отражены 

требования к формированию математической культуры» [2]. Мы рассмотрим процесс 

формирования части математической культуры – культуры стохастической, а именно, – 

этапы ее формирования у обучающихся в современных условиях цифровой трансфор-

мации общего образования. 

Материалы и методы. В разработанной нами модели формирования стохастиче-

ской культуры школьников [1] один из блоков – организационный, включающий ос-

новные этапы процесса преемственного формирования стохастической культуры. 

Среди этапов: мотивационно-адаптационный, теоретико-практический, рефлексивно-

творческий (рис.1). Рассмотрим подробнее каждый этап. 
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Мотивационно-адаптационный этап. На данном этапе формирования устанав-

ливается наличие мотивационных установок обучающихся к учебной деятельности. 

Мотивационно-адаптационный этап предполагает выявление и формирование ценност-

ного отношения школьника к математическим категориям и методам – носителям куль-

турных ценностей. Немаловажную роль здесь играет сформированность устойчивых 

мотивов для усвоения базовых культурных способностей, а также для овладения стоха-

стическими знаниями, умениями и навыками. Именно на этом этапе должно происхо-

дить определение наличного уровня стохастической культуры обучающихся и форми-

рование представлений о будущей профессии и важности элементов стохастической 

культуры в системе общего образования. У мотивационно-адаптационного этапа есть 

две основные функции: аксиологическая и адаптирующая. 

 

 
Рис. 1. Этапы процесса преемственного формирования стохастической  

культуры обучающихся 

 

Теоретико-практический этап – этап, подразумевающий формирование стоха-

стических знаний, умений и навыков в ходе изучения элементов стохастики. Этап, в 

рамках которого должна реализовываться эффективная деятельность школьников, поз-

воляющая поднимать обучающихся на более высокие уровни знаний и компетенций в 

этой предметной линии. На данном этапе осуществляется активное вовлечение школь-

ников в учебно-познавательную деятельность по овладению знаниями о случайных 

процессах и явлениях, стохастическими методами, стохастическим языком, происходит 

развитие стохастического мышления. Данный этап предполагает активное использова-

ние инфокоммуникационных, цифровых технологий обучения на уроках математики, 

на внеурочной деятельности, при выполнении домашних заданий. Функции теоретико-

практического этапа: компенсаторная и функция передачи стохастической культу-

ры.  

Рефлексивно-творческий этап – этап, целью которого является анализ школь-

никами собственной деятельности в ходе изучения элементов вероятностно-

статистической линии, обратная связь с учителем и мониторинг. На основе творческой 

деятельности и рефлексии происходит переход приобретенных компетенций в лич-

ностное качество – компетентность. Формируются стохастические знания, умения и 

навыки с высоким уровнем стохастической культуры. Функции рефлексивно-

творческого этапа: креативная и регулятивная. 

Результаты исследования. В результате исследования нами обозначены основ-

ные этапы процесса преемственного формирования стохастической культуры обучаю-

щихся. Среди этапов: мотивационно-адаптационный, теоретико-практический, ре-

флексивно-творческий. Прохождение через эти три этапа даст толчок к развитию и по-

вышению наличного уровня стохастической культуры школьников.  

Обсуждение и заключение. Выделенные нами этапы процесса преемственного 

формирования стохастической культуры школьников, задействованные в организаци-
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онном блоке модели формирования стохастической культуры учащихся общеобразова-

тельной школы, в комплексе выполняют аксиологическую, адаптирующую, компенса-

торную, креативную, регулятивную функции, а также функцию передачи стохастиче-

ской культуры. Процесс формирования стохастической культуры будет более насы-

щенным и продуктивным, если на каждом этапе его реализации учитель будет исполь-

зовать специально подобранные (разработанные) цифровые средства обучения. 
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Введение. Проблема совершенствования методики обучения математике в основ-

ной школе в условиях цифровой образовательной среды остается актуальной в совре-

менный период модернизации математического образования в России. Пути решения 

данной проблемы позволили бы приблизить содержание школьной математики к 

наиболее важным и образовательно-ценным достижениям современной науки, способ-

ствовали бы повышению уровня математической подготовки и формированию позна-

вательной самостоятельной деятельности обучающихся.   

Анализ педагогических и психологических концепций показал, что развитие по-

знавательной самостоятельности связано со способностью к обобщению как интеллек-

туальной операции мышления, развитие которой связано с умственным эксперименти-

рованием на основе множественного целеполагания и вариативности способов когни-

тивной деятельности; оно есть одно из самых важных средств самоорганизации позна-

вательной деятельности, то есть, самостоятельного расширения и углубления опыта 
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оперирования и интерпретации знаниями в направлении поиска их обобщенной сущно-

сти, в том числе, через решение практико-ориентированных задач и многоэтапных ма-

тематико-информационных заданий в интерактивной информационно-образовательной 

среде.  

Поэтому реализацию развивающих возможностей организации процесса обобще-

ния знаний в обучении математике логично осуществлять не посредством решения 

большого количества разрозненных задач, а с помощью специально созданной струк-

турно-функциональной модели формирования опыта познавательной самостоятельной 

деятельности обучающихся в ходе углубленного обучения математике в насыщенной 

цифровой образовательной среде основной школы.  

Материалы и методы. Отечественная школа обладает большим опытом в разра-

ботке и реализации углубленного обучения математике в средней школе. В рассматри-

ваемом контексте можно отметить работы М.Б. Балка, Н.Я. Виленкина, О.Б. Епишевой, 

Н.Г. Миндюк, В.М. Монахова, В.А. Смирнова и др. В настоящее время в методической 

литературе представлено значительное количество исследований, посвященных осо-

бенностям усвоения знаний в обучении математике учащихся основной школы 

(П.Л. Гальперин, В.А. Гусев, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер и др.). Развити-

ем различных качеств личности в процессе обучения математике занимались 

Ф.С. Авдеев, В.И. Андреев, В.В. Афанасьев, В.И. Горбачёв и др. В.А. Гусев, М. Клякля, 

В.С. Секованов, Е.И. Смирнов, В.Д. Селютин, М.В. Шабанова и др. рассматривали раз-

витие творческих способностей в процессе обучения математике. 

В представленных в обзоре литературы работах, раскрывается сущность понятия 

обобщения знаний как дидактической категории. Рассматриваются психолого-

педагогические основы обучения математике в основной школе в контексте системно-

деятельностного подхода, развитие обобщенных способов деятельности в условиях 

информационно-образовательной среды. Выявляются педагогические условия обобще-

ния математических знаний (личностные, методические, организационно-

технологические) в ходе углубленного обучения математике в основной школе, активи-

зирующие познавательную самостоятельную деятельность обучающихся. Дано обосно-

вание возможностей использования обобщения знаний с целью развития познаватель-

ной самостоятельной деятельности обучающихся при углубленном изучении матема-

тики в основной школе. Выявляются особенности развития познавательной самостоя-

тельности обучающихся в классах с углубленным изучением математики в основной 

школе. Рассматриваются этапы фундирования и уровни сформированности опыта по-

знавательной самостоятельной деятельности обучающихся, обосновываются уровни, 

показатели и критерии их оценки и их характеристики. 

Рассматривая математику как определенную культуру, прежде всего, связанную с 

человеческой деятельностью, в частности, познавательной, мы исходим из того, что в 

математической науке деятельность по получению нового знания и результат этой дея-

тельности выступают как равноправные компоненты.  

Необходимость построения модели организации познавательной самостоятельной 

деятельности обучающихся при углубленном обучении математике основной школы в 

цифровой образовательной среде диктуется следующими соображениями:  

1. У многих обучающихся наблюдается преобладание формальных знаний по ма-

тематике над освоением содержательной сущности понятий.  

2. Нужна переориентировка организации образовательного процесса в сторону 

личностно-деятельностного подхода и учета личностных предпочтений и самореализа-

ции обучающихся в углубленном обучении математике на основе теоретического и эм-

пирического обобщения.  
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3. Расширились информационно-технологические возможности обеспечения 

углубленного обучения математике с использованием компьютерных и эксперимен-

тальных методов в насыщенной информационно-образовательной среде с эффектом 

развития познавательной самостоятельной деятельности, овладения математической и 

информационной культурой, развития навыков универсальных учебных действий ин-

теллектуальных операций мышления обучающихся. 

Задачи современного обучения математике в основной школе: 

1. Актуализация «проблемных зон» и ликвидация пробелов в знаниях, умениях, 
навыках, формирование компетенций; 

2. Обеспечение углубленными и прочными знаниями и приемами познавательной 
деятельности обучающихся о базовых учебных элементах, их свойствах и умениями 

применять в решении различных математических задач (в том числе, практико-

ориентированных); 

3. Обучение школьников обобщённым способам мыслительной деятельности на 
основе множественного целеполагания и развертывания спирали фундирования в осво-

ении уровневого сложного знания; 

4. Установка к непрерывному образованию в условиях поддержки информацион-
но-образовательных сред освоения уровневого и сложного математического знания. 

В качестве примера нами представлена методика обобщающего повторения со-

держательной линии понятия числа, которая преследует цели:  

1. Обозрение основных понятий, ведущих идей содержательной линии; эволюции 
понятий, их развития, их теоретических и практических приложений.  

2. Углубление и расширение знаний, умений и компетенций обучающихся по ос-
новным вопросам интерпретации фундирующих модусов содержательной линии мате-

матики в процессе обобщающего повторения.  

3. Присоединение к повторяемому материалу новых знаний на основе наглядного 
моделирования, внутри предметных связей, вариативности, интерпретации и различ-

ных сочетаний ранее изученного материала, допускаемыми программой с целью углуб-

ления его содержания.  

Обобщение и систематизация знаний является необходимым условием для разви-

тия познавательной и практической деятельности учащихся в информационно-

образовательной среде. При этом эффективность обобщения и систематизации знаний 

можно повысить через применение информационно-коммуникативных технологий за 

счет усиления наглядности демонстрации учебного материала; интеграции и диффе-

ренциации процесса обучения, обеспечения объективности контроля, оценки знаний, 

умений и навыков. Рассмотрим реализацию модели организации обучения математике, 

направленного на формирование самостоятельной познавательной деятельности в про-

цессе обобщения и систематизации знаний учащихся при углубленном изучении мате-

матики на примере веб-квеста «Приемы быстрого вычисления». Коммуникативный 

компонент является связующим звеном в пространстве межличностного взаимодей-

ствия обучаемого с информационной образовательной средой, с учителем и учащими-

ся. Рефлексивный компонент: создаются условия для развития навыков правильно оце-

нивать свои возможности, анализировать действия и самостоятельно принимать реше-

ния. Интерактивный компонент реализуется через приобретение опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познава-

тельной, в том числе проектной деятельности, овладении элементарными методами ис-

торического познания, умениями и навыками работы с различными источниками ин-

формации. Организационно-методический компонент определяет цель, задачи, пред-
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метные и метапредметные результаты обучения. Содержательный компонент состоит 

из трех тематических блоков, их целей, и отдельных заданий по блокам.  

Например, целью блока «Секреты быстрого вычисления» является изучение 

быстрых способов и рациональных приемов арифметических вычислений. Главным за-

данием является выполнение прикладных и творческих заданий по применению раз-

личных приемов вычисления. По итогам работы составляют итоговый отчет в виде 

электронного справочника. 

Таблица 1.  

Критерии оценивания 

 

Блоки Критерии 
Отлично 

(5 баллов) 

Хорошо 

(4 балла) 

Удовлетворительно 

(3 балла) 

С
ек
р
ет
ы
 б
ы
ст
р
о
го
 в
ы
ч
и
сл
ен
и
я
 

Содержание 

Максимально пол-

но отражает тему 

веб-квеста 

Довольно полно от-

ражает тему веб-

квеста 

Недостаточно полно 

отражает тему  

веб-квеста 

Оформление Оформление спра-

вочника логично по 

структуре, привле-

кательно на вид и 

удобно при исполь-

зовании 

Есть небольшие 

трудности в логич-

ности по структуре. 

В целом привлека-

тельны на вид, 

удобно при исполь-

зовании 

Есть существенные 

трудности в логично-

сти по структуре. 

Общий вид малопри-

влекательный, не-

удобно при использо-

вании. 

Грамотность Математические 

ошибки и ошибки в 

изложении матери-

ала практически от-

сутствуют как в 

выполненном зада-

нии, так и в его 

устной презентации 

Имеются некоторые 

математические 

ошибки и ошибки в 

изложении материа-

ла (но не более 2 в 

общей сложности) 

Имеются математиче-

ские ошибки и ошиб-

ки в изложении мате-

риала 

 

Деятельностный компонент 

Начальный этап (командный): Учащиеся знакомятся с основными понятиями по 

теме данного уровня. Распределяются роли в команде: по 3-5 человек на 1 роль.  

Ролевой этап: Индивидуальная работа в команде на общий результат. Участники 

одновременно, в соответствии с выбранными ролями, выполняют задания. Команда 

совместно подводит итоги выполнения каждого задания, участники обмениваются ма-

териалами для достижения общей цели – итогового задания. Электронные ресурсы мо-

гут быть использованы как из списка рекомендованных, так и самостоятельно найден-

ных в Интернете. Список использованных группой ресурсов должен быть в обязатель-

ном порядке указан при презентации выполненного задания. В ходе работы перед уча-

щимися стоят следующие задачи: 

1) поиск информации по заданиям;  
2) сбор материалов;  
3) разработка структуры итогового задания;  
4) оформление итогового задания (презентации, справочника, сценария). 
Квест ориентирован на реализацию образовательных стандартов среднего (полно-

го) общего образования по математике и способствует развитию критического и аб-

страктного мышления, умений сравнивать, анализировать, классифицировать, навыков 

самостоятельного планирования, целеполагания, активного познания изучаемого мате-
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риала по самостоятельно построенной образовательной траектории, активизации само-

стоятельной познавательной деятельности. 

Результаты исследования. В нашем исследовании было проведено изучение 

уровня сформированности самостоятельной познавательной деятельности учащихся 9-

х классов Майинского лицея, Республика Саха (Якутия) и школы №.1021. г. Москвы. 

Всего в исследовании приняло участие семьдесят два учащихся. В исследовании были 

использованы методы экспертной оценки и самооценки. В экспериментальных группах 

была использована интерактивная технология «Веб-квест».  

Сравнение показателей экспериментальной и контрольной групп показало, что 

результаты экспериментальной группы имеет динамику роста. На рис. 1 показана ди-

намика учащихся на конец эксперимента в контрольной и экспериментальной группах. 

 
Рис. 1. Динамика изменения уровня сформированности  

самостоятельной познавательной деятельности 

 

Обсуждение и заключение. Степень сформированности познавательной само-

стоятельной деятельности определяется и развертывается на основе поэтапно-

го обобщения знаний в направлении наглядного моделирования математических зна-

ний и деятельности, диалога математической, информационной, естественнонаучной и 

гуманитарной культур, фундирования опыта познавательной самостоятельности обу-

чающихся на основе вариативности содержания обучения и адаптации современных 

достижений науки к школьной математике. Целенаправленное, продуктив-

ное взаимодействие субъекта с дидактическими и коммуникативными возможностя-

ми обобщения математических знаний средствами наглядного моделирования в про-

цессе решения практико-ориентированных задач и математико-информационных зада-

ний как фундирующих конструктов освоения сущностей математических знаний спо-

собствует формированию и развитию у обучающихся основной школы познавательной 

самостоятельности, личностных качеств и способов учебной деятельности. 
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Введение. Исследование посвящено вопросам воспитания личности в школьные 

годы. В настоящее время, когда российское государство столкнулось с трансформацией 

общечеловеческих ценностей в геополитическом масштабе, данная проблема приобре-

тает особую значимость и актуальность. Исследуемые вопросы становятся принципи-

ально знаковыми для русской провинции, так как от их решения зависит сохранение 

культурологических основ российской государственности. Особая роль в данном кон-

тексте отводится образованию, как важнейшему общественному институту.  

Цель настоящего исследования заключается в выяснении роли математики в во-

просах патриотического воспитания подрастающего поколения. Научная новизна про-

екта состоит в разработке научно-методических аспектов воспитания чувства патрио-

тизма школьников при изучении математики как нравственного фундамента становле-

ния личности через призму исторического, географического и культурного потенциала 

малого города.  

Ретроспективный анализ психолого-педагогической литературы позволяет кон-

статировать, что исследуемые вопросы были одними из центральных в российском об-

разовании на протяжении столетий. Данной проблемой занимались выдающиеся отече-

ственные ученые и мыслители как прошлого: П.Ф. Каптерев, Л.Н. Толстой, 

К.Д. Ушинский, так и настоящего времени: И.Ф. Исаев, А.С. Макаренко, 

А.И. Мищенко, Д.С. Лихачев, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, В.А. Сухомлинский, 

Е.Н. Шиянов и другие. Воспитание необходимо рассматривать как общественное явле-

ние, и в следствие этого оно является одним основных понятий в педагогике. 

Современная наука располагает большим комплексом различных критериев дан-

ного процесса, что позволяет производить соответствующую классификацию. Наибо-

лее распространенная систематизация включает умственное, физическое, нравственное, 

трудовое воспитание. Если взять во внимание социально-институционный признак, 

можно выделить следующие виды исследуемого процесса: семейное, дошкольное, 

школьное, внешкольное, конфессиональное и другие. В плане формирования гармо-
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нично развитой личности различают гражданское, интернациональное, политическое, 

нравственное, эстетическое, правовое, экономическое, экологическое воспитание. В 

этом ряду особое место занимает патриотическое воспитание. Необходимо отметить, 

что в разные исторические эпохи не только у граждан разных государств, но и у выда-

ющихся их представителей было свое понимание патриотизма. Последнее имеет опре-

деленный дуализм. С одной стороны, патриотизм можно рассматривать как националь-

ную особенность конкретного народа, с другой – качество отдельно взятой личности. 

Первое отчетливо проявилось в массовом героизме советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

Несомненно, большая роль в реализации патриотического воспитания принадле-

жит школе. Заметим, что в российском научном сообществе доминирует постулат, что 

образование является синтезом двух процессов обучения и воспитания. Однако с при-

нятием в 1993 году Закона об образовании школа утратила свои воспитательные функ-

ции. Потребовалось более двадцать лет, чтобы общество и государство осознало лже-

научность такого подхода как угрозу национальной безопасности. В настоящее время 

реализуется Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 г., в рамках которой осуществляется Федеральный проект «Патриотическое вос-

питание».  

Материалы и методы. Для достижения цели исследования были использованы 

следующие методы и подходы: теоретические методы: обобщение и систематизация 

научных представлений отечественных ученых о патриотическом воспитании, модели-

рование (построена конструкция реализации данного направления воспитательного 

процесса в школе); эмпирические методы: наблюдения за участниками образовательно-

го процесса, беседы с детьми, анкетирование учеников, которые помогли выяснить 

особенности воспитания патриотизма у школьников российской провинции; подходы: 

синергический позволил сформулировать принципы конструирования математических 

задач на краеведческом материале. Настоящее исследование проводилось авторами в 

течение восьми лет. В эксперименте принимали участие без предварительного отбора 

обучающиеся 5-9-х классов средних образовательных учреждениях города Ельца и му-

ниципальных районов Липецкой области.  

Результаты исследования. На основе системного анализа была спроектирована 

модель патриотического воспитания в современной школе, которая включает три ос-

новных блока: профессиональная деятельность педагога, нацеленная на решение соот-

ветствующих задач; процесс управления становлением личности; формирование лич-

ностных качеств (чувства патриотизма) школьника.  

Необходимо отметить, что в реализуемых сегодня законодательных актах [1,                 

с. 7] приоритет в вопросах патриотического воспитания отдается гуманитарным дисци-

плинам. Математика, как наука и как учебный предмет, не рассматривается как область 

знаний, обладающая огромным воспитательным потенциалом. В ходе исследования 

были выяснены роль математики и ее возможности в воспитании чувства патриотизма 

современных школьников. Основным средством освоения математического материала 

являются задачи. В процессе исследовательской работы установлены принципы кон-

струирования заданий, основанных на краеведческом материале. К ним относятся: 

научность и достоверность используемых сведений; однозначное соответствие между 

целью и задачным материалом; оптимальный набор краеведческого материала для со-

ставления математических задач; доступность восприятия и осмысления предлагаемого 

материала. 

Обсуждение и заключение. Результаты экспериментальной работы, а также эм-

пирические методы позволили выяснить эффективность разработанного подхода для 
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решения исследуемой проблемы. Предложенная модель воспитания патриотизма у 

школьников при обучении математике помогает увидеть три составляющие этого про-

цесса, между которыми существует взаимно однозначное соответствие. От оптималь-

ного соотношения данных компонентов зависит успешное решение поставленной зада-

чи. Разработанные принципы конструирования математических задач на краеведческом 

материале предоставляют возможность разработать методический инструментарий в 

соответствие с изучаемым программным материалом согласно индивидуальным осо-

бенностям ученического коллектива. В результате подростки узнают исторические 

особенности своей малой родины и приобщаются к ее культурным традициям. Апроби-

рованный материал можно использовать в образовательном процессе любого среднего 

учебного заведения.  
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Введение. Современные российские школьники зачастую не умеют применять 

знания, умения и навыки, полученные в школе, в реальных ситуациях, для решения 

практических жизненных задач. Это показывают и международные исследования каче-

ства образования PISA, TIMSS и др. Поэтому одним из основных направлений совер-

шенствования общего образования в России является формирование у обучающихся 

функциональной грамотности. Под функциональной грамотностью понимают способ-

ность человека использовать приобретенные в течение жизни знания для решения ши-

рокого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений. 

Одним из видов функциональной грамотности является математическая грамот-

ность, то есть способность человека определять и понимать роль математики в мире, в 
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котором он живет, формулировать, применять и интерпретировать математику в разно-

образных контекстах. Она включает математические рассуждения, использование ма-

тематических понятий и инструментов, чтобы описать и объяснить явления.  

Материалы и методы. Важнейшим видом учебной деятельности на уроках ма-

тематики является решение задач. Для успешной работы по развитию математической 

грамотности у обучающихся учитель должен проанализировать систему заданий, кото-

рые он планирует использовать в учебном процессе и ответить на вопрос: Какие зада-

ния работают на формирование математической грамотности? Сколько таких заданий в 

учебниках и задачниках, по которым работает учитель? Какие задания целесообразно 

использовать на уроке, а с каким материалом дети будут работать дома? 

Задания для развития математической грамотности предлагает банк заданий Ин-

ститута стратегии развития образования, Банк заданий по естественнонаучной грамот-

ности ФИПИ, открытый банк заданий PISA (ФИОКО), электронный банк заданий по 

функциональной грамотности («Просвещение» и РЭШ). Такие задания обязательно 

должны быть практико-ориентированными, то есть основываться на контексте (обще-

ственная жизнь, личная жизнь, образование/профессиональная деятельность т.п.), ведь 

именно наличие контекста, в который помещена проблемная ситуация, дает ответ на 

вопрос, зачем может понадобиться то или иное знание. Контекст заданий близок к про-

блемным ситуациям, возникающим в повседневной жизни. Кроме того, задание должно 

относиться к конкретной области содержания (пространство и форма, изменение и за-

висимости, количество), быть направлено на проверку мыслительной деятельности 

(рассуждать, формулировать, применять, интерпретировать) и иметь конкретный объ-

ект оценки (предметный результат). Такие задачи требуют перевода с обыденного язы-

ка на язык предметной области (математики и др.).  

Результаты исследования. Обучающиеся часто задаются вопросами: зачем им 

математика, как она пригодится им в дальнейшем, как знания формул и теорем помогут 

им в повседневной жизни? Ответить на эти вопросы, а также показать ученикам связь 

математики с их будущей профессией, изменить их отношение к предмету позволяют 

задачи прикладного характера. 

Подобные практико-ориентированные задания имеются и в учебниках «Матема-

тика» для 5 класса. Например, в учебнике А.Г. Мерзляк предлагаются следующие зада-

чи: 

№ 279. Можно ли, имея 450 руб., купить 3 кг бананов по 42 руб. за 1 кг, 2 кг ман-

даринов по 50 руб. за 1 кг и 4 кг апельсинов по 48 руб. за 1 кг? 

№ 527. Блокнот стоит 26 руб. Сколько блокнотов можно купить на 140 руб.? 

№ 528. На один грузовик можно нагрузить 5 т песка. Какое наименьшее количе-

ство требуется таких грузовиков, чтобы перевезти 42 т песка?  

№ 580. Хватит ли 5 т гороха, чтобы засеять им поле, имеющее форму прямо-

угольника со сторонами 500 м и 400 м, если на 1 га земли надо высеять 260 кг гороха? 

№ 581. Отец решил облицевать кафелем стену кухни, длина которой равна                      

4 м 50 см, а высота – 3м. Хватит ли ему 20 ящиков кафеля, если одна плитка имеет 

форму квадрата со стороной 15 см, а в одном ящике находится 30 плиток? 

№ 583. Расхож эмалевой краски на однослойное покрытие составляет 180 г на               

1 м
2
. Хватит ли 3 кг эмали, чтобы покрасить стену длиной 6 м и высотой 3 м? 

№ 638. В бассейн, площадь дна которого равна 1 га, налили 1000000 л воды. 

Можно ли в этом бассейне провести соревнования по плаванию? 

№ 784. Три тракториста вспахали вместе всё поле. Бригадир записал, что один из 

них вспахал 5/13 поля, второй – 4/13, а третий – 6/13. Не ошибся ли бригадир? 
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№ 785. Фермер решил выделить под морковь 3/20 огорода, под свёклу – 4/20, под 

лук – 6/20, под горох – 2/20, под картофель – 7/20. Сможет ли он реализовать свой 

план? 

№ 839. Максим спешит в школу и идёт со скоростью 6 км/ч. Успеет ли Максим 

дойти до школы за 20 мин, если его дом находится на расстоянии 1 км от неё? 

Кроме того, можно предложить обучающимся в качестве домашней работы прак-

тические задания: 

Задание 1. 

1) Найти в доме электрический счётчик, снять показания прибора и записать их. 
2) Рассчитать расход электроэнергии за месяц.  

3)  Рассчитать стоимость израсходованной электроэнергии.  
Задание 2. 

1) Измерить площадь пола в ванной комнате. 

2) Определить количество плиток квадратной формы со стороной 20 см, необхо-

димых для покрытия пола. 

3) Рассчитать, сколько упаковок такой плитки понадобится, если в одной упаков-

ке 8 плиток? 

Обсуждая с классом результаты выполнения заданий, учитель должен акцентиро-

вать внимание учащихся на трёх моментах:  

1) как ситуация была преобразована в математическую задачу;  

2) какие знания, факты были использованы, какие способы решения были пред-

ложены и каковы их достоинства и недостатки;  

3) как можно оценить с точки зрения исходной ситуации полученный результат, 

что может сигнализировать о неверности результата. 

Такого типа практико-ориентированные задания можно использовать по усмотре-

нию учителя: 

– Как игровой момент на уроке; 

– Как проблемный элемент в начале урока; 

– Как задание – «толчок» к созданию гипотезы для исследовательского проекта; 

– Как модель реальной жизненной ситуации, иллюстрирующей необходимость 

изучения какого-либо понятия на уроке; 

– Как задание, устанавливающее межпредметные связи в процессе обучения. 
– Как домашняя практическая работа. 

Обсуждение и заключение. Важнейшей задачей образования является усиление 

прикладной направленности школьного курса математики, то есть осуществление связи 

его содержания и методики обучения с практикой. Очевидно, что основой математиче-

ской грамотности обучающихся являются базовые знания и умения. Не сможет школь-

ник решить задачу практического содержания, если он не владеет вычислительными 

навыками, не умеет выполнять действия с дробями, находить процент от числа и т.п. 

Поэтому формирование базовых математических умений и навыков у всех обучающих-

ся является неотъемлемой частью формирования математической грамотности. 

Систематическое использование на уроках математики практико-

ориентированных задач формирует и развивает функциональную грамотность школь-

ников, позволяет им более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях 

окружающей их действительности и активнее использовать математические знания в 

повседневной жизни и деятельности. 
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Введение. Одной из ключевых задач в системе образования является задача фор-

мирования функциональной (математической) грамотности школьников при обучении 

математике. Для достижения этой цели необходимо уделять особое внимание форми-

рованию у них способности понимать суть математических процедур, понятий и фак-

тов; интерпретировать и применять математические модели, рассуждения и инструмен-

ты для получения практических результатов или выводов; создавать новые объекты и 

переменные, отражающие особенности описанной ситуации; определять условия и до-

пущения, облегчающие подход к решению проблем или их преобразованию в новые 

задачи. 

Эта деятельность требует от учителя компетенций к обучению школьника не 

только известным математическим определениям, теоремам и процедурам, но и, в 

первую очередь, компетенций к развитию интеллектуальных операций мышления, к 

умению рассуждать, думать логически и нестандартно мыслить. 

Одним из возможных и апробированных путей формирования у школьников уме-

ния целостно и логически мыслить является использование возможностей инженерии 

баз данных и знаний, а именно, конструирование продукционных моделей и семанти-

ческих сетей при решении практико-ориентированных PISA – подобных геометриче-

ских задач, а также моделирование сложных задач на доказательство, являющихся 

важными компонентом математической деятельности. При этом основными компонен-

тами систем искусственного интеллекта и экспертных систем являются базы знаний. 

mailto:smiei@mail.ru
mailto:gits70@mail.ru
mailto:smiei@mail.ru
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 Основная идея данного подхода (инжиниринг знаний) заключается в том, что, 

используя имеющуюся математическую информацию о наглядных моделях представ-
ления знаний, методах их обработки, анализа и использования, можно, сопоставляя из-

вестные данные, находить необходимые логические и семантические связи и на их ос-

нове формулировать вывод, подтверждающий или опровергающий изначально выдви-

нутую гипотезу решения проблемы. 

Материалы и методы. Для реализации такого подхода необходимо научить 

школьников технологии построения продукционной модели и семантической сети схе-

мы доказательства математической теоремы. Модель, основанная на правилах и пред-

ставляющая знания в виде предложений типа: если (условие A), то (следствие B) (обо-

значаемая выражением вида A→B), называется продукционной моделью. Семантиче-

ская сеть – это способ представления знаний в виде ориентированного графа, вершины 

которого есть именованные узлы (объекты, понятия), а соединяющие их дуги – отно-

шения между ними, показывающие смысловую взаимосвязь объектов и понятий мате-

матики.  При построении семантической сети обучающийся должен на каждом этапе ее 

построения указывать отношения между ее понятиями или объектами. 

Применение продукционной модели и построение семантической сети проиллю-

стрируем на примере доказательства формулы для вычисления длины окружности, из-

ложенного в учебнике Л.С. Атанасяна «Геометрия. 7–9 классы».  

Результаты исследования. Сформулируем продукционные правила и базу зна-

ний, необходимые для понимания доказательства вывода этой формулы. 

Теорема. 

Отношение длины окружности к ее диаметру есть одно и то же число для всех 

окружностей.  

Данное число принято обозначать греческой буквой  .   

Продукционные правила. 

1) ЕСЛИ имеются две окружности с радиусами R  и 'R , ТО, вписывая в каждую 

из них правильный n-угольник,  найдем их периметры Pn и 'nP , где an и 'na  
 – их сторо-

ны:  

Pn = n ∙ an , 'nP  n ∙ 'na .
 

2)  ЕСЛИ правильные n-угольники вписать в каждую из окружностей с радиуса-

ми R  и 'R , ТО их стороны вычисляются по формулам: 

an = 2R sin 








n

180
, 'na = '2R  sin 









n

180
. 

3) ЕСЛИ правильные n-угольники вписать в каждую из окружностей с радиусами 

R  и 'R , ТО периметры этих n-угольников будут равны Pn = n∙2R∙sin 








n

180
 и 

 'nP  = n∙ '2R sin 








n

180
, соответственно.  

4) ЕСЛИ найти отношение периметров правильных n-угольников, вписанных в 

соответствующие окружности, ТО оно равно отношению их диаметров. 

5) ЕСЛИ неограниченно увеличивать число сторон вписываемого в окружность 

n-угольника, ТО  Pn → С, '' CPn   
при n→∞, где С и 'C  

– длины окружностей.  
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6) ЕСЛИ 
'' D

D

C

C
 ,

 
где D и 'D

 
– диаметры окружностей, ТО по свойству пропор-

ций  
'

'

D

C

D

C
 = ,

 
 т.е. отношение длины окружности к ее диаметру есть одно и то же 

число   для всех окружностей. 

7) ЕСЛИ отношение длины окружности к ее диаметру есть одно и то же число   

для всех окружностей и поскольку RD 2 , ТО RC 2 .  

Для построения семантической сети доказательства формулы вычисления длины 

окружности конкретизируем необходимый базовый минимум знаний, лежащий в ее ос-

новании. 

База знаний. 

1. Понятие длины окружности. 
2. Правильный многоугольник. 
3. Периметр правильного многоугольника. 
4. Окружность, описанная около правильного n-угольника. 

5. Выражение стороны правильного n-угольника через радиус, вписанного в него 

окружности. 

6. Понятие диаметра окружности. 
7. Предел периметра правильного вписанного в окружность многоугольника. 
8. Свойство пропорций. 
9. Постоянная величина π. 
Построим семантическую сеть доказательства формулы для вычисления длины 

окружности, показывающую смысловую взаимосвязь объектов и понятий математики, 

указывая при этом пошагово отношения между ее понятиями, овладеть которыми 

школьнику необходимо для последующего перехода между вершинами. 

В самом общем виде семантическая сеть доказательства формулы вычисления 

длины окружности (рис. 1) представляет собой ориентированный граф из двух вершин, 

связанных отношением «Следует». 

 

 

Рис. 1. Общий вид продукционной модели доказательства формулы для вычисле-

ния длины окружности  

 
Рис. 2 Семантическая сеть доказательства формулы для вычисления длины  

окружности  

    Pn = n ∙ an, 
'nP  = n ∙ 

'na  

 

     Следует 
С = 2πR 
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Детализируем представленные на рис. 1 математические объекты и понятия в со-
ответствии с приведенной выше базой знаний (см. рис. 2). 

Разработка продукционной модели и построение семантической сети доказатель-
ства формулы для вычисления длины окружности позволит школьникам более осо-
знанно подходить к решению практико-ориентированных задач. Комплексы такого 
конструирования создают основу для создания интеллектуальных систем поддержки 
когнитивной деятельности учащихся [2-3]. 

Отметим, что при изучении темы «Длина окружности и площадь круга» в школь-
ном курсе геометрии 9 класса целесообразно решать практико-ориентированные зада-
чи, направленные на формирование функциональной (математической) грамотности 
школьников [1]. 

Приведем пример такой задачи, содержащейся в электронном банке заданий по 
оценке сформированности функциональной (математической) грамотности) школьни-
ков на сайте Российской электронной школы (https://fg.resh.edu.ru/). 

Задача «Многоярусный торт». 

Набор для выпечки тортов состоит из трех круг-
лых разъемных форм разных диаметров с помощью ко-
торых можно создать многоярусный торт для украше-
ния торжества. Анна – начинающийся кондитер, уме-
ющая печь одноярусный торт и украшать его кремом, 
как показано на рисунке. Она купила набор из трех 
форм диаметрами 28 см, 24 см и 20 см.   

Задание 1. 
Чтобы воспользоваться услугами курьера для доставки торта покупателю Анна 

должна указать массу готового торта. При изготовлении торта диаметром 28 см она 
тратит 900 гр. теста на бисквит, 120 гр. белкового крема на украшение из розочек и 400 
гр. творожного крема на прослойку. Анна знает, что масса готового бисквита составля-
ет 80% от массы теста. Какова масса готового торта (в граммах)?   

Задание 2. 
Анна хочет испечь торт из трёх ярусов, точно так же сделав внутри прослойки из 

творожного крема и украсив каждый ярус по краю розочками. Для приготовления 
бисквита она будет использовать купленные ею формы.  

Для прослойки нижнего яруса она расходует 400 г творожного крема. Сколько 
граммов творожного крема ей потребуется для среднего яруса, если высота слоя такая 
же, как и в нижнем ярусе? Округлите результат до десятков. 

Задание 3. 
Сколько цветочков из крема поместится на верхний ярус торта по периметру, ес-

ли диаметр одного цветочка приблизительно равен 3 см? 
Задание 4. 
Для упаковки приготовленного трёхъярусного торта Анне нужно выбрать короб-

ку. Укажите наименьшие размеры коробки в форме параллелепипеда, которые могут 
подойти для её торта, если высота каждого яруса равна примерно 7 см. 

Обсуждение и заключение. Описанные выше возможности использования необхо-
димого базового минимума знаний и построения на его основе семантической сети позво-
ляют облегчить усвоение школьниками соответствующего учебного материала, поскольку 
он становится более наглядным и структурированным ввиду целостности и наглядного 
моделирования процедур представления сложного знания [4]. Актуализация и формализа-
ция математических понятий и теорем, находящихся в вершинах семантической сети, поз-
воляют анализировать и интерпретировать логические связи между ними.  

Посредством же целостного представления можно изучать данный материал бо-
лее основательно и применять полученные знания при решении практико-

https://fg.resh.edu.ru/
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ориентированных задач, что будет способствовать формированию функциональной 
(математической) грамотности школьников. Кроме того, для учащихся будут полезны 
задания по разработке продукционных моделей и семантических сетей при изучении 
других тем школьной математики, которые в той или иной степени позволят подгото-
вить их к использованию возможностей искусственного интеллекта, моделирующего 
человеческое мышление, а также к активному участию в пополнении баз знаний.  

Благодарности. Тезисы подготовлены по материалам исследования, выполняе-
мого в рамках государственного задания Министерства просвещения РФ на НИР «Ме-
ханизм научно-методического сопровождения педагогов по вопросам формирования 
функциональной грамотности школьников: трансфер образовательных технологий» 
(073-00109-22-02). 
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Введение. Формирование функциональной грамотности в рамках предметного 
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ных новыми федеральными государственными образовательными стандартами. Вклю-

чение данной задачи в ряд требований новых образовательных стандартов, повлекло за 

собой необходимость модернизации методических подходов к реализации учебных 

программ по различным дисциплинам, в том числе и математике. 

В рамках реализации учебных программ по математике базового уровня, данные 

изменения должны заключаться в необходимости смещения акцента с предметной ма-

тематической подготовки на формирование функциональной (математической) грамот-

ности учащихся, под которой понимается способность математически рассуждать, 

формулировать, применять и интерпретировать математику для решения задач в разно-

образных контекстах реального мира. Это требует усиления внимания к прикладным 

аспектам учебного содержания, а также пересмотра методических подходов к органи-

зации учебно-практической деятельности школьников. 

Материалы и методы. В качестве теоретической основы решения этих исследо-

вательских задач нами избрана концепция Л.М. Перминовой [2], согласно которой, 

первым шагом в построении методики предметного обучения, направленного на фор-

мирование функциональной грамотности, является выявление минимального поля 

функциональной грамотности. Данное поле в значительной степени определяется усло-

виями жизнедеятельности человека в том или ином регионе. В связи с чем, в рамках 

данного исследования мы поставили перед собой задачу составить перечень стандарт-

ных жизненных ситуаций, требующих применения математических знаний у учащихся 

Няндомского района Архангельской области. В основу проведения исследования мы 

положили методику выявления требований потребителей образовательных услуг. Нами 

был проведен опрос трех групп участников образовательного процесса: учащихся 7-9 

классов, их родителей и учителей (не являющихся учителями математики) школ Нян-

домского района Архангельской области. В опросе приняли участие 25. Опрос был 

проведен с использованием Google form: https://forms.gle/iP5E9JVExbMoMoFC6. Для 

обработки данных применялись методы формализации, обобщения, попарного сравне-

ния экспертами ситуаций по степени значимости, ранжирования, диаграмма Парето.  

 

 
 

Рис. 1. Интеллект-карта 

 

https://forms.gle/iP5E9JVExbMoMoFC6
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Результаты исследования. Формализация и обобщение полученных от респон-

дентов данных позволила нам составить перечень типовых жизненных ситуаций при-

менения математики для жителей данного региона. Анализируя данные, мы пришли к 

выводу, что существуют принципиальные различия в представлении о минимальном 

поле функциональной грамотности у разных групп лиц, заинтересованных в её форми-

ровании у учащихся.  Представления педагогов определены содержанием преподавае-

мых ими дисциплин и теми видами учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, решение которых требует применения математики. Представления родителей 

определены кругом бытовых обязанностей их детей (сейчас и в будущем), выполнение 

которых требует проявления математической грамотности. Потребности учащихся 

определены видами практической деятельности, в которые они вовлечены в настоящее 

время. Это приводит нас к выводу, что результаты подобного исследования могут быть 

иными при проведении его среди жителей населенных пунктов с иным жизненным 

укладом.  

На рис. 1 представлена интеллект-карта, демонстрирующая созданное нами по ре-

зультатам опроса респондентов минимальное поле математической грамотности, и 

включившая в себя двадцать три типовые жизненные ситуации, требующие примене-

ния математических знаний. 

На данной карте инвариантными являются области проявления математической 

грамотности, вариантивными, т.е. зависящими от мнения респондентов, типовые ситу-

ации проявления математической грамотности.  

Полученное в результате исследования описание минимального поля математиче-

ской грамотности мы положили в основу конструирования сквозных задач на форми-

рование математической грамотности, т.е. контекстных задач, которые можно ставить 

перед учащимися неоднократно, варьируя один и тот же вопрос, в зависимости от 

уровня их математической подготовки и изучаемого материала.  

В качестве примера приведем сквозную задачу «Классом на пикник» для учащих-

ся 5-7 классов. 

Группа школьников решила отправиться на пикник. По правилам Рособрнадзора 

учащиеся могут выезжать только в сопровождении взрослых. Группа планирует про-

быть на пикнике не более 6 часов. Собравшись вместе, школьники составили список 

продуктов и вещей, которые им необходимо купить для пикника, а также посмотрели в 

интернете какое количество определенных продуктов приходится на 1 человека. 

Найденная ими информация представлена в таблице.  

 

Таблица 1 

Информация, найденная школьниками 

 

Список продуктов/вещей Количество на 1 человека 

Шашлык куриный 
Взрослые: 500 гр. 

Дети: 250 гр.  

Овощи (огурцы, помидоры) 
Взрослые: 250 гр. 

Дети: 125 гр. 

Хлеб 
Взрослые: 100 гр. 

Дети: 50 гр. 

Напитки (сок, вода) 
Взрослые: 2 л. 

Дети: 1 л. 

Уголь древесный 2 кг угля на 5 кг шашлыка. 

Розжиг 0,5 л. на 1 кг угля. 
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Вариант вопроса, адресованный учащимся 5 класса, изучающим тему: «Десятич-

ные дроби»: 

Взрослые решили, что можно купить свежее мясо и замариновать его самостоя-

тельно. Для расчёта маринада они использовали «Шашлычный калькулятор» 

https://salat-olive.ru/picnic. Используйте этот калькулятор, чтобы узнать сколько буты-

лок жидкого маринада для курицы весом по 320 мл им нужно купить, чтобы замарино-

вать 16 кг мяса. 

Ответ: 20 бут.  

Вариант вопроса, адресованный учащимся 6 класса, изучающим тему «Пропор-

ция»: 

Взрослые решили, что можно купить свежее мясо и замариновать его самостоя-

тельно. Для расчёта маринада они использовали «Шашлычный калькулятор» 

https://salat-olive.ru/picnic. Восстановите расчётную формулу, которая лежит в основе 

этого калькулятора: 

 

Состав Количество 

Мясо, кг 
 

Лук репчатый, кг  

Жидкий маринад, л  

Вкусовая добавка, кг  

Зелень и специи, кг  

Соль, кг  

Ответ:  

Состав Количество 

Мясо, кг 
 

Лук репчатый, кг 
 

Жидкий маринад, л 
 

Вкусовая добавка, кг 
 

Зелень и специи, кг 
 

Соль, кг 
 

 

Вариант вопроса, адресованный учащимся 7 класса, изучающим тему «Линейные 

уравнения»: 

Взрослые решили, что можно купить свежее мясо и замариновать его самостоя-

тельно. Для расчёта маринада они использовали «Шашлычный калькулятор» 

https://salat-olive.ru/picnic. Сколько килограммов свежего мяса им нужно купить, чтобы 

на выходе получить около 16 кг замаринованного шашлыка? Ответ округлите до целых 

с точностью до целых. 

Ответ: 9. 

Обсуждение и заключение. Полученное в результате исследования минимальное 

поле математической грамотности является ориентиром для последующего насыщения 

программ по математике сквозными задачами на формирование математической гра-

мотности. Сквозные задачи, позволяют неоднократно возвращать учащихся к одной и 

той же типовой ситуации в процессе изучения школьного курса математики, постепен-

но формируя у них привычку грамотного поведения в них, опирающегося на комплекс 

отнесенной к этой ситуации научных знаний, способов деятельности и навыков. 

https://salat-olive.ru/picnic
https://salat-olive.ru/picnic
https://salat-olive.ru/picnic
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Введение. В работе рассматриваются методические особенности обучения 

школьников и студентов-будущих учителей математики разделу «Комбинаторика и 

теория вероятностей» в рамках стохастической содержательно-методической линии и 

дисциплины «Комбинаторика, теория вероятностей и математическая статистика». Вы-

явленные методические особенности актуализируются в математической подготовке 

будущих учителей математики. Схемы – кластеры указаны в качестве одного из веду-

щих средств обучения. Особенностью современного математического образования вы-

ступает «ориентировка на овладение обучаемыми системой предметных и метапред-

метных компетенций, основой которых является мыслительная деятельность по приме-

нению полученных знаний в сложных ситуациях выбора, принятия неоднозначного 

решения, то есть обучение ориентировано на развитие вероятностного стиля мышле-

ния, выступающего ключевым структурным компонентом математической культуры» 

[1]. Можно с уверенностью констатировать, что возрастает роль дисциплины «Комби-

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/
https://mp.mgou.ru/upload/iblock/6fb/Perminova_LM.pdf
mailto:mvmorgun@mail.ru
mailto:mvmorgun@mail.ru
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наторика, теория вероятностей и математическая статистика» в плане достижения об-

щекультурных образовательных результатов.  

Возможно, этим обусловлен тот факт, что задания на элементы комбинаторики и 

теории вероятностей входят в ОГЭ и ЕГЭ, т.е. можно зафиксировать повышение вни-

мания к стохастической содержательно-методической линии школьного курса матема-

тики.  В 2022 году произошло увеличение количества задач, связанных со стохастикой 

в ЕГЭ профильного уровня, в настоящее время в нем две задачи на данную тему. Заме-

тим, что в обоих заданиях, это № 2 и № 10, чаще присутствует теория вероятностей, во 

втором заданий обычно дано задание на начала теории вероятностей, а в десятом – за-

дание более сложное и для его решения используются не только формулы комбинато-

рики и теоремы алгебры событий, но и формулы, которые в школьных учебниках не 

присутствуют. К числу таких формул можно отнести, например, формулы Бернулли, 

Байеса, формулу условной вероятности.  

В связи с происходящими изменениями исключительно важным нам представля-

ется не только повышение уровня владения предметными знаниями будущих учителей 

математики по данной теме, но также и задача обучения будущих учителей адаптиро-

ваться к неизбежным дальнейшим изменениям в содержании школьного курса матема-

тики, научить будущих учителей самих выявлять методические особенности математи-

ческого содержания не только по комбинаторике и теории вероятностей, но и по другой 

тематике. Таким образом, не утрачивает актуальности проблема поиска новых форм 

обучения и школьников, и будущих учителей математики дисциплине «Комбинатори-

ка, теория вероятностей и математическая статистика». 

Материалы и методы. В данной работе использовались теоретические и эмпи-

рические методы исследования: анализ рабочих программ бакалавров по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Математика» дисципли-

ны «Комбинаторика, теория вероятностей и математическая статистика», реализуемая 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++, анализ контрольно-измерительных ма-

териалов по ОГЭ и ЕГЭ по математики, опрос, анкетирование. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО Педагогического института им. 

В.Г. Белинского Пензенского государственного университета. В исследовании прини-

мали участие бакалавры направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образова-

ние», профиль «Математика», учащиеся 9-10 классов физико-математического факуль-

татива при педагогическом институте и учащиеся государственного бюджетного нети-

пового общеобразовательного учреждения Пензенской области «Губернский лицей».  

Результаты исследования. Математическая подготовка бакалавров по направле-

нию подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Математика» ре-

гламентируется ФГОС ВО, математическая подготовка включает изучение курса 

«Комбинаторика, теория вероятностей и математическая статистика».  

Основной целью изучения раздела «Комбинаторика и теория вероятностей» в ву-

зе и в основной школе является, наряду с усвоением предметного содержания, развитие 

вероятностного мышления и формирование представлений обучающихся о стохастике, 

как о средстве описания процессов реальной жизни.  

Для учеников основной школы существуют требования, отраженные во ФГОС 

ОО, к уровню их подготовки после изучения темы «Комбинаторика и теория вероятно-

стей»: 

 уметь выявлять вероятности случайных событий в простых ситуациях; 

 уметь сравнивать шансы наступления случайных событий; 
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 уметь оценивать вероятность случайного события в реальной жизни; 

 уметь определять характер вероятности закономерностей окружающего мира; 

 уметь выводить частоту события при наблюдениях и готовых чертежах; 

 использовать свои знания и умения в повседневной жизни; 

 понимать утверждения теории вероятностей и комбинаторики, а также при-

водить примеры закономерностей; 

 уметь вычислять простые случаи вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

 анализировать реальные числовые данные; 

 анализировать характер информации. 

В методике обучения разделу «Комбинаторика, теория вероятностей и математи-

ческая статистика» мы предлагаем выделить ряд особенностей.  

1. Темы содержательно богаты как в теории, так и в практическом плане. Поэтому 

при введении большинства понятий можно использовать проблемную ситуацию в виде 

практической задачи, которую обучающиеся затрудняются решить. Это способствует 

развитию таких качеств мышления, как креативность, гибкость, адаптивность, способ-

ность действовать в условиях неопределенности. 

Например, введение темы «Перестановки» можно начать с проблемной задачи: 

«Вы забыли последовательность последних трех цифр в номере телефона своего друга, 

но помните, что там были 1,3,5. Посчитайте (простым перебором!), сколько вариантов 

из этих трех цифр у вас получится» [3].  

2. При проведении занятия на эту тему не рекомендуется пренебрегать доказа-

тельствами свойств и выводами формул. Как студентам, так и школьникам целесооб-

разно дать возможность самим выбрать, какие доказательства нужно рассмотреть, а ка-

кие – опустить. При этом аргументировать свой выбор. Например, при изучении 

свойств сочетаний необходимо уделить время на их доказательство.  

3. При обучении комбинаторике, теории вероятностей и математической стати-

стике оправдано применение метода варьирования стохастической задачи. Любое из-

менение какого-либо из содержательных компонентов математической задачи будем 

называть варьированием математической задачи. Варьирование задачи должно приво-

дить к изменению условия, требования, теоретического базиса или решения задачи. 

Метод варьирования задачи – это способ конструирования из одной задачи цепочки 

взаимосвязанных задач путем варьирования. В результате варьирования возникают за-

дачи, построенные на основе базовой задачи, но с более сложными логическими зави-

симостями. Варьирование должно осуществляться не хаотично, необходимо всегда 

осознавать и понимать роль варьируемого элемента, предвидеть цель и результат. Ме-

тод варьирования дает хорошие результаты обучения комбинаторике и теории вероят-

ностей, поскольку задачи такого сорта очень чувствительны даже к незначительным 

изменениям. Метод варьирования позволяет процесс выявления особенностей задачи 

упорядочить, оптимизировать, сделать управляемым, когда особенности задач созда-

ются самими обучающимися. При овладении методом варьирования достигаются не 

только предметные цели обучения, но и межпредметные, личностные: формируются 

интуиция, чувствительность к деталям, креативность; развиваются критическое и си-

стемное мышление; психические познавательные процессы приобретают новые про-

дуктивные свойства [2]. 
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Рис. 1. Кластер на распознавание вида выборки в комбинаторике 

 

4. Обратить внимание студентов на использование и составление схем-кластеров, 

которые облегчают понимание, запоминание и использование стохастического учебно-

го материала. Кластер – это упрощенная теоретическая схема, ее суть состоит в рас-

крытии логических взаимосвязей между элементами, которые представляют собой ос-

новные смысловые единицы изучаемой информации. 

 

 
Рис. 3. Кластер по основным формулам комбинаторики 

 

На наш взгляд важным моментом является обучение классифицировать формулы, 

понимать, какая вероятностная модель применяется при решении задачи, что успешно 

может быть иллюстрировано с помощью кластера. Студенты могут сами продумывать 

схемы-кластеры и поделиться своими идеями на занятии. Школьникам готовые схемы-

кластеры лучше предложить и прокомментировать. Например, для облегчения опреде-

ления вида выборки поможет схема на рис. 1, где выписаны основные понятия и фор-

мулы, а на стрелках обозначены наводящие вопросы.  

Вариации схемы-кластера, показанной на рис. 1, приведены на рис. 2 и рис. 3.  
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Работа с такими кластерами дает эффективные результаты в обучении и будущих 

учителей и школьников. Созданию таких кластеров позволяет структурировать теоре-

тический материал, «разложить все по полочкам», а также проявить свой творческий 

потенциал при разработке. Набор схем-кластеров поможет в подготовке к экзаменам, 

поскольку обучающиеся с легкостью могут повторить все по кластеру, где основная 

информация записана в краткой и легко запоминающейся форме.  

Аналогичную работу можно провести и по теме «Теория вероятностей».  

Составление схем-кластеров может составить предмет исследовательского проек-

та для студентов. Выделим критерии дидактического качества кластера: 

– наглядность, 

– информативность, 

– лаконичность. 

При защите проектов осуществляется их анализ с точки зрения выполнения ди-

дактических требований и возможностей использования кластеров на уроках математи-

ки, обсуждаются достоинства и недостатки разработанных кластеров. 

К числу недостатков кластера может быть отнесено следующее: плохое располо-

жение объектов, излишне яркие отвлекающие картинки, громоздкость, например, если 

классическое определение вероятности выписано не формулой, а приведен текст пол-

ного определения. 

Обсуждение и заключение. Выделенные методические особенности изучения 

дисциплины «Комбинаторика, теория вероятностей и математическая статистика» спо-

собствует получению более высоких образовательных результатов; будущие учителя 

математики, усвоив эти особенности в качестве своего личного образовательного опы-

та, смогут его реализовать в будущей профессиональной деятельности. 

 

Список литературы 

1. Дворяткина С.Н., Щербатых С.В. Концептуальные положения фрактального 

развития вероятностного стиля мышления в обучении математике и инструменты их 

реализации // Перспективы науки и образования, 2020. № 2(44). С. 195-209. 

2. Селютин В.Д., Яремко Н.Н. Варьирование математической задачи как средство 

овладения студентами теорией вероятностей // Образование и общество. 2021.                           

№ 2(127). С. 55-60. 

3. Яремко Н.Н., Никитина О.Г. Краткий курс комбинаторики, теории вероятно-

стей и математической статистики: учебное пособие. Пенза: ПГУ, 2018. 

 

 

 
 



~ 104 ~ 

 

 
 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ  

ИНФОРМАТИКИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Т.А. Бороненко
1
, А.В. Кайсина

2
, В.С. Федотова

3 
1
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина (Россия),  

заведующая кафедрой информатики и информационных систем, kafivm@lengu.ru  
2
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина (Россия), доцент 

кафедры информатики и информационных систем, kafivm@lengu.ru ru 
3
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина (Россия), доцент 

кафедры информатики и информационных систем, vera1983@yandex.ru 

 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация образования, цифровая 

компетентность учителя информатики 

 

METHODS FOR FORMING THE DIGITAL COMPETENCE OF A COMPUTER 

SCIENCE TEACHER IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL PROFESSIONAL 

EDUCATION 

 

T.A. Boronenko
1
, A.V. Kaisina

2
, V.S. Fedotova

3
 

1
Pushkin Leningrad State University (Russia), Head of Department of Computer  

Science and Information Systems, kafivm@lengu.ru 
2
 Pushkin Leningrad State University (Russia), Associate Professor of Department of  

Computer Science and Information Systems, kafivm@lengu.ru 
3
 Pushkin Leningrad State University (Russia), Associate Professor of Department of  

Computer Science and Information Systems, vera1983@yandex.ru 

 

Keywords: digital technologies, digitalization of education, digital competence of an 

informatics teacher 

 

Введение. К числу приоритетных задач цифровизации образования относится 

формирование цифровой компетентности учителей информатики. Они являются своего 

рода проводниками школы в мир цифровых технологий, раскрывают их особенности и 

сущность.  

Цифровая компетентность учителя информатики может формироваться при раз-

ных вариантах [1]:  



~ 105 ~ 

 

– в ходе профессиональной подготовки в вузе при изучении профильных дисци-

плин, содержание которых актуализировано в аспекте цифровой составляющей;  

– в системе формального образования и дополнительного профессионального об-

разования, ориентированных на восполнение пробелов в конкретных цифровых компе-

тенциях;  

– в процессе самообразования при систематической работе педагога над совер-

шенствованием собственного уровня владения цифровыми навыками и их своевремен-

ной актуализацией согласно развитию цифровых технологий. 

Стоит отметить, что наиболее востребованной сегодня в условиях динамичного 

развития науки и техники является модель, реализованная в виде курсов повышения 

квалификации учителей информатики. 

При формировании цифровой компетентности учителя информатики использует-

ся совокупность методов. Рассмотрим наиболее распространенные из них и дадим им 

характеристику, ориентируясь на модель, реализованную в системе дополнительного 

профессионального образования (программ курсов повышения квалификации). 

Материалы и методы. В основу исследования положены результаты анализа пе-

дагогического опыта работы с будущими учителями информатики при профессиональ-

ной подготовке в Ленинградском государственном университете имени А.С. Пушкина, 

а также при реализации курсов повышения квалификации, ориентированных на совер-

шенствование уровня цифровой компетентности педагогов в составе общепользова-

тельских, общепедагогических и профессионально-педагогических цифровых компе-

тенций. 

Результаты исследования. Первый метод – учебный диалог – рассматривается 

как взаимодействие между людьми в условиях учебной ситуации, осуществляется в 

форме речи, в ходе которого происходит информационный обмен между партнерами и 

регулируются отношения между ними [2]. Данный метод при изучении цифровых ин-

новаций на курсах повышения квалификации учителей информатики позволяет слуша-

телям взаимно обогащаться новыми знаниями, учитывать различие точек зрения, ак-

тивно интерпретировать получаемую информацию, взаимно дополнять участников об-

щения, делиться новыми идеями и уже приобретенным опытом, принимать совместные 

решения при обсуждении каждой учебной ситуации, осознавать роль цифровых техно-

логий в оптимизации выполнения педагогической деятельности, усваивать новые спо-

собы решения задач, способствует развитию кругозора учителя в вопросах цифровиза-

ции образования, обеспечивает личностное развитие и ориентацию на непрерывное со-

вершенствование цифровых навыков. Учебный диалог выполняет конкретно познава-

тельную, коммуникативно-развивающую и социально-ориентационную функции. Та-

кой метод позволяет организовать эффективную обратную связь, задавать вопросы, ме-

нять коммуникативное поведение в зависимости от ситуации, использовать разные 

средства коммуникации, в том числе функционал ИКТ для реализации диалога. 

Второй метод – доклады и сообщения – используются как развернутое письмен-

ное или устное сообщение, посвященное одной узкой теме и сделанное публично. Ис-

пользуется для глубокой проработки изучаемого вопроса и публичного обсуждения ос-

новных полученных результатов. При формировании цифровой компетентности учите-

ля информатики позволяет коллективно обсуждать отдельные темы, способствуя ее 

массовому освоению слушателями. Позволяют диверсифицировать спектр изучаемых 

тем по разным аспектам цифровизации образования и организовать самостоятельную 

исследовательскую работу слушателей по освоению отдельных вопросов и формирова-
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ние умений их демонстрации другим слушателям. Данный метод позволяет накапли-

вать и систематизировать материал, с пониманием смысла излагать его.  

Третий метод – деловые, ролевые и имитационные игры – отличаются своей ин-

терактивностью, позволяют сделать каждого слушателя активным субъектом взаимо-

действия, который планирует и реализует свое самообучение, выбирает индивидуаль-

ный маршрут движения к поставленной цели. Метод позволяет приобретать навыки 

решения новых практических задач в нестандартных условиях цифровой реальности 

или задач, сформулированных в нетрадиционной форме, способствует вовлеченности 

педагогов. Цифровая образовательная среда позволяет активно использовать онлайн-

сервисы для знакомства с ними при создании игровых ситуаций, тем самым способ-

ствуя освоению их функционала и последующего использования учителем на уроках 

информатики технологии геймификации. 

Четвертый метод – учебное моделирование персональной цифровой образова-

тельной среды обучающихся – как метод формирования цифровой компетентности 

учителя информатики основан на возможности использования функционала цифровой 

образовательной среды в создании вариативных подходов при формировании индиви-

дуальных образовательных траекторий, адаптация среды в соответствии с целями, со-

держанием и планируемыми результатами обучения, потребностями и способностями 

обучаемого, использование среды как средства персонализации личности для каждого 

обучающегося. 

Пятый метод – обсуждения, дискуссии – позволяют коллективно обдумывать и 

обсуждать проблемы цифровизации образования, обмениваться мнениями, находить 

достижение соглашений по определенным вопросам, проводить разъяснение собствен-

ного мнения. Такой метод позволяет понять достоинства, выявить нерешенные про-

блемы цифровой трансформации образования, обозначить возможные пути их устране-

ния. 

Шестой метод – тренинги, анализ кейсов – предполагает анализ реальных жиз-

ненных и педагогических ситуаций, которые требуют дополнительного исследования, 

разбора сущности проблемы, предложения возможных решений и выбрать лучшее из 

них. Такой метод позволяет формировать цифровую компетентность педагогов осно-

вываясь на принципе связи теории и практики, приближая учебную практику на курсах 

повышения квалификации к решению практических задач в повседневной и професси-

ональной деятельности. 

Седьмой метод – работа в группах – ориентирован на совместную деятельность 

педагогов при овладении цифровыми компетенциями. В ходе такой деятельности на 

смену репродуктивной деятельности приходит исследовательская, поисковая и распре-

деленная среди членов коллектива деятельности. Данный метод способствует активи-

зации познавательной деятельности слушателей курсов повышения квалификации при 

обсуждении различных вариантов организации педагогической деятельности в цифро-

вой образовательной среде, развивает навыки самостоятельной деятельности по овла-

дению цифровыми инструментами и сервисами. 

Восьмой метод – защита проектов – представляет собой результат комплексной 

самостоятельной работы, предполагает теоретические обоснование и практическую ре-

ализацию инновационной идеи. Данный метод способствует углублению и обобщению 

знаний, которые были получены при прохождении курсов повышения квалификации, 

их практическое применение в решении профессиональных задач. Слушателям предо-

ставляется возможность выбора наиболее интересной и актуальной к разработке в 

условиях цифровой реальности темы проекта. 
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Девятый метод – вариативные задания – предусматривают возможность выбора 

слушателем сложности решаемой задачи (уровня, характера заданий, способа действий, 

интересующей темы), средства для решения задачи. При этом слушатель ориентирован 

на нахождение наиболее оптимального решения поставленной задачи, используя до-

ступные ему цифровые средства. Метод соответствует основной тенденции реализуе-

мых сегодня в системе образования инновационных решений, способствует развитию 

мышления, креативного подхода при совершении педагогом действий. Позволяет де-

монстрировать разнообразие способов решения поставленной задачи в аспекте ее про-

дуктивного, эффективного и рационального исполнения. 

Десятый метод – самостоятельная исследовательская деятельность педагога – 

ориентирована на осознанное, ответственное и самостоятельное выполнение научного 

поиска, способствует повышению профессионального уровня учителя, развитие вос-

требованных в цифровом обществе компетенций. 

Одиннадцатый метод – рефлексивные практики – предполагает занятие педагогом 

активной позиции по отношению к собственной деятельности и к себе как субъекту пе-

дагогического процесса, позволяет самостоятельно оценить приобретенный успешный 

и неуспешный опыт, занять исследовательскую позицию по отношению к собственной 

педагогической деятельности, выступают инструментом для самооценки эффективно-

сти профессиональной деятельности. Данный метод являются основой для развития 

инновационной практики педагога, что особенно оказывается важным в высокотехно-

логичном, открытом образовательном пространстве в условиях непрерывного развития 

и совершенствования цифровых технологий. 

Двенадцатый метод – самоконтроль и взаимоконтроль – позволяет педагогу при-

нять участие в оценочной деятельности, объективно оценивать успешность профессио-

нальных действий, освоить новые подходы к оценке и анализу цифрового следа обуча-

ющегося или своего собственного, построить траекторию своего дальнейшего профес-

сионального и личностного развития. 

Обсуждение и заключение. Предложенный перечень методов можно продол-

жить. Они все могут быть использованы на курсах повышения квалификации учителей 

информатики, которые ориентированы на формирование цифровой компетентности пе-

дагогов. Многие из методов являются традиционными, но в цифровой образовательной 

среде реализуются на качественно новой основе и позволяют более эффективно до-

стигнуть поставленных целей при реализации образовательных программ. 

Благодарности. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований, проект № 19-29-14185 мк. 
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Введение. Стремительное развитие цифровой индустрии, оказывает влияние на 

все сферы жизни человека и сделало актуальным использование в сфере образования 

технологий, основанных на микропроцессорных платформах [1, 2], где особой попу-

лярностью стали пользоваться образовательная робототехника, технология Интернет 

вещей (Internet of Things, IoT), дополненная и виртуальная реальность, автоматизация 

процессов и др. Во многих странах активно внедряются концепции «умный дом», «ум-

ный город», «умная сеть» и др.  

В современном обществе становятся востребованы специалисты, способные 

быстро адаптироваться к новым развивающимся условиям рынка, умеющие находить и 

использовать нужную информацию, создавать высокотехнологичную и конкурентную 

продукцию. В связи с этим перед образованием возникает потребность в формировании 

у подрастающего поколения инженерно-технического мышления, характеризующееся 

способностью к разносторонней, творческой и изобретательской деятельности.  

Одной из наиболее востребованных сфер информационных технологий становит-

ся изучение программирования, так как все больше в обществе используется устройств, 

имеющих встроенный процессор, запрограммированный на выполнение определенных 

функций, начиная с телефонов, компьютеров и заканчивая роботизированными устрой-

ствами для использования в быту, «умным домом» и др. Подобные устройства разумно 

включать и в образовательный процесс, что даст возможность изучать программирова-

ние с высоким уровнем мотивации и интереса при решении жизненных и практических 

задач.  

Современные тенденции дополнительного образования демонстрируют востребо-

ванность онлайн-курсов по робототехнике и мехатронике. Данное направление связано 

с конструированием, электроникой, программированием, объединяя в себе элементы 
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физики, информатики, математики, позволяя в полной мере способствовать развитию 

инженерно-технического мышления. Ввиду такого широкого охвата направлений воз-

никает сложность в преподавании онлайн-курсов по робототехнике и мехатронике на 

достаточно качественном уровне. Необходимо одновременно поддерживать интерес 

учащихся и давать структурированные знания в понятной форме.  

Особая роль отводится онлайн-поддержке обучения, позволяющей получать до-

ступ к обучению и взаимодействовать с преподавателем и другими студентами «в лю-

бом месте и любое время». При этом количество и качество самих онлайн-курсов рас-

тет, но часто студенты не завершают на них обучение, в следствии различных причин, 

связанных с мотивацией, сложностью курса, недостаточным уровнем сотрудничества с 

преподавателем и другими студентами и др.  

Материалы и методы. В образовательной практике представлены разнообразные 

наборы для изучения робототехники и мехатроники, к наиболее популярным из них от-

носятся Lego Mindstorms, Robotis Bioloid, NI MyRIO, Raspberry Pi и Arduino. Среди пе-

речисленных платформ выделяется платформа Arduino, обладающая на наш взгляд 

наибольшими преимуществами в использовании в учебном процессе. К достоинствам 

платформы относятся: доступность и оптимальная стоимость, кроссплатформенность, 

удобная среда программирования, а также наличие широкого круга готовых скетчей, 

схем и библиотек, расположенных в открытом доступе. Наряду с этим Ардуино обла-

дает большим потенциалом в сфере разработки электронных устройств «умного дома» 

и роботизированных систем. Вследствие проведенного анализа система Arduino была 

выбрана в качестве основы для разрабатываемого онлайн-курса.  

Arduino – это аппаратно-программный комплекс для конструирования и програм-

мирования электронных устройств на микроконтроллере. Базовые комплекты включа-

ют в себя плату Arduino, датчики и различные электронные компоненты (светодиоды, 

резисторы, кнопки, экран и др.). Стоит отметить, что Arduino уже длительное время 

удерживает свою популярность среди платформ для изучения робототехники и ме-

хатроники, благодаря относительной дешевизны и возможности расширять комплекта-

цию наборов.  

На сегодняшний день одним из важных условий организации процесса обучения 

и фактором повышения его качества становится интерактивность, как способность вза-

имодействовать или находиться в режиме диалога между участниками образовательно-

го процесса. Расширить потенциал интерактивных технологий позволяют сетевые тех-

нологии, к которым можно отнести онлайн-курсы, сетевое взаимодействие и использо-

вание на онлайн-курсах интерактивных сетевых средств [3].  

Важной частью для организации онлайн-обучения являются образовательные он-

лайн-платформы университетов, обладающие богатым функционалом и удобными, ин-

туитивно-понятными инструментами для разработки учебных курсов самими препода-

вателями. Преподаватели имеют возможность непрерывно улучшать разработанные 

ими онлайн-курсы, адаптировать их с учетом изменившихся образовательных целей и 

методик, потребностей и интересов студентов не только постфактум, но и в режиме он-

лайн. Плюс инструменты платформы позволяют реализовать интерактивное взаимо-

действие всех участников образовательного процесса. Это повышает мотивацию сту-

дентов к получению новых знаний и их стремление улучшить свою успеваемость. Та-

ким образом, курсы постоянно обновляются, а студенты получают быструю оператив-

ную связь с преподавателями за счет современного контента. Учебные курсы онлайн-

платформы становятся частью социальной сети университета, через которую осу-

ществляется качественная связь студента с преподавателем.  
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В данной работе мы представляем структуру разработанного онлайн-курса 

“Arduino для мехатроники и робототехники”, опыт работы с курсом, методические осо-

бенности и перспективы его использования в образовании. Курс разработан на образо-

вательном портале Волгоградского государственного социально-педагогического уни-

верситета (http://lms.vspu.ru) с использованием Content Management System WordPress, 

позволяющем обеспечивать и организовать совместный процесс создания, редактиро-

вания и управления контентом и системой управления веб-содержимым. 

Результаты исследования. На сегодняшний день существует множество разно-

образных курсов и учебных пособий, позволяющих использовать их готовые ресурсы 

для внедрения Arduino в учебный процесс или в собственный курс. Но из-за многооб-

разия наборов и компонентов Arduino возникает проблема низкой универсальности по-

добных курсов. Наряду с этим важно правильно подобрать средства и способы подачи 

учебного материала, которые позволят в наглядной и интересной форме донести до 

учащихся изучаемые понятия и действия.  

Учитывая вышесказанное, предлагаем для решения данной проблемы использо-

вать в учебных целях разработанный преподавателями и студентами Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета онлайн курс «Arduino в ме-

хатронике и робототехнике». 

Данный курс представляет собой систему, состоящую из комплектов материалов 

по изучению конкретного электронного элемента или датчика, т.е. курс разбит на от-

дельные группы (кейсы) по компонентам Arduino. Каждая группа содержит в себе: 

1) описание изучаемого элемента, его характеристики и принцип работы (при 
необходимости с указанием физических процессов и вычислений); 

2) поэтапная сборка и подключение устройства, на примере которого изучается 
работа элемента; 

3) код программы (с комментариями) для программирования устройства; 
4) общее задание для всех учащихся; 
5) индивидуальные (расширенные/углубленные) задания для выполнения в 

группе; 

6) готовые скетчи для учителя; 
7) дополнительный теоретический/справочный материал для отдельных элемен-

тов, используемых в разрабатываемом устройстве.  

Таким образом, учащиеся знакомятся с каждым элементом из набора Arduino в 

отдельности через изучение его теоретических основ, сборку и программирование 

устройства, выполнив задания. Использование сетевых технологий и интерактивных 

средств обучения позволило представить материал курса в различных формах: интер-

активные картинки и схемы, видеофрагменты по сборке устройств, ссылки и файлы с 

подробной инструкцией.  

В рамках данного курса каждый компонент Arduino изучается отдельно. Овладев 

знаниями и практическими навыками работы с определенным компонентом, обучаю-

щимся легче будет создавать более сложные устройства, содержащие данный элемент.  

Несомненно, еще одной ключевой задачей становится поддержание интереса и 

мотивации обучающихся для дальнейшей работы. Для данного случая предлагается пе-

ред началом изучения конкретных элементов Ардуино показать (продемонстрировать) 

студентам готовые устройства, которые они смогут собрать, изучив определенный 

набор элементов платформы. В качестве примеров могут выступать роботы, различные 

автоматизированные системы, экспериментальные установки и прочее. 

Первые занятия составлены на основе справочных и дополнительных материалов, 

которые включены в систему нашего курса. На данных этапах студенты подробно зна-

http://lms.vspu.ru/
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комятся с платформой, средой программирования, библиотеками и особенностями 

написания программ. На серии из пяти занятий предлагается собрать основу робота, 

следуя видеоинструкции, в которой поэтапно показано соединение компонентов с ком-

ментариями по замене некоторых элементов (при их отсутствии или другой модифика-

ции). Далее по отдельности изучается каждый используемый элемент: сервопривод, 

ультразвуковой и инфракрасный датчики, сенсорные датчики, блютуз, драйвер мотора 

на примитивных примерах. Затем после окончательного соединения всех компонентов, 

наступает этап программирования функций робота.  

Рассмотрим пример части онлайн-курса с интересующем студентов процессом 

первоначальной сборки управляемых роботов. На основе разработанных материалов 

курса можно составить блок программы «Первый робот. Знакомство с платформой и 

средой программирования» (рис. 1.). 

 

 
 

Рис. 1. Пример обучающего раздела по сборке робота в рамках курса  

«Arduino для мехатроники и робототехники» 

 

В результате у каждого обучающегося получится готовый робот, выполняющий 

определенные действия. Для более глубокого вхождения в тему, студенты могут перей-

ти по ссылкам к разделам онлайн-курса с кейсами с более подробным разбором как ар-

дуино, так и связанными с курсом темами по физике и робототехнике. 

После этого на основе заполненных анкет с выделяемыми студентами имеющи-

мися у них личностными и профессиональными качествами студенты разбиваются на 

мини-команды, где им предлагается выполнение самостоятельного проекта, например, 

собрать робота на основе другого комплекта элементов (ранее не изученных), выпол-

няющего определенные задачи или собрать элементы «умного дома» и др. Таким обра-

зом, в конце прохождения данного блока у обучающихся будут различные роботы, 

например: двухколесный робот; робот, реагирующий на движение; робот, перемещаю-

щийся по линии; робот с управлением через мобильное устройство и др.  
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Ход работы над проектом и отчет по проделанной работе студенты выкладывают 

в специальный раздел образовательного портала социальной сети ВГСПУ 

(http://iteach.vspu.ru), где они могут активно взаимодействовать друг с другом и с пре-

подавателем, который в данном случае выполняет роль по управлению проектами, ге-

нерации идей, направлению работы группы, проведением промежуточных самостоя-

тельных и контрольных работ и защиты выполненных проектов. 

Обсуждение и заключение. Анализ итогов взаимодействия с онлайн-курсом сту-

дентов, показал рост мотивации при онлайн-обучении сложным для усвоения интегри-

рованным друг в друга темам по физике, программированию и робототехнике. Разраба-

тывая свои проекты, студенты осваивают на практике теорию, ищут самостоятельно 

ответы на возникающие вопросы, выполняют задания в кейсах, чтобы глубже разо-

браться с темой, учатся работать в команде, взаимодействовать между собой, использо-

вать инновационные формы для защиты своих проектов, совместно ищут выход из за-

труднений, с которыми они сталкиваются. При анализе анкет студентов, заполненных 

по результатам взаимодействия с онлайн-платформой социальной образовательной се-

ти ВГСПУ, было выявлено, что большинство студентов подчеркивает актуальность ис-

пользуемых материалов курса, отмечая, что данные технологии пригодятся им в жизни, 

причем сборка робототехнических устройств и элементов умного дома при таком под-

ходе оказалось совсем не сложными и интересными даже для слабых студентов. Сту-

денты проявляют желание увидеть в курсе еще больше интерактивных видеороликов. 

Большой популярностью пользуются интерактивные задания и тренажеры, созданные 

на различных сервисах сети Интернет и интегрированные в платформу с онлайн-

курсом. Многие студенты подчеркивали важность быстрой обратной связи и разбора 

теоретического и практического материала в формате видеоконференций, а также ско-

рость ответа преподавателя на их вопросы.  

Благодаря подобной модели онлайн-курса, преподаватель, использующий мате-

риал кейсов, входящих в основу курса в качестве базы, сможет выбрать для себя 

наиболее подходящие комплекты на основе тех компонентов, которые имеются у него 

в распоряжении, и собрать собственный курс для обучающихся. Необходимо отметить, 

что преподавателям, которые сегодня создают онлайн-курсы и используют их в обуче-

нии, необходимо непрерывно повышать компетенции по умению конструировать их 

содержательный компонент и оценивать качество образовательных ресурсов.  
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соглашению от 18.01.2021 № 073-03-2021-013). 
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Введение. «Начала» Евклида, систематизировавшие предшествующие исследова-

ния в области геометрии, определили методологию формирования учебной геометри-

ческой деятельности. Ее содержание составляет геометрическое пространство - кон-

структ человеческого сознания, созданный в математическом отражении свойств фор-

мы, меры, пространственной расположенности, субъектной ориентации реального фи-

зического пространства. Объектами геометрического пространства выступают базовые 

объекты человеческого сознания, созданные в процедурах математического отражения, 

содержательного абстрагирования, идеализации: геометрические фигуры; преобразова-

ния движения, подобия, проектирования; отношения принадлежности, порядка, парал-

лельности, перпендикулярности.  

Порядковое развитие идей Евклида осуществлено в столь же грандиозном труде 

«Основания геометрии» Д. Гильберта, определившем новый уровень математического 

абстрагирования – абстрагирование от содержательных свойств объектов геометриче-

ского пространства. Наряду с конструктом геометрического пространства 

Д. Гильбертом введен новый психологический конструкт – теория геометрического 

пространства, исследующий закономерности абстрактного геометрического простран-

ства, объекты которого сознательно лишены своего физического содержания и описы-

ваются лишь своими идеальными свойствами. 

 Согласно Д. Гильберту геометрическая деятельность, в том числе и учебная, реа-

лизуется в методологической схеме «геометрическое пространство – теория геометри-

ческого пространства», которая соответствует фундаментальной закономерности педа-

гогической психологии – формированию человеческого мышления в системе простран-

mailto:enibgu@mail.ru
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ственных образов и, на их основе, в системе абстрактных понятий теории. Идущее от 

«Начал» Евклида одновременное сочетание содержательных пространственных обра-

зов и абстрактных аксиом в данной схеме не соответствует закономерности математи-

ческого абстрагирования. (Закономерность не выступает укором гению Евклида – он 

создавал систематизированный труд науки «Геометрия», а не учебник для школы). 

Материалы и методы. Методология формирования учебной геометрической де-

ятельности базируется на общих представлениях пространственно-теоретического под-

хода в формировании абстрактного математического мышления уровня общего образо-

вания [1]:  

– в содержании общего математического образования в процедурах математиче-

ского абстрагирования выделяются базовые математические пространства с соответ-

ствующей каждому из пространств деятельностью представливания (числовое, геомет-

рическое, евклидово, функциональное, предикатное, стохастическое); 

– закономерности каждого из математических пространств исследуются в теоре-

тико-пространственной деятельности с дедуктивным уровнем абстрагирования и мо-

дельным представлением соответствующих пространствам теорий;  

– в деятельности представливания абстрактное математическое мышление высту-

пает в форме пространственного мышления с задачами образного представления и си-

стемного структурирования математического пространства;  

– в теоретико-пространственной деятельности абстрактное математическое мыш-

ление имеет вид теоретико-пространственного мышления с задачами дедуктивного аб-

страгирования, аналитико-синтетического исследования свойств, методологического 

анализа теории; 

– пространственному и теоретико-пространственному типам абстрактного мате-

матического мышления соответствуют вполне определенные обобщенные действия, 

охватывающие деятельность представливания и теоретико-пространственную деятель-

ность. 

Математико-мировоззренческая схема «образные модели – математическое про-

странство – учебная теория математического пространства – модели учебной теории 

математического пространства»  модельного обоснования взаимных связей категорий 

математического пространства и учебной теории математического пространства в зна-

чительной степени определяет методологию формирования субъектных представлений 

базовых и производных учебных математических теорий в учебной математической де-

ятельности уровня общего образования. 

Результаты исследования. Геометрическое пространство выступает конструк-

цией человеческого сознания, сформированной в длительном процессе развития мате-

матического мировоззрения и выступающей одним из фундаментальных результатов 

интеллектуальной человеческой деятельности. Свойства геометрического пространства 

проявляются в системе свойств структурирующих его объектов – геометрических фи-

гур, геометрических преобразований, пространственно-специфических отношений.  

Субъектное представление геометрического пространства в системе его свойств созда-

ется в направленной деятельности оперирования его объектами (фигурами, преобразо-

ваниями, отношениями) в образной и понятийной формах.  

Исходной абстракцией категории геометрического пространства выступает поня-

тие геометрической фигуры. Основными характеристиками понятия геометрической 

фигуры в представлении геометрического пространства: 

– является математической моделью класса объектов реального физического про-

странства в содержании формирующих представление геометрического пространства 

процедур обобщения, абстрагирования, идеализации; 
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– имеет обобщенный пространственный образ бесконечного класса изображений 

геометрической фигуры, обладающий общей системой конструктивных, простран-

ственных, метрических свойств в их взаимной связи; 

– выступает динамической конструкцией субъектного сознания, создаваемой, из-

меняющейся в реализуемых определенными конструктивными средствами преобразо-

ваниях движения, подобия, проектирования. 

Объективным фактом учебной геометрической деятельности выступает наличие 

разных образов геометрических фигур и соответствующих образным представлениям 

методов исследования: 

– условные геометрические изображения геометрических фигур с аналитико-

синтетическим методом исследования их свойств в наглядно-образном представлении 

геометрического пространства; 

– векторная и координатная характеризации геометрических фигур с векторным 

методом исследования свойств векторных моделей фигур в векторном представлении 

геометрического пространства; 

– аналитические описания геометрических фигур характеристическими свойства-

ми их точек с аналитическим методом исследования свойств аналитических моделей 

фигур в арифметическом представлении геометрического пространства. 

Каждому из образных представлений базовых объектов геометрического про-

странства соответствует пространственная модель уровня обыденного сознания – 

наглядно-образная (конструктивная), векторная, арифметическая. 

Наглядно-образная (конструктивная) модель. В наглядно-образном субъектном 

представлении геометрического пространства понятие геометрической фигуры базиру-

ется на ее условном геометрическом изображении, выполненном определенными кон-

структивными средствами в системе явно и неявно принятых условных соглашений.  

Субъектное представление понятия геометрической фигуры на основе ее услов-

ного изображения в системе явно и неявно принятых соглашений характеризуется по-

следовательно становящейся схемой «конструктивное изображение геометрической 

фигуры – зрительный пространственный образ геометрической фигуры – понятие гео-

метрической фигуры».  

Система конструктивных и пространственных свойств геометрических фигур до-

полнена в субъектном сознании важной в учебной геометрической деятельности систе-

мой метрических свойств. Фактически, свойство меры геометрического пространства 

наделяет геометрические фигуры целым набором метрических характеристик, внут-

ренние связи которых в представлении определенного пространственного образа гео-

метрической фигуры выступает предметом направленного субъектного исследования. 

Конструктивные, пространственные, метрические свойства задают единую систему 

взаимно обусловленных свойств, полностью характеризующую всякий пространствен-

ный геометрический образ, формирующую понятие конкретной геометрической фигу-

ры в представлении наглядно-образной модели геометрического пространства. 

В формировании представлений геометрического пространства, систематизиро-

ванных в схеме «род – вид» пространственных образов и понятий геометрических фи-

гур, преобразований, отношений, основным видом деятельности является оперирова-

ние объектами в конструктивной, визуальной, мысленной формах с целью выделения 

конструктивных, пространственных, метрических свойств в их взаимных связях. Осо-

бенностью учебной геометрической деятельности уровня общего образования выступа-

ет идущее от «Начал» Евклида изначальное представление свойства пространственного 

геометрического образа в форме исходного предложения (теоремы) и его последова-
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тельное обоснование (доказательство) в сочетании конструктивных действий и анали-

тико-синтетических рассуждений. 

В наглядно-образном представлении геометрического пространства целостная 

аналитико-синтетическая деятельность структурируется этапами исследования содер-

жания теоремы, процедуры ее доказательства, приложения теоремы в установлении но-

вых свойств геометрических объектов. Наглядно-образный уровень субъектных пред-

ставлений геометрического пространства предполагает и соответствующий уровень 

строгости субъектного математического доказательства – на уровне конструктивных 

представлений изображения геометрической фигуры, на уровне визуальных свойств 

пространственного геометрического образа, на уровне содержания абстрактных 

свойств понятия. 

Векторная модель. Аналитико-синтетический метод исследования свойств гео-

метрических фигур, сочетающий их пространственные образы и логические средства 

вывода, характеризует содержание учебной геометрической деятельности в представ-

лении наглядно-образной модели геометрического пространства. Его существенным 

дополнением является векторный метод исследования свойств геометрических фигур, 

реализуемый в представлении векторной модели трехмерного евклидова пространства.  

Векторная модель двумерного и трехмерного евклидовых пространств, наряду с 

аппаратом векторной алгебры и векторными условиями представления пространствен-

ных свойств, насыщена векторными моделями геометрических фигур. Векторная мо-

дель геометрической фигуры – объект конкретного подпространства (одномерного, 

двумерного, трехмерного) векторной модели трехмерного евклидова пространства, 

конструируемый на базе пространственного образа определенного класса геометриче-

ских фигур наглядно-образной модели геометрического пространства и представлен-

ный в базисе соответствующего подпространства, определенном отрезками конструк-

тивного изображения геометрической фигуры. 

В содержании векторной модели двумерного евклидова пространства выделяются 

заданная свойством коллинеарности векторов векторная модель прямой 

, определенная начальной точкой  и направляющим 

вектором , а также совокупность векторных моделей многоугольников, конструируе-

мых векторными моделями прямых. Векторная модель трехмерного евклидова про-

странства, помимо векторной модели прямой, представлена заданной свойством ком-

планарности векторов векторной моделью плоскости  

, а также совокупностью вектор-

ных моделей многогранников, конструируемых векторными моделями прямых и плос-

костей.  

Построение векторной модели геометрической фигуры на базе ее пространствен-

ного образа в содержании наглядно-образной модели геометрического пространства, 

характеристических свойств понятия выступает исходным действием векторного мето-

да исследования. Содержание векторного метода исследования составляют последую-

щие действия анализа характеристических свойств понятия геометрической фигуры в 

системе векторных операций, свойств, представлений, эвристическое использование 

аппарата векторной алгебры для исследования системных зависимостей векторной мо-

дели, интерпретация результатов исследования в содержании наглядно-образной моде-

ли геометрического пространства. 

В целостной учебной геометрической деятельности, выступающий в качестве но-

вого (знакового) способа представления объектов геометрического пространства, ис-

следования их свойств новыми (алгебраическими) средствами векторный метод иссле-
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дования векторных моделей геометрических фигур обосновывает преобразование век-

торной модели трехмерного евклидова пространства в векторную модель геометриче-

ского пространства. 

Арифметическая модель. Выступающие арифметическими моделями двумерного 

и трехмерного евклидовых пространств, представленные в геометрической форме, 

арифметические пространства  и  с координатным представлением точек, векто-

ров, векторных операций в фиксированной декартовой прямоугольной системой коор-

динат, являются исходными в субъектном представлении арифметической модели гео-

метрического пространства. 

Закономерностями построения аналитических моделей геометрических фигур в 

содержании арифметических пространств  и  выступают: 

– в арифметических пространствах  и  рассматриваются базовые геометри-

ческие фигуры плоскости (точки, прямые, классические линии второго порядка), про-

странства (точки, прямые, плоскости, классические поверхности второго порядка) и их 

комбинации; 

– в определении каждой из геометрических фигур в аналитической форме фикси-

руется, выступает ключевым, характеристическое свойство ее точек (свойство, кото-

рым обладают все точки фигуры и только они); 

– исходными в построении аналитических моделей геометрических фигур явля-

ются их векторные модели в ортонормированных базисах арифметических про-

странств, имеющие определенное положение в декартовой прямоугольной системе ко-

ординат; 

– векторные модели геометрических фигур с учетом их положения в декартовой 

прямоугольной системе координат преобразуются в координатные модели; 

– в анализе координатной модели с позиции характеристического свойства точек 

геометрической фигуры выделяется аналитическая модель геометрической фигуры – 

уравнение с двумя переменными на плоскости, уравнение с тремя переменными в про-

странстве. 

Моделирование объектов геометрического пространства уравнениями, системами 

уравнений с двумя, тремя переменными позволяет в учебной геометрической деятель-

ности использовать аппарат, методы алгебры – имеющей многовековую историю 

«науки о решении уравнений».  

Алгебраические средства исследования аналитических моделей геометрических 

фигур составляют содержание аналитического метода в арифметических пространствах 

 и :  

– построение аналитических моделей прямых, линий, заданных обобщенными 

пространственными образами в декартовой прямоугольной системы координат плоско-

сти; 

– построение аналитических моделей прямых, плоскостей, поверхностей, задан-

ных обобщенными пространственными образами в декартовой прямоугольной системе 

координат пространства; 

– анализ аналитических моделей прямых, линий с позиции их формы, простран-

ственной расположенности, метрической характеризации в декартовой прямоугольной 

системе координат плоскости; 

– анализ аналитических моделей плоскостей, прямых, поверхностей с позиции их 

формы, пространственной расположенности, метрической характеризации в декартовой 

прямоугольной системе координат пространства; 
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– исследование алгебраическими средствами взаимного расположения прямых, 

линий, представленных своими аналитическими моделями в декартовой прямоуголь-

ной системе координат плоскости; 

– исследование алгебраическими средствами взаимного расположения плоско-

стей, прямых, поверхностей, представленных своими аналитическими моделями в де-

картовой прямоугольной системе координат пространства. 

Обсуждение и заключение. Все модельные представления геометрического про-

странства базируются на субъектных представлениях наглядно-образной (конструктив-

ной) модели.  

В содержании наглядно-образной модели в системе пространственных образов и 

понятий геометрических фигур формируется образный уровень пространственного 

геометрического мышления. В частности, в последовательности практических, зри-

тельных, речевых, мыслительных действий происходит становление представления 

геометрического пространства в системе его фундаментальных свойств, проявляющих-

ся в конструктивных, пространственных, метрических свойствах геометрических фи-

гур, отношений, преобразований. 

Векторная модель геометрического пространства использует пространственные 

образы геометрических фигур для построения их векторных моделей, анализируемых в 

представлении двумерного и трехмерного евклидовых пространств. Пространственные 

свойства векторных моделей геометрических объектов исследуются в системе свойств 

коллинеарности, ортогональности, компланарности, изучение метрических свойств 

осуществляется в понятиях скалярного, векторного произведений векторов. 

Арифметическая модель геометрического пространства, также, как и векторная, 

оперирует знаковыми образами геометрических фигур в форме их аналитических мо-

делей – алгебраических уравнений, систем уравнений с двумя и тремя переменными. 

Пространственные, метрические свойства аналитических моделей, условия их взаимно-

го положения в декартовой прямоугольной системе координат устанавливаются по-

средством анализа канонической формы уравнений, связи коэффициентов при пере-

менных, иных арифметических зависимостей. 

Каждая из моделей геометрического пространства характеризуется своим, мо-

дельно-специфическим методом исследования свойств геометрических фигур. В 

наглядно-образной модели создается, развивается аналитико-синтетический метод до-

казательства и исследования, векторная модель характеризуется векторным методом 

исследования, в арифметической модели осуществляется развертывание аналитическо-

го метода исследования. Более того, жесткая связь представлений модели геометриче-

ского пространства и соответствующего ей метода исследования выступает одной из 

основных закономерностей учебной теории геометрического пространства.  
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Введение. Одной из важнейших составляющих обучения является его эффектив-

ность. Простое озвучивание материала снижает восприятие обучаемого. У многих сту-
дентов снижается интерес к предмету. Все эти факторы влияют на качество усвоения 
знаний, снижая его. 

Особенно заметным это становится при рассмотрении небольших, но достаточно 
важных, ключевых вопросов. 

Одним из факторов закрепления материала является его практическое примене-
ние, поэтому на практических занятиях по высшей математике у студентов младших 
курсов вместо стандартного решения у доски под руководством преподавателя целесо-
образно проводить работу в микрогруппах. 

Материалы и методы. Согласно определению, микрогруппа – это малая группа 
людей, объединённых постоянным, относительно устойчивым по своей структуре меж-
личностным общением, эмоциональным контактом, возникающим в процессе опреде-
ленной деятельности взаимодействием. 

Однако для эффективной работы на практических занятиях разделение по интере-
сам, присутствующее в бытовой сфере, не всегда целесообразно. Изучение материала 
не может и не должно совмещаться с обсуждением вопросов, связанных с какими-либо 
другими аспектами жизни. Поэтому, адаптируя и конкретизируя понятие «микрогруп-
па», получаем следующее определение: микрогруппа – это малая часть людей, связан-
ных в определённый момент времени общим направлением деятельности. 

Каковы же принципы формирования микрогрупп на практических занятиях по 
высшей математике? 

Как правило, студенческие группы в современных ВУЗах состоят из 10-15 чело-

век. Для наиболее эффективного изучения материала и его качественного усвоения це-

лесообразно формировать группы по 2-3 человека. 

mailto:an.gorelenkov@yandex.ru
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Можно выделить два варианта разделения: 

1. Один человек, который усвоил материал при первом прослушивании лекции, 

остальные – более медленно воспринимающие информацию. 

В этом случае «сильный» студент берёт на себя роль наставника, помогающего 

«более слабым» товарищам. 

«Плюсами» такого способа разделения являются следующие аспекты: 

а) усвоивший материал быстрее, повторяет, закрепляя свои знания, приобретает 

дополнительные навыки, лучше понимает тему, выявляет детали, на которые не обра-

тил внимание сразу, устраняет свои неточности; 

б) остальные участники микрогруппы могут задать вопросы, с которыми, как им 

кажется, стыдно подходить к преподавателю; 

в) происходит выравнивание студентов по усвоению материала; 

2. Все равны по силам. 

«Плюсами» такого способа разделения являются следующие аспекты: 

а) рассматривается больший объём материала по сравнению со стандартной фор-

мой обучения; 

б) эффективное усвоение изучаемого вопроса; 

в) каждый работает в своём темпе, нет дискомфорта сравнения с другими; 

г) возникают более тёплые отношения с остальными участниками группы. 

В обоих случаях роль преподавателя сводится к дополнительному консультиро-

ванию тех, кто в этом нуждается. Причем без использования дополнительного, вне 

учебного процесса, времени. 

Можно выделить следующие задачи разделения на микрогруппы: 

1. Добиться более эффективного усвоения материала. 

2. За малый срок рассмотреть больше заданий. 

3. Дать студентам возможность самостоятельно найти ответы на возникающие 

вопросы. 

4. Помочь в создании дружного коллектива. 

5. Воспитание человеческих ценностей. 

6. Дать возможность раскрыться лидерам. 

Основные условия при работе в микрогруппах: осознание общей цели, разделение 

обязанностей, взаимная зависимость, взаимный контроль. Деятельность студентов обяза-

тельно должна оцениваться. Оценка деятельности складывается из следующих аспектов: 

студент оценивает сам себя, затем его оценивает микрогруппа, затем преподаватель.  

Результаты исследования. Благодаря применению работы в микрогруппах у 

студентов наблюдается:  

 Высокая учебная и познавательная мотивация.  

 Снижен уровень тревожности, страха оказаться неуспешным, некомпетентным в 

решении каких-то задач.  

 Имеют навыки учебного сотрудничества в ходе групповой работы.  

 Умеют выслушивать мнение членов команды, принимать коллективное решение. 

 Умеют критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

 Умеют определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. В некоторых случаях студенты не умеют работать совместно с кем-либо, 

поэтому поставленные задачи оказываются не достижимыми. 

Однако при грамотном подходе к данному вопросу успеваемость группы может 

повыситься в два-три раза. 
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Обсуждение и заключение. Не всегда работа в микрогруппах является эффектив-
ной. Она несет в себе ряд недостатков – это трудности комплектования микрогрупп и ор-
ганизации работы в них; включение сразу всех учеников в работу, рабочий шум на уроке. 
Несмотря на отмеченные трудности, проведенная работа показывает, что применение ра-
боты в микрогруппах эффективно, т.к. она: учит сотрудничать, ставить вопросы, решать 
проблемы, договариваться, распределять роли и ответственность, слушать и убеждать дру-
гих, отвечать за себя, т. е. способствует более прочному и глубокому усвоению знаний, 
развитию индивидуальных способностей, развитию самостоятельного творческого мыш-
ления, а значит, позволяет формировать различного вида компетенции. 
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Введение. Внедрение компетентностного подхода в образовании значительно 

усложнило задачи оценки качества обучения. Сегодня объектом контроля становятся 
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компетенции – способности учащегося применить полученные знания для решения 

практических задач. Для проявления компетенции он должен понять проблему, про-

анализировать возможные пути ее решения, выбрать наиболее подходящий путь и ре-

шить проблему. Для оценки уровня сформированности компетенций прежние методы 

контроля, заточенные под проверку знаний и умений по конкретным предметам, не 

всегда дают удовлетворительный результат. Например, при компетентностном подходе 

отсутствует взаимно однозначная связь между дидактическими единицами и компетен-

циями. Требуемые компетенции формируются, как правило, при изучении нескольких 

тем и дисциплин, а изучение каждой дисциплины способствует формированию сразу 

нескольких компетенций, т.е. сам контроль должен стать более глубоким и комплекс-

ным. 

Традиционно глубокий контроль проводился в форме устного экзамена. Несо-

мненно, опытный экзаменатор в состоянии оценить отдельные компетенции учащегося 

на основе анализа его ответов и сформировать итоговую оценку. Однако этот путь аб-

солютно не годится при организации массового контроля (например, при проведении 

ЕГЭ). При этом, проблема состоит не только в нехватке грамотных экзаменаторов и не-

приемлемых сроках и затратах на проведение контроля. Каждый из экзаменаторов име-

ет свое мнение, и если мы хотим широко использовать их оценки, например, при по-

ступлении экзаменующихся в различные вузы, такие оценки требуется согласовывать и 

систематизировать. 

Современные системы компьютерного тестирования, использующие методы ис-

кусственного интеллекта (ИИ), позволяют совместить технологичность компьютерного 

тестирования и качество экзамена, проводимого опытным преподавателем [1]. Таким 

образом, актуальным является разработка методов искусственного интеллекта (ИИ), 

имитирующих поведение опытного экзаменатора.  

Целью данной работы является построение модели действий экзаменатора при 

оценке нескольких компетенций в ходе одного сеанса тестирования.  

Следует отметить, что популярные, в настоящее время, подходы, базирующиеся 

на искусственных нейронных сетях и методах машинного обучения, по мнению авто-

ров, обладают одним серьезным недостатком: нейронная сеть, даже обученная на при-

мерах опытных экзаменаторов, остается «черным ящиком». Её «решения» трудно ин-

терпретировать и использовать в качестве доказательств в спорных ситуациях. Отсут-

ствие прозрачности и доказуемости выводов ИИ на основе нейронной сети порождает 

недоверие к данным методам, как со стороны обучаемых, так и со стороны преподава-

телей.  

Более перспективным для создания ИИ, моделирующего поведение опытного эк-

заменатора, оценивающего уровни сформированности нескольких компетенций испы-

туемого в ходе одного сеанса тестирования, по мнению авторов, является подход, осно-

ванный на байесовском алгоритме и энтропийном анализе его ответов в ходе текущего 

тестирования. 

Материалы и методы. В основе разрабатываемой модели действий экзаменатора 

лежит идея построения адаптивной системы тестирования, способной на основе анали-

за уже полученных ответов испытуемого подобрать следующее тестовое задание такое, 

которое позволит получить максимальную информацию о нем. Отметим, что задача 

классического тестирования – с требуемой точностью и достоверностью оценить ла-

тентную (не поддающуюся прямому измерению) характеристику испытуемого, в дан-

ном случае его уровни освоения компетенций. Однако на деле экзаменатор чаще всего 

решает другую задачу: ему требуется отнести испытуемого к одному из заранее опре-
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деленных типов по уровню подготовленности (например: «отличник», «хорошист», 

«троечник»…). Именно задачу классификации и решает разрабатываемая нами система 

тестирования компетенций. Разделение всего разнообразия уровней и определение ти-

повых комбинаций (паттернов) уровней сформированности компетенций является од-

ним из этапов подготовки к проведению тестирования. 

В случае одновременного оценивания трех компетенций, каждая из которых име-

ет четыре градации сформированности, возможны 64 уникальные комбинации уровней 

компетенций, что будет соответствовать 64 типам (паттернам) студентов. 

Использованная в данной работе методика тестирования разработана в рамках со-

временной теории тестирования (Item Response Theory, IRT) и является обобщением 

модели Раша на многомерный случай. 

В основе анализа результатов тестирования лежит алгоритм Байеса, который поз-

воляет вычислить условные вероятности принадлежности студента к каждому из пат-

тернов, если известен результат выполнения очередного тестового задания [2]. Присту-

пая к оцениванию, экзаменатор (человек или компьютер) предполагает, что экзаменуе-

мый с равной вероятностью принадлежит всем паттернам. Сумма этих вероятностей 

всегда равна единице. После выполнения каждого задания условные вероятности при-

надлежности к паттернам пересчитываются, вероятности принадлежности к некоторым 

паттернам уменьшаются, а к другим – увеличиваются. При этом можно рассчитать эн-

тропию такого распределения вероятностей по всем паттернам после каждого выпол-

ненного задания. (Крайние случаи: полная неопределенность, до первого задания о 

студенте ничего неизвестно, вероятности принадлежности к каждому паттерну равны 

1/64, энтропия максимальна; полная определенность, вероятность принадлежности к 

заданному паттерну равна 1, вероятности принадлежности ко всем остальным паттер-

нам равны 0, энтропия равна 0). 

По результатам выполнения студентом заданий опытный экзаменатор или хоро-

шая компьютерная программа выбирают следующее задание так, чтобы максимально 

уменьшить неопределенность (энтропию) такой классификации. В работе использован 

алгоритм выбора следующего задания для данного студента, исходя из максимума его 

информационной функции. Зная текущие характеристики студента, алгоритм позволяет 

выбрать такое следующее задание, выполнение (или невыполнение) которого макси-

мально уменьшит значение энтропии распределения вероятностей по паттернам и, со-

ответственно, даст максимальный прирост информации о студенте. 

В ходе имитационных экспериментов выяснилось, что большой информативно-

стью о процессе тестирования обладает дивергенция Кульбака-Лейблера, которая поз-

воляет оценить информационное расстояние между двумя соседними распределениями 

вероятностей по паттернам: до и после получения ответа испытуемого. Оказалось, что 

резкий всплеск дивергенции Кульбака-Лейблера после очередного выполненного зада-

ния может свидетельствовать о том, что с полученным ответом не все в порядке. 

Например, студент, показывающий средний уровень знаний, неожиданно ответил на 

сложный вопрос. Возможно, он угадал правильный ответ, или воспользовался подсказ-

кой. Или, напротив, студент, хорошо выполнявший сложные задания, неожиданно не 

ответил на легкий вопрос. Таким образом, анализ поведения дивергенции Кульбака-

Лейблера позволяет выявить ответы, нетипичные для студента с текущими измеренны-

ми характеристиками. 

Как поступает опытный экзаменатор, когда испытуемый дает неожиданный ответ, 

не соответствующий уже сложившемуся мнению о нем? Он, вместо того, чтобы резко 

изменить свое мнение об испытуемом, постарается задать ему дополнительный вопрос 
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того же уровня трудности. И только после этого формирует свое мнение. Анализ изме-

нения энтропии и дивергенции Кульбака-Лейблера позволяет распознать такие момен-

ты резкой смены «мнения об испытуемом».  

В работе предложен следующий алгоритм, имитирующий действия экзаменатора. 

Если после выполнения очередного задания дивергенция Кульбака-Лейблера испыты-

вает резкий всплеск, или энтропия распределения вероятностей по паттернам увеличи-

вается, то результат выполнения данного задания не учитывается при расчете байесов-

ской вероятности, а следующее задание, которое предъявляется студенту, имеет такие 

же параметры сложности, как и только что выполненное. Данная процедура не приме-

няется во время выполнения первых десяти заданий, когда формируется «первичное» 

мнение об испытуемом. 

Результаты исследования. Предложен подход, позволяющий имитировать дей-

ствия опытного экзаменатора в процессе оценки результатов обучения. На основе ана-

лиза поведения энтропии и дивергенции Кульбака-Лейблера для распределения веро-

ятностей принадлежности паттернам предложен алгоритм выявления «нетипичных» 

ответов испытуемого, не соответствующих тому, что от него ожидают. Предложено в 

этом случае задавать дополнительный вопрос с теми же параметрами, имитируя пове-

дение преподавателя на очном экзамене. 

Проведенное исследование показывает, что предлагаемая модель позволяет изме-

рять уровень сформированности нескольких компетенций (в данном случае трех) в хо-

де одного сеанса тестирования. Разработанная модель хорошо приспособлена к приме-

нению технологий адаптивного тестирования. Показано, что использование интеллек-

туальных систем выбора очередного задания совместно с байесовским алгоритмом 

уточнения вероятностей принадлежности испытуемого к заранее определенным пат-

тернам позволяет значительно сократить количество заданий в тесте при заданных тре-

бованиях к точности и достоверности оценки нескольких компетенций. А самое глав-

ное, предлагаемая модель позволяет имитировать реальный процесс очной оценки сту-

дента преподавателем, так как позволяет выявить «нелогичные» ответы испытуемого и 

задать дополнительные вопросы, устраняющие возникшие сомнения. 

Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 20-013-00783 «Развитие методов анализа данных для оцен-
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Введение. Современный человек живет и развивается в медийной цифровой сре-

де. Технологии масс-медиа постоянно совершенствуются и требуют от пользователей 

непрерывного пополнения знаний и овладения новыми компетенциями. 

Молодежь более активно, чем другие возрастные группы, функционирует в ме-

диапространстве. Однако при всей технической продвинутости она в большинстве сво-

ем не готова критически воспринимать и оценивать содержание информации, не умеет 

ставить барьеры на пути негативного информационного влияния и защищать себя от 

«информационного мусора». 

Современной молодежи, особенно студенчеству, надо научиться жить в насы-

щенной информационной среде, добывать из него нужные профессиональные, обще-

культурные сведения, удовлетворять коммуникативные запросы и при этом ограждать 

себя от вредоносных и заведомо ложных данных. Потому формирование медиаграмот-

ной молодежи должно быть частью процесса образования, а в саму образовательную 

систему должны быть интегрированы новые – медиаобразовательные подходы. Важны 

сами технологии интеграции медиаобразования в отдельные дисциплины и разделы. 

Настоящее исследование посвящено поиску возможных путей, методик инте-

грации технологий медиаобразования с учебными предметами, в частности с математи-

кой, обладающей обширным культурным, педагогическим и развивающим потенциа-

лом, необходимым для становления медиакомпетентности будущего учителя. 

Целью исследования является разработка медиатекстов как эффективных дидак-
тических средств формирования устойчивых мотивов поиска и освоения сложного ма-

тематического знания в процессе подготовки будущих учителей математики. 

Результаты исследования. Проблему медиаобразования в России в разное время 

рассматривали О.А. Баранов, Е.А. Бондаренко, Л.С. Зазнобина, И.С. Левшина, 
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Е.В. Мурюкина, С.Н. Пензин, А.В. Спичкин, Ю.Н. Усов, А.В. Федоров, И.В. Челышева, 

А.В. Шариков и др. исследователи. А.В. Федоров, в частности, определяет медиаобра-

зование как «процесс развития личности с помощью и на материале медиа с целью 

формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способно-

стей, критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, ана-

лиза и оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи 

медиатехники» [1]. 

Идеи интеграции медиаобразования в базовые учебные предметы (курсы) разра-

батывались в многочисленных научных трудах таких ученых, как Е.А. Бондаренко, 

Т.Г. Жарковская, А.А. Журин, Л.С. Зазнобина, Л.П. Прессман, Ю.М. Рабинович, 

А.В. Спичкин и др. 

Отметим, что само понятие «медиакомпетентность» не нашло своего отражения 

применительно к обучению будущих учителей математики. Однако очевидно, что со-

временный учитель, обучающий «медийных подростков», сам должен владеть ме-

диаобразовательными технологиями, уметь осуществлять интеграцию медиаобразова-

ния в преподаваемый предмет и, как следствие этого, быть готовым к использованию 

информационного пространства в профессиональной деятельности: проводить целена-

правленный поиск, критический анализ, отбор, преобразование медиатекстов, владеть 

навыками их создания. Обозначенные требования, продиктованные интенсивным раз-

витием информационного общества, могут быть квалифицированы как инновационные 

профессиональные компетенции современного педагога. 

В ходе проведенного исследования были выделены сущностные характеристики 

технологии интеграции медиаобразования в учебные дисциплины, в том числе и в ма-

тематику. Обозначим некоторые из них. 

Понятие «интегрированное медиаобразование» следует рассматривать как куль-

турно-педагогическое, непосредственно связанное с творческой деятельностью учите-

ля, с его гибким, нестандартным мышлением, направленное на качественную перера-

ботку интеллектуальных способностей, социально значимых и культурных качеств 

обучающихся. 

Главным приоритетом в технологии интеграции медиаобразования в отдельные 

учебные дисциплины является процессуальность обучения, результатом которого ста-

новится определенный уровень медиаграмотности студента (школьника). При этом ос-

новной акцент делается на развитии критического мышления личности, ее творческих и 

коммуникативных способностей. 

В содержании медиаобразования предлагается сосредоточить внимание на дея-

тельностном компоненте, включающем интерактивность образовательного процесса в 

контексте поиска, анализа и создания обучающимися необходимого медиапродукта. 

В технологии под средствами интеграции медиаобразования в учебные дисци-

плины понимаются новые средства обучения – медиатексты. Конструирование средств 

обучения интегрированного медиаобразования – это понимание и освоение определен-

ной системы технологических процедур. 

Интеграция медиаобразования в процесс обучения математике предполагает ин-

новационный подход учителя не только к сбору и обработке экстра учебной информа-

ции, но и к передаче знаний ученикам. Используя образовательные ресурсы, представ-

ленные в электронно-цифровой форме, а также технологические приемы медиаобразо-

вания, учитель математики, трансформирует традиционную форму учебного занятия, 

проектирует урок в интерактивном режиме, а затем реализует проект. 

Технология медиаобразования предполагает организацию многоуровневой дея-

тельности, включающей несколько этапов, первый из которых – подготовительно-
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мотивационный [2]. Сформировать устойчивые мотивы поиска к освоению нового в ко-

гнитивной математической деятельности обучаемых, активизировать мотивационный 

процесс к изучению сложного математического знания, проиллюстрировать доступ-

ность и значимость математических методов и закономерностей, механизмов реализа-

ции внутрипредметных и межпредметных связей, осуществить настрой обучаемого на 

самоопределение и самоорганизацию – основные задачи данного этапа. Эффективным 

механизмом в этой связи могут выступать научно-популярные фильмы, помогающие 

увлекательно и доступно представить сложный математический материал. Студентами 

профильного направления ЕГУ им. И.А. Бунина была подготовлена коллекция матема-

тических видеороликов, в которых проиллюстрирована практическая значимость одно-

го из сложных разделов школьной математики – «Вероятность и статистика». Визуали-

зация практико-ориентированных сюжетов математического характера устанавливает 

широкую приложимость вероятностно-статистических методов как к современным 

технологиям в различных областях знаний (экономике, медицине, психологии, косми-

ческим исследованиям), так и ко всем аспектам повседневной жизни, а потому является 

неисчерпаемым источником мотивации и актуализации учебно-исследовательского по-

тенциала обучающихся.  

Включение в процесс преподавания математики научно-популярных фильмов 

возможно на различных этапах. Тем самым, становится достижимым более глубокое и 

полифункциональное освоение любого раздела математики, обогащенного новым каче-

ственным содержанием, характеристиками и формами, а также индивидуализация форм 

и средств педагогической поддержки в интеллектуальных обучающих средах. 

Обсуждение и заключение. 

Основные выводы: 

1. На современном этапе модернизации системы образования в России неотъем-

лемой частью развития обучающихся и обязательной составляющей общего, среднего и 

высшего образования видится медиаобразование, потребность включения которого в 

содержательную и процессуально-деятельностную структуру математического образо-

вания обусловлена его широкими потенциальными возможностями. 

2. Интеграция медиаобразования в математические дисциплины возможна при 

любых организационных формах учебно-воспитательного процесса на разных его эта-

пах.  

3. Важным компонентом, обеспечивающим более высокую профессиональную 

подготовку учителя математики, на наш взгляд, является медиакомпетентность буду-

щего педагога.  

4. Процесс формирования медиакомпетентности школьных учителей математи-

ки может быть эффективным как пошаговое движение от простого – к сложному: от 

аккуратности и осмысленности потребления информации – к аналитическому фактче-

кингу, далее – к наработке устойчивых медиакомпетенций и формированию критиче-

ского мышления, а в завершении – к медиатворчеству. 
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Введение. О роли криптографии в современном математическом образова-

нии. Криптография – наука о защите информации от посторонних пользователей, стала 

особенно актуальна в наши дни господства информационных процессов. Она представ-

ляет интерес как самостоятельная ветвь знаний, которая интегрирует в себя целый ряд 

различных дисциплин, прежде всего математику и информатику, имеет тесные связи с 

экономикой, историей, литературой и другими науками, являясь ярким примером мета-

предметности. Её фундаментальные математические основы имеют выраженную при-

кладную направленность. Знакомство молодого поколения с началами теории защиты 

информации и ее математическими основами – насущная проблема современного обра-

зования, заявленная сегодня на государственном уровне. При этом, включая в обучение 

актуальные современные практические вопросы, мы приобретаем возможность сделать 

акцент на развивающую и познавательную составляющие содержания, в силу чего у 

обучающихся формируется мотивация на исследовательскую деятельность, на получе-

ние новых знаний, на поиск новых областей исследования.  

Все это невозможно реализовать без подготовки студентов педагогических уни-

верситетов, будущих педагогов, способных спроецировать полученные знания на рабо-

ту с учениками школ, обучающихся системы среднего профессионального образования 

(СПО) и студентов вузов. Изучение математики в системе СПО важно для формирова-

ния у обучающихся, как теоретической базы, позволяющей усвоить общеобразователь-

ные дисциплины, так и практических умений, которые будут необходимы при решении 

прикладных задач профессиональной направленности. На уровне школьного образова-

ния вопросы криптографии предоставляют широчайшие возможности для реализации 

межпредметной внеурочной деятельности, а также для работы над проектами — обяза-

тельной составляющей образовательной деятельности в современной школе.  

mailto:elena.deza@gmail.com
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Материалы и методы. Современное состояние проблемы. Сегодня теоретико-

числовые основы защиты информации – обязательный элемент подготовки будущих 

учителей математики и информатики. В Институте математики и информатики Мос-

ковского педагогического государственного университета (ИМИ МПГУ) для бакалав-

ров направления Педагогическое образование (44.03.01) различных профилей подго-

товки (Математика и Информатика, Математика и Экономика и др.) и прикладных ба-

калавриатов по направлениям Математика (01.04.01) и Информатика (09.04.03) чита-

ются дисциплины «Информационная безопасность», «Основы криптографии», «Мето-

ды защиты информации», «Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии», «При-

кладные вопросы математики» [1]. Все они, так или иначе, знакомят студентов с акту-

альными вопросами современной криптографии. Отличия, в первую очередь, опреде-

ляются фундаментальной составляющей, отвечающей уровню математической подго-

товленности студентов и, что не менее важно, профессиональной направленностью та-

кого обучения, которая ориентирует образовательный процесс на формирование осо-

знанного восприятия обучающимися новых знаний и умений в контексте их связей с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Большое внимание уделяется вопросам защиты информации и на уровне маги-

стратуры. Уже несколько лет в ИМИ МПГУ читается курс «Теоретико-числовые мето-

ды в криптографии» для студентов магистерских программ «Математическое и инфор-

мационное моделирование систем и процессов» (направление подготовки 09.04.03 

Прикладная информатика, и «Математическая подготовка преподавателя высшей шко-

лы» (направление подготовки 01.04.01 Математика).  

Изучение основ криптографии стало обязательным и для многих новых программ 

СПО, связанных с подготовкой специалистов в области информационных процессов. 

Для непрофильных специальностей включение в обучение таких вопросов, как связь 

математических знаний и современных экономических и юридических реалий, являет-

ся, с одной стороны, «приглашением» к изучению математики более осознано, с другой 

стороны, обеспечивает расширение горизонтов для профессионального становления. 

Так, для студентов факультета непрерывного образования по подготовке специалистов 

для судебной системы Российского государственного университета правосудия (ФНО 

РГУП) специальностей 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (ЗИО) и 40.02.30 

Право и судебное администрирование (ПСА) проводятся занятия научного кружка 

«Основы криптографии» [2].  

Активно вводятся элементы криптографии и в современную общеобразователь-

ную школу.  

Результаты исследования. О практической реализации разработанной мето-

дики. Говоря о практической реализации внедрения математических основ криптогра-

фии в учебный процесс на каждом образовательном уровне, мы, прежде всего, выделя-

ем виды работы, которые, на наш взгляд, наиболее эффективны для решения постав-

ленных задач. 

Так, в дисциплины бакалавриата и магистратуры, связанные с криптографией, мы 

активно внедряем лабораторные работы, включающие практическую реализацию 

изучаемых алгоритмов и анализ их эффективности. Выполнение лабораторных работ 

позволяет студентам: овладеть навыком математического моделирования в междисци-

плинарных областях; познакомиться с исследовательской деятельностью; получить 

опыт организации учебно-исследовательской работы. Лабораторные работы в рамках 

таких курсов могут являться стартом для курсовых проектов и дальнейших исследова-

ний в рамках выпускных квалификационных работ (ВКР). 
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За последние годы в рамках ВКР нашими студентами были разработаны различ-

ные курсы по выбору для школьников криптографической тематики, решающие раз-

личные дидактические задачи: повышение уровня математической подготовки учащих-

ся (изучение теоретико-числовых алгоритмов, решение олимпиадных заданий и задач 

итоговой аттестации повышенной трудности), повышение познавательного интереса к 

изучению математики учащихся различных профилей (знакомство с различными ас-

пектами использования криптографии в повседневной жизни), реализация междисци-

плинарных связей математики и информатики (алгоритмы), математики и экономики 

(штрихкоды, электронная подпись). Главный результат, на наш взгляд, это проекция 

полученных студентами знаний на организацию учебной, творческой и исследователь-

ской работы с учащимися. 

В современной школе вариативная часть обучения формируется самой школой, и 

от готовности учителей использовать при этом современные актуальные разработки 

напрямую зависит содержание и качество такого наполнения. Работа над индивидуаль-

ными проектами становятся для учащихся «мостиком» между школой и будущей про-

фессиональной деятельностью, мотивирует их на более осознанный выбор дальнейшей 

траектории обучения. Чаще всего ребят интересует современные возможности матема-

тики, в частности защита информации, в теоретической основе которой лежат, факти-

чески, законы арифметики, с которыми они хорошо знакомы. 

В Школе № 1502 «Энергия» восьмиклассники в рамках проектов с интересом 

брались за основы криптографии. Исследуя современные системы шифрования, они 
разобрались в основах теории сравнений, заинтересовались программной реализацией 

старинных и современных шифров. Одна тема сумела аккумулировать их интерес к 

различным областям знаний. Сложность материала становилась стимулом к активной 

самостоятельной работе. В ходе выполнения проектной работы «Роль простых чисел в 

науке и технике» один из учащихся 10 класса постарался исследовать проблему боль-

ших простых чисел (основа современных криптосистем). Он реализовал в программном 

коде вероятностные алгоритмы проверки чисел на простоту, а также классические кри-

терии простоты, и на практической задаче убедился в сложности обыкновенных ариф-

метических вычислений при росте разрядности чисел. Эта тесная связь математики и 

информатики отчетливо продемонстрировала ему самому и его сверстникам необходи-

мость и важность понимания сути математических процессов для автоматизации вы-

числений [3]. Каждый год ученики представляют проектные работы на конференциях 

от высших учебных заведений («Потенциал» от НИУ МЭИ, «Шаг в будущее» от МГТУ 

им. Баумана и др.) и нередко, поступив в институт, продолжают свои исследования. 

Ведётся активная практическая работа и в системе СПО. В 2021-2022 учебном го-

ду на ФНО РГУП студентам первого курса специальностей Земельно-имущественные 

отношения и Право и Судебное администрирование в рамках предмета «Индивидуаль-

ное проектирование» была предложена тема «Математические законы в деятельности 

шпионов и хакеров», которая была успешно реализована. Проектная работа включала в 

себя изучение исторических аспектов возникновения криптографии, проблем совре-

менной защиты информации, математическое обоснование простейших систем кодиро-

вания, основанных на теоретико-числовых законах. На базе данного индивидуального 

проекта была подготовлена научная студенческая работа на тему «Защита информации 

и ее правовое обеспечение», которая заняла первое место в конкурсе научных студен-

ческих работ ФНО РГУП. Учитывая профессионально-направленный характер иссле-

дования, в работе, наряду с математическим содержанием, рассматривались вопросы, 

связанные с юридическим аспектами защиты информации, реализуя принцип мета-

предметности: математика – история — основы права.  



~ 131 ~ 

 

Обсуждение и заключение. Выводы и перспективы. Проведенный анализ поз-

воляет сделать вывод о том, что профессиональная направленность математической 

подготовки студентов педагогического вуза - очевидное требование качественной 

предметной подготовки будущего учителя. Привлечение учащихся всех уровней обра-

зования к индивидуальным исследованиям в области современных актуальных вопро-

сов математики и стимулирование их дальнейшей, более широко-ориентированной ис-

следовательской деятельности (профориентация), «профильное» и «непрофильное» ис-

пользование изучаемого материала – все это в руках современных педагогов. Опыт ра-

боты авторов в школе, системе СПО и вузе и ее результаты говорят об эффективности 

такой деятельности и необходимости ее развивать. 

Совершенствование подготовки специалистов соответствующего уровня требует 

своевременного обновления программ бакалавриата и магистратуры, расширение диа-

пазона их возможностей. И такая работа постоянно ведется. 

В 2022 году в Институте математики и информатики МПГУ открыт прием на но-

вую магистерскую программу «Математические основы цифровых технологий», 

направление подготовки 01.04.01 Математика. Данная программа имеет своей миссией 

предоставление студентам возможности получить глубокие фундаментальные знания в 

области теоретической математики, приобрести навыки и опыт научно-

исследовательской деятельности в одной из областей классической математики, позна-

комиться с математическими основаниями и практикой использования современных 

методов обработки, хранения и защиты информации, изучить теоретическую базу и 

овладеть методами математического моделирования дискретных процессов. 

Программа нацелена на подготовку специалистов в области фундаментальной ма-

тематики, способных преподавать фундаментальные математические дисциплины и 

курсы, посвященные прикладным аспектам использования математики в современном 

цифровом обществе (прежде всего, фундаментальные основы защиты информации), на 

всех образовательных уровнях. Таким образом, программа призвана решать триединую 

задачу: фундаментальная математическая подготовка + профессиональная направлен-

ность (преподавательская деятельность) + владение современными прикладными ас-

пектами математической науки (основами защиты информации).  

Идет расширение и обновление средств обучения. Готовятся пособия по крипто-

графии для школы и СПО, пособие [1] готово к изданию на испанском языке, переизда-

ется пособие В.И. Нечаева «Элементы криптографии. Основы теории защиты инфор-

мации». Все курсы имеют компьютерную реализацию в ИнфоДа и активно использу-

ются для самостоятельной работы студентов. Разработки студентов в рамках ВКР по-

беждают в конкурсах, востребованы в практике работы современной школы. 
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Изучение непростого материала связками с использованием цифровых инстру-

ментов – одно из направлений выхода. 

Теоремы теории вероятностей, связанные с независимыми повторными испыта-

ниями обычно воспринимаются студентами только в виде схемы Бернулли. Теоремы 

Муавра-Лапласа, Пуассона рассматриваются ими как отдельная теория, со своими не 

самыми простыми формулами и условиями применения.  

Опыт работы показывает, что условия применения упомянутой теории следует 

рассматривать в связке с обязательным акцентированием на отличиях в условиях их 

применения и единой цели – нахождении вероятности в случае повторных испытаний. 

Студенты СПО сравнительно легко осваивают теорию и решают задачи на при-

менение формулы Бернулли. Но появляющиеся далее формулы для случая увеличения 

количества испытаний и/или уменьшения значения вероятности систематически и 

настойчиво воспринимаются студентами оторванными друг от друга. И только посто-

янное акцентирование внимания на том, что с помощью этих разных по сложности и 

трудоёмкости применения формул ищут, по сути, вероятность события одного и того 

же типа. 

Почему в представлении студентов происходит разрыв между нахождением веро-

ятности в случае повторных испытаний по формуле Бернулли и, в дальнейшем, по 

формулам Лапласа и Пуассона? Мы видим причину в значительном усложнении про-

цесса нахождения вероятности, в необходимости нахождения промежуточных значе-

ний для подстановки в основные формулы, в использовании калькулятора для подсчё-

та. 

Один из способов выхода из описанной ситуации – изучение непростого материа-

ла связками с использованием цифровых инструментов. 

Значительное уменьшение количества часов, отводимых на изучение дисциплины 

(более, чем в два раза!) с 76 для направления 09.02.02 Компьютерные сети, до 32 для 

направлений из обновлённого перечня топ-50 09.02.06 Сетевое и системное админи-

стрирование и 09.02.07 Информационные системы и программирование, заставляет ис-

кать формы изначальной систематизации материала с целью его одновременного ши-

рокого охвата. 
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На занятиях по родственной математической дисциплине Элементы высшей ма-

тематики мы с той же целью используем так называемую технологическую карту поня-

тия [1, c. 41] и осуществляем работу над её созданием, используя электронные цифро-

вые инструменты – доску для совместной работы Miro.  

Материал, относящийся к основным понятиям теории вероятностей, теоремам 

сложения и умножения и повторению испытаний также целесообразно организовать в 

единую информационную связку, которая целиком появится на этапе изучения указан-

ных выше теорем и соответствующих им формул. Тем самым мы сможем показать, что 

материал вписывается в единую теорию, относящуюся к случайным событиям. Общая 

информационная связка позволит увидеть отличие условий применения предельных 

теорем в схеме Бернулли. 

 

Действия над 

событиями 

С=А+В (или, объединение  )
 С=АВ (и, пересечение) 

Свойства  

вероятностей 

Р(А)=0, А – невозможное событие. 

Р(А)+Р(В)=1, А и В – противоположные или образующие полную 

группу событий. Р(А) 1. АВ, ( ) ( )Р А Р В   

Вероятность 

произведения 

событий 

Р(АВ)=Р(А)Р(В), если А и В – независимые. 

Р(АВ)=Р(А\В)Р(В)=Р(В\А)Р(А), если зависимые. 

Вероятность 

суммы  

событий 

Р(А+В) = Р(А)+Р(В) – Р(АВ) – расширенная теорема сложения, со-

бытия совместные. 

Р(А+В) = Р(А)+Р(В) –теорема сложения, события несовместные. 

Формула  

полной  

вероятности 
1

( ) ( ) ( \ )
n

i i

i

Р А P H P A H


   

Формулы  

Байеса 
1

( ) ( \ )
( \ )

( ) ( \ )

k k
k n

i i

i

P H P A H
P H A

P H P A H






 

Схема Бернул-

ли для незави-

симых испыта-

ний 

Независимые повторные испытания ( , ) k k n k

nP k n C p q  , q=1-p. 

Локальная тео-

рема Лапласа 

Независимые повторные испытания 

2

2
1 1

( , )
2

х

P k n е
npq 



   , где 

2

2
1

( )
2

х

х е




  - функция Гаусса, 
k np

х
npq


  и n велико. 

Интегральная 

теорема  

Лапласа 

Независимые повторные испытания 

2
2

1

2
1 2

1
( )

2

х х

х

P к х к е dx




     , 

где  1
1

k np
х

npq


 ,  2

2

k np
х

npq


  и n велико. 

Теорема  

Пуассона 

Независимые повторные испытания  

( , )
!

k e
P k n

k

 
 , где np  , n велико, р мало. 
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Организация теории в единую таблицу с последующим размещением на поле 
электронной доски для совместной работы Miro происходит в ходе совместной работы 
студентов и преподавателя. Такой способ организации теории даёт неоспоримое пре-
имущество постоянной возможности обращения к материалу и даёт уверенность в ис-
тинности материала. 
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Введение. В системе профессиональной подготовки наблюдается процесс проек-
тирования и активного использования цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) с 
применением VR-технологии: демонстрационные 3D модели, виртуальные экскурсии, 
виртуальные лаборатории, диагностические системы и т.д. ЦОР с применением VR 
технологии в системе профессиональной подготовки позволяют решать ряд педагоги-
ческих задач, связанных с профессиональным самоопределением и самоидентификаци-
ей студентов [1]. Использование технологии виртуальной реальности обусловлено ка-
чественно новым уровнем создания настраиваемых условий для обеспечения учебной 
деятельности обучающихся в процессе овладения профессиональными умениями и 
навыками. К ключевым достоинствам ЦОР с применением VR-технологии следует от-
нести: возможность моделирования условий максимально приближенных к сфере ре-
альной профессиональной деятельности, обеспечение эмоционально значимого отклика 
деятельности, формирование среды для сетевого взаимодействия. Следует выделить 
основные дидактические задачи, на решение которых направлено использование тех-
нологии виртуальной реальности в организации учебной деятельности обучающихся: 
визуальная ориентация обучающихся в системе профессиональных задач;  освоение 
процедур и отдельных операций профессиональной деятельности за счет моделирова-
ния условий; автоматизация профессиональных процедур и формирование навыка в 
выполнении профессиональных действий за счет их многократного повторения в среде 
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виртуальной реальности; эмоциональная самоидентификация в процессе решения не-
стандартных профессиональных задач; оценивание и тестирование уровня профессио-
нальных компетенций [2]. Отсутствие разработанной целостной методической концеп-
ции, отражающей вопросы проектирования и применения ЦОР с применением VR-
технологии препятствует раскрытию дидактического потенциала данного класса обра-
зовательных ресурсов; не способствует их эффективному использованию в системе 
профессионального образования; приводит к проникновению в систему профессио-
нального образования ЦОР низкого качества. Процесс проектирования ЦОР с примене-
нием VR-технологии осуществляется стихийно с опорой на зарубежный опыт и еди-
ничные исследования в данной области. Все это препятствует формированию целост-
ного представления о роли и возможностях среды виртуальной реальности в системе 
профессиональной подготовки современного специалиста. Цель данного исследования 
определить методическую основу для проектирования и использования цифровых об-
разовательных ресурсов с применением VR-технологий. 

Материалы и методы. Основу исследования составляют компетентностный и 
личностно-ориентированный подходы. Компетентностный подход обусловлен актуаль-
ными требованиями к уровню профессиональных компетенций современного специа-
листа. Данные требования определяют комплексное и интегрированное решение задач 
в условиях динамического профессионализма. Личностно-ориентированной подход 
обусловлен теми возможностями, которые обеспечивает среда виртуальной реальности, 
а именно: обеспечение познавательной деятельности в настраиваемых визуализируе-
мых условиях.  

В процессе исследования были проанализированы зарубежные и отечественные 
публикации за период 2019-2021 год, отражающие опыт использования среды вирту-
альной реальности в системе профессиональной подготовки специалистов. Данное ис-
следование опирается на результаты наблюдений, зафиксированные в процессе прове-
дения серии экспериментов на базе лаборатории цифровой педагогики ШП ДВФУ.  

Результаты исследования. Использование цифровых образовательных ресурсов 
на основе VR-технологии в системе профессионального образования неразрывно свя-
зано с формированием готовности будущего специалиста к качественному выполнению 
профессиональных функций и успешному решению профессиональных задач в услови-
ях постоянных изменений. Процесс обучения рассматривается в контексте приобрете-
ния опыта через решение системы практико-ориентированных задач. Поэтапное фор-
мирование опыта профессиональной деятельности через овладение приемами решения 
учебно-профессиональных задач в среде виртуальной реальности следует рассматри-
вать как методическую основу для проектирования и дальнейшего использования ЦОР 
с применением VR-технологии.  

По уровню формирования профессиональных компетенций следует выделить: 
учебно-профессиональные задачи, ориентированные на формирование системы знаний 
в контексте профессиональной ситуации; учебно-профессиональные задачи на форми-
рование профессиональных умений; учебно-профессиональные задачи, направленные 
на формирование составляющих профессиональной модели поведения. 

1. Учебно-профессиональные задачи, ориентированные на формирование знаний 
о профессиональной области. Данный класс учебно-профессиональных задач связан с 
наблюдением профессиональной ситуации или ее компонентов, фиксацией ключевых 
составляющих на основе визуализированного в среде виртуальной реальности процесса 
или явления. Процесс наблюдения в среде виртуальной реальности сопряжен с воз-
можностью соотнести изучаемое явление или процесс с реальными размерами и реаль-
ным состоянием человека. Это обусловлено тем, что среда обеспечивает реальное 
«виртуальное окружение». В условиях решения данной задачи обучающийся учится 
оценивать условия, в которых он оказывается; принимать решение. Например, поста-
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новка диагноза на основе анализа состояния «виртуального пациента»; выявление тех-
нической неисправности на «виртуальном газопроводе»; фиксация основных черт де-
виантного поведения «виртуального ученика» и т.д. В данном случае, основными ин-
дикаторами, определяющими уровень теоретической подготовки студента, выступают: 
владеет понятийным аппаратом, знает содержание, выделяет ключевые составляющие 
процесса, идентифицирует объекты профессиональной среды и т.д. 

2. Учебно-профессиональные задачи, ориентированные на формирование профес-
сиональных умений. Данный класс учебно-профессиональных задач направлен на фор-
мирование готовности к выполнению определенных профессиональных процедур. Сле-
дует заметить, что в данном случае, речь идет о формировании готовности к выполне-
нию как организационно-управленческих, так и моторных (поведенческих) действий. 
Процесс выполнения действий в среде виртуальной реальности сопряжен с возможно-
стью многократного выполнения действий в настраиваемых условиях. Появляется воз-
можность визуально задавать условия выполнения действий, определять параметры де-
ятельности и требования к результатам. Например, выполнение виртуальной медицин-
ской процедуры, выполнение виртуальной процедуры сварки, выполнение виртуальной 
процедуры исправления технической неисправности в вертолете и т.д. В данном слу-
чае, основными индикаторами, определяющими готовность к выполнению профессио-
нальных процедур, выступают: усвоение последовательности действий, точность вы-
полнения действий, аккуратность выполнения действий, выполнение действий в огра-
ниченное время или в условиях ограниченности средств и т.д. 

3. Учебно-профессиональные задачи, ориентированные на формирование профес-
сиональной модели поведения. Решение учебно-профессиональных задач данного 
уровня в среде виртуальной реальности сопряжено с анализом ситуации, принятием 
решения, выполнением действия, получением обратной связи и самоанализом полу-
ченного результата. В данном случае, среду виртуальной реальности следует рассмат-
ривать с позиции учебной среды, которая позволяет формировать профессиональное 
мышление. Профессиональное мышление связано с необходимостью соотносить при-
нимаемое решение с условиями среды и средствами реализации профессиональной де-
ятельности. Среда виртуальной реальности должна рассматриваться не только, и не 
столько в контексте обеспечения моделируемых условий, но и обеспечения возможно-
стей, в которых отрабатываются ключевые составляющие профессионального мышле-
ния. Соотнесение принятого решения с условиями реализации и средствами обеспече-
ния профессиональной деятельности следует рассматривать в качестве важной состав-
ляющей профессиональной деятельности современного специалиста. Возможность ре-
ализации данной модели учебно-профессиональной задачи в среде виртуальной реаль-
ности рассматривается в качестве основного подхода к проектированию и созданию 
тренажеров и симуляторов. Для оценивания уровня подготовки следует использовать 
индикаторы оценки уровня профессионального поведения: демонстрирует уверенное 
выполнение действий в соответствии с определенным алгоритмом, соотносит принятое 
решение с условиями его реализации в среде виртуальной реальности и используемыми 
средствами обеспечения деятельности, выбирает и реализует оптимальное решение 
(наиболее эффективное решение) и т.д. 

Обсуждение и заключение. Данный подход к классификации учебно-
профессиональных задач позволяет заложить методическую основу для проектирова-
ния и использования цифровых образовательных ресурсов с применением VR-
технологий. Классификация учебно-профессиональных задач по уровню профессио-
нальных компетенций и характеру учебной деятельности позволяет определить кон-
цептуальную модель проектируемого образовательного ресурса. 
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Введение. Над поставленной в названии проблемой формирования общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций студентов технического университета с 
использованием методов математики, информатики и информационных технологий ав-
торы работают давно. В их работах рассматривалась часть проблемы – усиление про-
фессионально-прикладной направленности курса математики с соблюдением принципа 
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оптимального сочетания фундаментальной и прикладной направленности учебного 
процесса по математике в технических вузах.  

Материалы и методы. Дальнейшее развитие – это направление получило с появ-
лением новых образовательных технологий и реализовано в лабораторных работах, 
выполнение которых способствует формированию общепрофессиональных компетен-
ций у обучающихся при изучении математических дисциплин: 

1. Для студентов радиотехнических специальностей разработаны и внедрены в 
учебный процесс лабораторные работы по математическому анализу (3 часть). Оказа-
лось, что эти работы вызывают интерес у студентов других направлений и специально-
стей. Поэтому им, по желанию, предлагались темы данных лабораторных работ в изме-
нённой и углублённой форме в качестве научно-исследовательских работ. 

2. Лабораторный практикум (Исмагилова, 2020) был разработан и внедрён в учеб-
ный процесс для обучающихся филиала РТУ МИРЭА в г. Фрязино, с учётом мнения 
работодателя – предприятия радиоэлектронной промышленности «Исток», где активно 
применяются программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС). Так как сту-
денты филиала начиная со второго курса проходят все виды практик в подразделениях 
предприятия, то было принято решение для совершенствования математической подго-
товки обучающихся в рамках действующей учебной программы ввести профессио-
нальную составляющую в курс «Математическая логика и теория алгоритмов», позво-
ляющую познакомить обучающихся с основами проектирования в среде Quartus II и 
получить общее представление о типичных этапах проектирования ПЛИС. 

Со вступлением в эпоху цифровизации образования и появлением выпускных 
квалификационных работ (ВКР) для бакалавров, это направление расширилось до фор-
мирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций у студентов 
технического университета с использованием методов математики, информатики и ин-
формационных технологий.  

Если рассмотреть тематику выпускных квалификационных работ по направлению 
подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» в филиале РТУ 
МИРЭА в г. Фрязино, то она отвечает целям предприятия радиоэлектронной промыш-
ленности «Исток» и ориентирована на решение задач, связанных с автоматизацией. 

Приведём пример темы и цели ВКР по данной тематике. Тема: программная система 
для автоматизации поверки блока формирования сигналов линии радиокоррекции. 

Цель работы: программная система, осуществляющая управление блоком форми-
рования сигналов (БФС) и измерительным оборудованием, входящим в состав пове-
рочного стенда, для автоматизации процесса поверки БФС. 

Результаты исследования. Все разработанные по этой тематике программные 
продукты нашли применение на предприятии радиоэлектронной промышленности 
«Исток», а выполнение ВКР позволяет оценить сформированность общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций у обучающихся с помощью методов мате-
матики, информатики и применения ИТ и КТ. 

В статье (Драгилева и др., 2021) соответственно приведено использование мате-
матических методов дифференциальных уравнений, математического анализа (3 часть) 
при выполнении научно-исследовательских работ (НИРС) студентами специалитета и 
ВКР бакалаврами. 

Выделим положительные и отрицательные моменты решения поставленной про-
блемы. 

К плюсам отнесем следующие факты: 
– на кафедрах МИРЭА и его Фрязинского филиала имеется определённый обнов-

ляющийся банк актуальных тем ВКР и НИРС, 
– в филиале темы реальные и актуальные, согласованные с предприятием «Исток». 
К минусам то, что: 
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– не все темы согласуются с выпускающими кафедрами, хотя и являются актуаль-
ными; 

– не всегда в филиале при выполнении ВКР в явном виде используются матема-
тические методы. 

Обсуждение и заключение. В докладе предлагается алгоритм, позволяющий уси-
лить положительные моменты и минимизировать отрицательные. Основа алгоритма – 
совместный подбор банка профессиональных задач кафедрами математики, информа-
тики, спецкафедрами и связанных с университетом работодателями. 
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зированных систем обучения на основе методов искусственного интеллекта. Интел-

лектное управление проектно-исследовательской деятельностью обучающихся в мате-

матическом образовании призвано обеспечить достижение высокого качества образо-

вания посредством индивидуализации процесса обучения. Эффективность интеллекту-

альных обучающих систем, зависит от принципов построения персонализированных 

профилей, их точности и способности отражать предпочтения и потребности пользова-

теля. В настоящее время разработаны интеллектуальные системы, в которых персона-

лизация достигнута на основе когнитивных характеристик, аффективных состояний, 

личностных характеристик, динамики обучения, стилей обучения. 

Идея проектирования интеллектуальных обучающих систем на основе стилей 

обучения признана академическим сообществом доминирующей. Продуктивность и ре-

зультативность адаптивных систем, построенных на основе стилей обучения, выража-

ющиеся в обеспечении качества и оптимизации обучения отмечаются в ряде исследова-

ний. Одна из наиболее распространенных моделей на основе стиля обучения – модель 

Фельдера-Сильверман. Данная модель основывается на способах получения и обработ-

ки информации и учитывает 4 фактора с противоположными значениями: сенсор-

ный/интуитивный (способ восприятия); визуальный/вербальный (способ представле-

ния); активный/рефлексивный (способ обработки); последовательный /целостный (спо-
соб организации) [5]. 

Вместе с тем остается актуальной проблема создание целостной концепции пер-
сонализированного адаптивного обучения в электронной среде на основе принципов 

гибридности, интерактивности, интеллектного управления.  

Материалы и методы. Разрабатываемая концепция интеллектного управления 

проектно-исследовательской деятельностью школьников в гибридной среде обучения 

математике выстраивается на основе профилей мышления обучающегося. Профили 

конкретизируются с учетом современных тенденций цифровизации образования для 

обучающихся, мотивированных к изучению математики. 

Диагностика профилей мышления осуществляется с помощью методики «Про-

филь мышления» (В.А. Ганзен, К.Б. Малышев, Л.В. Огинец) [1]. 

Результаты исследования. Изучение феномена мышления отдельного человека 

осуществляется в психологии с середины ХХ века. В настоящее время в когнитивной 

психологии осуществляются исследования стилей, типов и профилей мышления. Стиль 

мышления определяется как функциональная организация возникновения и развития 

когнитивных новообразований, их стабильные и устойчивые проявления у человека [4]. 

Под типом мышления понимается индивидуальный способ аналитико-синтетического 

преобразования этой информации [3]. Профиль мышления характеризует «доминиру-

ющие способы умственной переработки информации, в основе которой лежат прису-

щие данному человеку типы мышления и уровень креативности» [1, с. 159].  

В классической психологии определены предметный, образный, знаковый и сим-

волический типы мышления. Опираясь на тезис Д. Брунера о мышлении как переводе с 

одного языка на другой, исследователи расширяют совокупность типов мышления 

предметно-образный, предметно-знаковый, предметно-символический, образно-

знаковый, образно-символический, знаково-символический.  

Разработка методического обеспечения гибридной интеллектуальной системы с 

когнитивным моделированием проектно-исследовательской деятельности школьников 

по математике осуществляется на основе профилей мышления, модифицированных 

Е.И. Смирновым с учетом развития технологий обучения в условиях цифровизации об-

разования для обучающихся, мотивированных к изучению математики: 
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– знаково-символический – доминирующий тип мышления знаково-символический; 

– образно-геометрический – доминирующий тип мышления образно-символический; 

– конкретно-деятельностный – доминирующий тип мышления предметно-образный; 

– информационно-вычислительный – доминирующий тип мышления предметно-

символический; 

– историко-генетический – доминирующие типы мышления предметно-знаковый 

и образно-знаковый [2]. 

Поскольку профиль мышления определяется не только доминирующим типом 

мышления, но и уровнем креативности обучающегося фасеты заданий для базы знаний 

гибридной интеллектуальной системы с когнитивным моделированием проектно-

исследовательской деятельности разрабатываются на трех уровнях (поисково-

репродуктивном, эмпирическом и теоретическом). 

В ходе исследования были разработаны наборы проектно-исследовательских за-

даний по теме «Комплексные числа». Так, например, к образно-геометрическому виду 

были отнесены задания вида: 

Задание 1. Найдите геометрическое место точек Rez > c, где z – комплексное чис-

ло, c – действительное число. 

При работе с данным заданием обучающийся сначала определяет действительную 

часть комплексного числа z=x+iy. Далее делается обобщение полученных знаний по 

теме «Решение неравенств» и переход к структуре x > c. Полученное неравенство про-

стейшее, однако, нужно учесть особенность, что с может пробегать все действительные 

значения, но на структуру ответа это не влияет (рис. 1): . 

 

 
Рис. 1 

 

Следующий уровень задания рассматриваемого вида: 

Задание 2. Найдите геометрическое место точек , где z, z0 – комплекс-

ные числа, c – действительное число.  

При решении данной задачи, обучающемуся нужно перейти к алгебраическому 

виду комплексных чисел: z=x+iy, z=a+ib. После преобразования неравенства получает-

ся неравенство, которое определяет внутренность круга с центром в точке (a;b) и ради-

усом с (рис. 2). На этом этапе необходимо провести исследование: влияние значений z0  

и с на результат решения.  
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Рис. 2 

 

Задания образно-геометрического вида исследуются с поддержкой интерактивной 

среды, позволяющий выполнять динамические изображения. 

К историко-генетическому виду были отнесены задания, в которых комплексное 

число «покрыто» историческим слоем, который необходимо открыть и понять матема-

тическую составляющую. Особый интерес у обучающихся вызвало исследование, по-

священное символам Аргана. Здесь были представлены не только исторические сведе-

ния касаемые работ французского математика Аргана (1768-1822 гг.), но и исследова-

ние символов, разработанных ученым, обозначающих комплексные числа. Следующий 

уровень исследовательских заданий посвящены знакомству с взглядами 

П.А. Флоренского на мнимости в геометрии.   

Обсуждение и заключение. Предложенный подход к определению профилей 

обучения позволил разработать методически обоснованную систему заданий для 

наполнения базы знаний гибридной интеллектуальной системы с когнитивным моде-

лированием проектно-исследовательской деятельности школьников по математике. 
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Введение. Сегодня остро обозначилась проблема отсутствия глубоких, устойчи-

вых и действенных интересов к математике и математической деятельности у студен-

тов, выбравших сферой своей будущей трудовой деятельности обучение математике 

учащихся средней школы. Когда-то значительная часть студентов данного направления 

профессиональной подготовки объясняла свой выбор тем, что им нравится математика, 

нравится решать математические задачи и т.п.; сегодня таких студентов единицы. У 

многих нынешних студентов отсутствуют более-менее системные знания школьного 

курса математики, они не любят долгие и напряжённые размышления, предпочитают 

решать задачи, способы решения которых им известны, панически боятся задач на до-

казательство и т. д. Всё это свидетельствует о достаточно низком уровне развития у них 

познавательного интереса, как к самой математике, так и к её изучению. Вряд ли учи-

тель, у которого такой интерес отсутствует или недостаточно развит, сможет формиро-

вать его у своих будущих учеников. Поэтому проблема поиска путей формирования и 

развития у будущих учителей математики познавательного интереса к изучаемым в ву-

зе математическим дисциплинам является сегодня актуальной и весьма важной с про-

фессиональной точки зрения. Решая эту проблему, необходимо учитывать, что процесс 

обучения нынешних студентов, его результативность и продуктивность оказались, об-

разно говоря, в заложниках у их активной повседневной жизнедеятельности в насы-

щенной информационно-коммуникационной среде. Компьютер и информационные 

технологии, как оказалось, существенно влияют на развитие познавательных функций 

и протекание когнитивных процессов, причём нередко это влияние негативно проявля-

ется при изучении материала, подлежащего обязательному усвоению. 

Многие молодые люди буквально «привязаны» к своим цифровым устройствам, 

новую информацию предпочитают получать в мультимедийном виде, большая часть 

информации, в том числе учебной, обрабатывается ими только на уровне восприятия и 

не превращается в личностное знание. При этом они «любят» осваивать новые про-

граммные средства методом проб и ошибок, с увлечением работают в различных гра-
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фических редакторах и т.д. На основании этого было сделано предположение: регуляр-

ное и целенаправленное включение в процесс преподавания курса геометрии заданий 

на самостоятельное моделирование в интерактивных математических системах геомет-

рических объектов и последующее экспериментальное исследование на созданных мо-

делях их свойств может стать эффективным средством развития у студентов познава-

тельного интереса к этой учебной дисциплине. 

Материалы и методы. Для проверки этой гипотезы анализировались и обобща-

лись результаты исследований, посвященных: а) формированию и развитию познава-

тельного интереса учащихся, которые выполнены в психологии, педагогике и методике 

обучения математике в доцифровую эпоху; б) влиянию компьютера и информационно-

коммуникационных технологий на развитие когнитивных функций и протекание ко-

гнитивных процессов. Проводился формирующий эксперимент по использованию в 

процессе преподавания курса геометрии задач на компьютерное моделирование гео-

метрических объектов в среде GeoGebra и экспериментальное исследование с помощью 

созданных моделей их свойств, в ходе которого изучалось влияние этих видов деятель-

ности на развитие познавательного интереса студентов к геометрии и к её изучению. 

При этом авторы сообщения опирались на идею Г.И. Щукиной о четырёх последова-

тельных стадиях развития познавательного интереса: «любопытство, любознатель-

ность, познавательный интерес, теоретический интерес, которые в известной мере по-

могают более или менее точно определить состояние избирательного отношения уче-

ника к предмету и степень его влияния на его личность» [1]. 

Результаты исследования. Применительно к задаче исследования было уточне-

но содержание понятий любопытство, любознательность, познавательный интерес к 

геометрии, теоретический познавательный интерес к геометрии. Теоретически обосно-

вано, почему компьютерное моделирование и компьютерный эксперимент могут стать 

средствами развития познавательного интереса к геометрии у будущих учителей мате-

матики при её изучении. Для различных разделов курса геометрии были разработаны 

примеры систем учебно-познавательных задач на компьютерное моделирование и экс-

периментальное исследование геометрических объектов, нацеленные на поэтапное раз-

витие названных стадий познавательного интереса. Их апробация показала, что исполь-

зование подобных систем задач способствует стимулированию познавательной актив-

ности студентов и является действенным средством для развития их познавательного 

интереса к геометрии. 

Обсуждение и заключение. Проведённый формирующий эксперимент показал 

перспективность идеи развития познавательного интереса студентов к геометрии с по-

мощью включения в учебный процесс задач на компьютерное моделирование и экспе-

риментирование с геометрическими объектами в среде интерактивных геометрических 

систем. Учитывая расширение практики внедрения моделирования и эксперимента в 

преподавание математики в средней школе, можно также заключить, что навыки, полу-

ченные студентами при решении подобных задач, будут в последующем востребованы 

в их будущей профессиональной деятельности. Таким образом, предлагаемый путь раз-

вития у будущих учителей математики познавательного интереса к геометрии, позво-

ляет решать задачи профессиональной направленности предметного обучения. Можно, 

наконец, предположить, что аналогичным образом можно формировать и развивать по-

знавательный интерес к другим математическим дисциплинам, при этом наряду с ин-

терактивными математическими системами использовать для моделирования и экспе-

риментирования системы компьютерной математики. 
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Введение. В 2020-2022 году в МГПУ проводилось исследование способов ис-

пользования учебника математики при обучении математике учащихся 5-11 классов. В 

исследовании принимали участие более двухсот выпускников школ, в настоящее время 

являющихся бакалаврами или магистрами педагогических вузов Москвы, обучающихся 

по направлению подготовки «Педагогическое образование» и профилям, связанным с 

преподаванием математики. Отдельные результаты исследования были опубликованы в 

печати [1, 3]. Было замечено недостаточное внимание учителей к обучению приемам 

работы с учебником, использование учителями не всех функций учебника как средства 

обучения математике. Выявленные недостатки при организации работы с учебником 

математики должны осознавать будущие учителя математики. Повлиять на изменение 

сложившейся ситуации можно, если уделить место в программе подготовки учителей 

математики изучению вопросов организации работы с учебником математики. 

Подготовка должна охватывать получение знаний о истории российского учебни-

ка математики, нормативных документах, определяющих перечень используемых 

учебников для обучения учащихся разных возрастных групп, о функциях и структуре 

учебника математики, приемах его использования на разных этапах обучения матема-

тике. При подготовке нужно сформировать компетенцию по работе с учебными мате-

матическими текстами, уделять большее внимание знакомству будущих учителей с 

приемами и методами работы с различными источниками информации [2] и способами 

использования этих приемов при обучении математике. 

В 2021-2022 учебном году студенты направления подготовки «Педагогическое 

образование» профиля «Математика» продолжили изучение учебных пособий по мате-

матике различных авторских коллективов. В программу методического модуля были 

включены отдельные практические занятия по использованию приемов и методов ра-

боты с учебником математики, были организованы выступления на научно-
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практических конференциях, научная работа студентов. Изучение опыта использования 

учебника при обучении математике выступало одной из задач во время практической 

подготовки студентов в рамках учебной практики. Выполнение заданий учебной прак-

тики помогло бакалаврам 3 курса института цифрового образования МГПУ направле-

ния подготовки «Педагогическое образование» профиля подготовки «Математика» 

осмыслить действия учителей математики при организации работы с учебником, осо-

знать существующие проблемы, а также познакомиться с проведением исследований в 

области методики обучения математике. 

Материалы и методы. Вначале практики студентам были выданы кейсы для 

проведения наблюдений за работой учителя математики и учеников. Один из таких 

кейсов имел название «Работа с учебником математики». Он включал семь заданий, 

для выполнения которых нужно было провести наблюдения, опросы, подвести итоги, 

описать опыт учителя, выявить проблемы, предложить пути решения описанных про-

блем. 

Вопросы кейса. 

1. Присутствует ли учебник математики на партах во время урока? Ученики при-

носят учебник с собой или берут в кабинете. 

2. На каком уроке (математика, алгебра, геометрия, алгебра и начала анализа, 

геометрия) и в каких классах ученики читали (изучали) учебник математики чаще? 

3. Какие виды деятельности с учебником ученики осуществляли на уроке? (чита-

ли условия задач, искали формулы или формулировки теорем, читали исторические 

справки, знакомились с доказательством теорем, читали содержание параграфа и дела-

ли конспект, читали содержание параграфа и после отвечали на вопросы учителя, дру-

гой вариант) 

4. Задавал ли учитель теоретическое домашнее задание по учебнику? Как часто 

при выполнении домашнего задания учитель задавал читать (изучать) учебник матема-

тики? 

5. Какие виды деятельности с учебником ученики осуществляли при выполнении 

домашнего задания? (читали условия задач, искали формулы или формулировки тео-

рем, читали исторические справки, знакомились с доказательством теорем, читали со-

держание параграфа и делали конспект, читали содержание параграфа и после отвечали 

на вопросы для самостоятельной работы, другой вариант) 

6. Использовалась ли при изучении математики электронная форма учебника ма-

тематики? На уроке и/или дома? 

7. Рекомендовал ли учитель математики ученикам дополнительные источники 

информации, кроме учебника? Укажите их. 

Студенты смогли познакомиться с приемами и методами использования учебника 

математики в работе опытных учителей математики, являющихся наставниками во 

время практики. 35 студентов работали со своими наставниками, у каждого из которых 

было от трех до пяти классов. При выполнении заданий студенты опирались на знания 

из области общей методики обучения математики. Обобщение данных, полученных 

студентами во время учебной практики в московских школах, позволили получить ряд 

выводов. 

Результаты исследования. В 80% случаев учебник присутствует на партах во 

время урока математики за исключением контрольных и проверочных работ. Кроме 

учебников математики в 14% случаев учителя используют самостоятельно подготов-

ленные раздаточные материалы со всей необходимой информацией и заданиями, кото-

рые порой заменяют учебник на уроке. 
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57% учащихся всегда приносят учебник математики из дома, в остальных случаях 

в кабинете есть некоторое количество учебников, которыми ученики могут пользовать-

ся на уроке. 

Чаще остальных уроков учебник использовался на уроках геометрии в 7-8 клас-

сах. 

Учебник использовали на уроке в 100% случаев для прочтения условий задачи и 

реже проверки ответов, т.е. учебник использовался как задачник. Реже, в 54% случаев, 

на уроке математики работали с учебником для поиска формул, правил, теорем, т.е. 

учебник использовался как справочник. Знакомились с доказательствами теорем, пред-

ставленными в учебнике, в 17% случаев, причем такой вид деятельности был указан 

как редкий. Деятельность по конспектированию теоретического материала учебника 

респонденты указали как крайне редкую. Только в одном случае было указано, что по-

сле выполнения конспекта учитель проверил выполнение конспектов и обсудил с уче-

никами полученные конспекты. 

23,5% учителей включают в домашнее задание только практические задания, т.е. 

используют учебник как задачник.  

46% учителей рекомендуют ученикам дополнительные источники информации, 

кроме учебника. Среди дополнительных источников информации были электронные 

ресурсы для подготовки к олимпиадам, контрольным работам и итоговой аттестации, 

материалы МЭШ и РЭШ, а также сборники задач. 

Другие результаты будут рассмотрены в докладе. 

Обсуждение и заключение. Студенты отмечали частое отсутствие учебников на 

уроках алгебры, чем на уроках геометрии. Это можно объяснить тем, что анализ тек-

стов задач и изучение теоретического материала учебника более характерные виды де-

ятельности на уроке геометрии, чем алгебры. 

Студенты смогли заметить отличающиеся методы работы с учебником разных 

учителей. Так, например, у одного учителя чаще всего ученики использовали учебник в 

пятых классах на уроках математики (работали с заданиями, текстом параграфов и об-

ращались к его форзацу), а у другого учителя иной подход – в старших классах работа с 

учебником была организована чаще, чем в младших, так как более старшие ученики 

способны самостоятельно воспринимать новый материал и изучать учебные тексты. 

Не подтвердилось предположение об использовании учителем одних и тех же 

приемов работы в разных классах даже одной параллели. Наблюдения показывают, что 

учителя учитывают особенности контингента классов при отборе приемов работы с 

учебником. 

Отдельную цель – научить работать с учебником математики – на уроках, на ко-

торых присутствовали студенты, учителя не ставили. Только в одном случае студенты 

наблюдали на уроке обучение приему чтения учебника с пометками. 

Проводя подобные исследования, будущие учителя математики будут осознавать 

недостатки организации работы с учебником математики, в условиях реального учеб-

ного процесса смогут акцентировать свое внимание на эффективных приемах работы с 

учебником, связав теоретические знания и практический опыт, а также получат первый 

опыт проведения педагогического исследования. 
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Введение. Будущие учителя математики, согласно действующим ФГОС ВО, 

должны владеть компетенциями, которые предполагают готовность применять полу-

ченные в области методов математической обработки информации знания для решения 

прикладных задач теории вероятностей и анализа статистических данных. Однако, под-

готовка бакалавров педагогического образования по теории вероятностей и статистике 

носит в большей степени академический характер, остро ощущается отсутствие в обу-

чении практической и экспериментальной составляющей, математического и статисти-

ческого моделирования, которые позволяют наглядно демонстрировать теоретико-
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вероятностные закономерности. Реализация методов математического и статистическо-

го моделирования эффективно формирует представление о процессах окружающего 

мира, междисциплинарных связях и математическом обосновании массовых случайных 

явлений. Использование информационно-коммуникационных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов для организации компьютерных экспериментов, визуализи-

рующих различные теоретико-вероятностные закономерности и демонстрирующих 

статистический способ вычисления вероятностей, является в настоящее время одним из 

эффективных подходов к введению практической составляющей и наглядности в пре-

подавание курса теории вероятностей и математической статистики, как в школе, так и 

в вузе [1, 2, 3]. 

Материалы и методы. Накопленный на данный момент опыт использования в 

обучении теории вероятностей и статистике ИКТ и ЦОР не является систематизиро-

ванным и, как правило, не основывается на единых методических принципах. В насто-

ящее время для разработки статистических моделей используют языки программирова-

ния (C++, Pascal и Python), электронные таблицы Microsoft Excel и интерактивные ма-

тематические среды (1С: Математический конструктор, GeoGebra). В научно-

методической литературе отмечается, что существенными преимуществами динамиче-

ской среды GeoGebra являются не только ее бесплатность, доступность, наличие стаци-

онарной и онлайн версий, но и широкие возможности визуализации и динамического 

изменения моделей во времени. Количество исследований, посвященных моделирова-

нию процессов, связанных со случайными величинами, их визуализации и эксперимен-

тальной обработке в среде GeoGebra является явно недостаточным. Стоит отметить, что 

и не во всякой динамической среде имеется возможность таких действий. 

Результаты исследования. Учитывая современные условия и требования к про-

фессиональной деятельности будущего учителя математики, на наш взгляд, обучение 

теории вероятностей и математической статистике с использованием системы динами-

ческой геометрии GeoGebra является наиболее удобным, эффективным и продуктив-

ным. В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете 

для бакалавров направления «Педагогическое образование» (профили «математика», 

«информатика») в учебном процессе разрабатывается и используется система индиви-

дуальных заданий для проведения вычислительных экспериментов, позволяющих сту-

дентам использовать ИКТ и ЦОР в проверке и демонстрации теоретико-вероятностных 

закономерностей на основе статистического подхода к определению вероятности, в 

изучении функций для случайных величин. Такие задания способствуют развитию 

умения понимать вероятностный характер реальных зависимостей. В процессе выпол-

нения таких заданий студентами создается визуальный динамический образ конкретной 

задачи и благодаря возможности проведения достаточного количества испытаний за 

небольшой промежуток времени студентам удается выявить различные теоретико-

вероятностные закономерности, провести вычисления, визуализировать характеристи-

ки изучаемых случайных величин, построить графики. 
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Рис. 1. Пример апплета, выполненного в GeoGebra, с визуализацией построения  

вписанных треугольников для задачи 1 

 

Особенные преимущества динамической среды GeoGebra заключаются не только 

в возможности создавать как статичные, так и динамические модели, сохранять исход-

ные данные и зависимости между объектами, но и в совместном использовании не-

скольких приложений и взаимосвязанных окон: Graphing (построение графиков и гео-

метрических фигур, их преобразование и анимация) и Spreadsheet (создание и работа с 

таблицами по аналогии с Microsoft Excel). 

Приведем пример задачи, демонстрирующей возможности динамической среды 

GeoGebra для реализации визуально-статистического моделирования в процессе реше-

ния и в получаемых результатах. 

Задача 1. В равнобедренном прямоугольном треугольнике с катетом 2 случайно и 

независимо выбирают по одной точке на каждой из сторон треугольника. Какие значе-

ния может принимать площадь полученного вписанного треугольника? Какое значение 

является средней площадью этого треугольника в таком эксперименте? Проведите в 

GeoGebra вычислительный эксперимент и, используя статистический подход, найдите 

приближенное значение средней площади вписанного треугольника. Получите какое-

либо графическое представление экспериментальных данных, дающее информацию о 

вероятности значений площади вписанного треугольника. 

Студентам предлагается, с одной стороны, задание по изученной теме (в этом 

примере – непрерывная случайная величина и ее характеристики). Но, с другой сторо-

ны, наглядная интерпретация условия и понятный по формулировке вопрос в задаче 

оказываются не так просты для непосредственного решения и теоретического обосно-

вания. 

Заметим, что условие задачи не содержит явные названия величин, которые тре-

буется найти. Студенту самостоятельно необходимо интерпретировать условие задачи, 

определить какие величины требуется найти. В этой задаче рассматривается непрерыв-

ная случайная величина X – площадь вписанного треугольника. Ее возможные значения 

находят из геометрических соображений – это отрезок [0;2]. Среднее значение площади 

такого треугольника– это математическое ожидание случайной величины X, а графиче-
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ское представление экспериментальных данных, дающее информацию о вероятности 

значений – эмпирическая плотность вероятности. 

Выполнение задания начинается с построения прямоугольного треугольника ABC 

с помощью инструментов GeoGebra на листе Graphics (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 2. Пример апплета, выполненного в GeoGebra, с изображением графика  

эмпирической плотности вероятности для задачи 1 

 

Для выполнения задания студенты используют различные встроенные функции 

GeoGebra для работы со случайными числами: 

1) random() – функция генерирует случайное число от 0 до 1. 

2) RandomUniform(<Min>, <Max>) – функция генерирует случайное число на ос-

нове равномерного распределения на промежутке [Min; Max]. 

3) RandomUniform(<Min>, <Max>, <Number of Samples n>) – функция генерирует 

последовательность (список) n случайных чисел на основе равномерного распределе-

ния на промежутке [Min; Max]. 

4) RandomPointIn(<Область>) и RandomPointIn(<Список точек>) функция генери-

рует случайную точку внутри заданной области, фигуры (<Область>) или внутри мно-

гоугольника, заданного списком его вершин (<Список точек>). 

Для подсчета точек (значений), удовлетворяющих заданному условию удобно ис-

пользовать функцию CountIf(<Условие>, <Список>), которая подсчитывает количество 

элементов в списке (или диапазоне ячеек таблицы), удовлетворяющих условию 

(<Условие>). 

Генерируемые случайные числа связаны с построенным треугольником ABC и 

записываются (хранятся) в таблице на листе Spreadsheet (рис. 1). При этом имеется 

возможность выполнить анимацию построения случайных вписанных треугольников 

на листе Graphics. На листе Spreadsheet происходит обработка результатов. Графиче-

ское представление результатов (эмпирическая функция плотности) выводится на вто-

рое графическое окно Graphics 2 (рис. 2). При этом все изменения при повторном гене-

рировании случайных чисел повлекут изменения и во всех окнах Spreadsheet, Graphics 

и Graphics 2, что обеспечивает наглядность эксперимента (рис. 1, 2). 
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Обсуждение и заключение. Таким образом, можно утверждать, что динамиче-

ская среда GeoGebra позволяет реализовать метод визуально-статистического модели-

рования в обучении теории вероятностей и математической статистике будущих учите-

лей математики, обеспечивает наглядность и способствует осознанному пониманию 

теоретико-вероятностных закономерностей, создает условия для организации вычисли-

тельных экспериментов, учебных исследований и проектов. 
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Введение. Обновление образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО 

3++ в контексте метапредметного обучения с выделением в качестве основных резуль-

татов обучения универсальных и общепрофессиональных компетенций, стимулирует 

рассмотрение соответствующих методологических подходов и определение инстру-

ментария для обеспечения достижения запланированных результатов обучения. При 

этом универсальные (метапредметные) компетенции характеризуются высоким уров-

нем междисциплинарной интеграции и надпредметности. 

Развитию надпредметных умений и навыков познавательного, регулятивного, ре-

флексивного, социально-коммуникативного характера посвящены работы многих со-

временных исследователей (А.Г. Бермус, Е.В. Сизова, Н.А. Клещева, А.А. Быков, 
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Д.Ю. Коноплев, О.М. Киселева, М.С. Мотышина, М.Т. Morpurgo, A. Ariso, M. Girotto, 

J.L .Fernandez и др.) 

Материалы и методы. Акцентируя внимание на вариативности подходов к про-

блеме развития надпредметных умений и навыков когнитивной, коммуникативной и 

социально-перцептивной направленности, исследователем Н.А. Клещевой [1] описано 

построение учебных курсов для магистрантов по дисциплинам «Специальные главы 

физики» и «Методология инженерного образования» на основе метапредметного под-

хода к разработке учебного содержания и использования интерактивных методов обу-

чения для развития когнитивной мобильности, креативности, способности к прогнози-

рованию и оценке результатов, умения работать в команде.  

Необходимо отметить выделение современными исследователями особой роли 

информационной компетенции в развитии профессиональных компетенций у студентов 

вуза с определением информационной компетенции как экзистенциального навыка и 

долговременной метаспособности [3]. В рамках обсуждения основных направлений со-

вершенствования образовательного процесса в контексте развития информационной 

компетенции у студентов в работе Н.П. Табачук [3] описан опыт использования новых 

технологий обучения (картирование, скрайбинг). В исследовании М.С. Мотышиной 

обосновывается возможность развития универсальных (метапредметных) компетенций 

у магистрантов различных направлений, не относящихся к области программного 

обеспечения и информационных технологий, в частности системного мышления и раз-

работки проектов, с применением в качестве прикладного инструментария системного 

и проектного подходов разнообразных методов и средств моделирования объектов 

(процессов, явлений), проектной методологии на базе разработанных программных 

средств.  

При этом необходимо учитывать высокий потенциал использования информаци-

онных технологий при разработке содержания различных учебных дисциплин на осно-

ве междисциплинарной интеграции. Реализация междисциплинарной интеграции с 

определением общих концепций и с установлением единого предметного пространства 

способствует осуществлению систематизации и обобщения, развивая комплексное вос-

приятие проблемных ситуаций с осуществлением критического анализа и выработки 

стратегии решения поставленной задачи.  

Учитывая, что решение профессионально-ориентированных задач при освоении 

дисциплины «Дополнительные главы математического моделирования» магистрантами 

технических направлений подготовки основано на фундаментальном теоретическом 

аппарате специальных разделов математики и приводит к реализации сложных расчет-

ных схем, связанных с комплексным применением разнообразных математических ме-

тодов, использование математических пакетов (MathCAD, MathLAB, Mathematika и др.) 

и сред программирования позволяет студентам овладеть данными методиками не толь-

ко на теоретическом уровне, но и на уровне реализации решения поставленной задачи и 

интерпретации результатов. 

Результаты исследования. В соответствии с выделенными инвариантным и ва-

риативным направлениями в содержательной составляющей при обучении магистран-

тов дополнительным главам математического моделирования [2] определяются основ-

ные уровни развития информационной компетенции у магистрантов технических 

направлений подготовки при освоении дисциплины «Дополнительные главы математи-

ческого моделирования» в контексте применения современного программного обеспе-

чения: 
1) владение теорией и методами математического моделирования процессов и яв-

лений на основе линейных и нелинейных дифференциальных уравнений с частными 
производными с реализацией явных и неявных разностных схем в системе MathCAD; 
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2) владение теорией и методами математического моделирования процессов и яв-
лений на основе линейных и нелинейных дифференциальных уравнений с частными 
производными для сложных составных структур и многомерных задач с программиро-
ванием неявных разностных схем в системе MathCAD или в среде программирования 
(например, Visual Studio Express Edition на языке C# или Dev-С++).  

Усиление метапредметного аспекта обучения магистрантов технических направ-
лений подготовки дополнительным главам математического моделирования происхо-
дит за счет использования систем автоматизации математических вычислений и раз-
личных сред программирования при реализации решений профессионально-
ориентированных задач. 

В качестве примеров профессионально-ориентированных задач в зависимости от 
уровня реализации методов математического моделирования на основе применения со-
ответствующего программного обеспечения предлагается задача о нагреве тела (тела с 
покрытием) в условиях высокоинтенсивного нагрева и с учетом релаксации теплового 
потока.  

1) Составить математическую модель задачи о нагреве неограниченной пластины 
при воздействии лазерным излучением в случае моделируемости поглощения энергии 
излучения поверхностным источником тепла. Рассматривается стальная пластина тол-

щиной 710L  м и с учетом следующих теплофизических свойств материала: 

55   Вт/(м∙К), с 565 Дж/(кг∙К), 7860  кг/м
3
. С одной стороны пластины плот-

ность теплового потока задается функцией  

   max
1 d

d

q
f    


  , где 13

max 18,5 10q    Вт/м
2
, 115 10d

  с, 

с другой стороны,  2 0f   . Написать программу для численного расчёта температур-

ного поля пластины до момента времени 0,05  нс и вывести результаты в виде гра-

фика функции изменения температуры во времени при 0,02x  мкм с использованием 

метода прогонки в системе MathCAD с учетом времени релаксации 
1110r
 с и при 

условии, что в начальный момент времени температура равна 0 °C и скорость измене-
ния температуры равна нулю.  

2) Составить математическую модель задачи о нагреве тела с покрытием при воз-
действии лазерным излучением для случая, когда поглощение энергии излучения моде-
лируется поверхностным источником тепла. Рассматривается составная пластина с 

толщиной каждого слоя 
7

1 2 10L L   м. В качестве материалов пластины взяты сталь и 

титан с теплофизическими свойствами стали и титана соответственно: 1 55  Вт/(м∙К), 

1с 565 Дж/(кг∙К), 1 7860  кг/м
3
, 2 17  Вт/(м∙К) 2с 586 Дж/(кг∙К), 

1 4500   кг/м
3
. На внешней стороне с одной стороны плотность теплового потока за-

дается функцией 

   max
1 d

d

q
f    


  , где 

13
max 18,5 10q   Вт/м

2
, 

115 10d
  с, 

 с другой стороны,  2 0f   . Написать программу для численного расчёта температур-

ного поля пластины до момента времени 0,05  нс и вывести результаты в виде гра-

фика функции изменения температуры по толщине пластины при 0,03  нс с исполь-

зованием метода прогонки в системе MathCAD или в среде программирования (напри-

мер, Dev-С++) с учетом времени релаксации 11
,1 ,2 10r r    с и при условии, что в 
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начальный момент времени температура равна 0 °C и скорость изменения температуры 
равна нулю.  

Отметим, что математическая модель для расчета температурного поля тела и те-
ла с покрытием при нагреве с учетом тепловой релаксации и при рассмотрении поверх-
ностного поглощения в первом случае включает линейное гиперболическое уравнение 
теплопроводности, во втором случае содержит систему линейных уравнений теплопро-
водности гиперболического типа.  

Обсуждение и заключение. Междисциплинарная интеграция, возникающая при 
освоении дисциплины «Дополнительные главы математического моделирования» ма-
гистрантами технических направлений подготовки, основывается на установлении и 
реализации метапредметных связей, определяющихся общими концептуальными идея-
ми различных предметных областей.  

Развитие информационной компетенции при обучении дополнительным главам 
математического моделирования магистрантов, основанное на комплексном примене-
нии разнообразных методов математического моделирования при решении профессио-
нально-ориентированных задач с программированием алгоритмов в системах автомати-
зации математических вычислений и в различных средах программирования, способ-
ствует формированию метапредметных способностей и информационной компетенции 
при обучении другим смежным дисциплинам. 
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поступательное и вращательное движение всей конструкции. В реальных условиях гра-
витационное поле дополняется силами светового давления и определяет задачи фото-
гравитационной небесной механики (ФНМ). Поэтому учет влияния на объекты свето-
вого давления со стороны излучающих тел (Солнце или звезды) как одного из основ-
ных постоянных или переменных возмущающих факторов в зависимости от положения 
космического аппарата (КА) или ориентации системы парусов позволяет адекватно мо-
делировать задачи небесной механики. 

В реальных условиях необходимо учитывать гравитационное поле, которое до-

полняет сила светового давления, образуя фотогравитационное силовое поле. Поэтому 

учет влияния на объекты светового давления со стороны излучающих тел (Солнце или 

звезды) как одного из основных (постоянных) или возмущающих факторов (перемен-

ных в зависимости от положения КА или ориентации системы парусов) позволяет ис-

следовать и решать различные задач небесной механики [1-3]. 

Математические модели. Принцип движения в космосе под солнечным парусом 

базируется на эффекте светового давления. История развития идей космоплавания под 

солнечным парусом начинается исследованиями Фридриха Цандера. В 1920 году 

Ф.А. Цандер и К.Э. Циолковский обсуждали возможность того, что очень тонкий плос-

кий лист, освещаемый солнечным светом, способен достичь высоких скоростей в кос-

мосе. В 1921 г. доклад об этом проекте был представлен Цандером на конференции 

изобретателей. Он автор первого в мире технического проекта космического аппарата с 

солнечным парусом.  

В 1924 г. Ф.А. Цандер предлагает первый инженерный проект космического па-

русника с зеркальным парусом-экраном, выполненном из тончайшей металлической 

фольги. Полеты космических аппаратов с использованием энергии светового давления 

уже не фантастка, а реальность проектов настоящего времени и ближайшего будущего. 

Астродинамика Цандера получила развитие после публикации в России и дальнейшего 

развития в мире его научного наследия [3] для решения многих задач:  

1. Гелиоцентрические движения: Солнце как точечный источник излучения. Есте-

ственные малые тела Солнечной системы в фотогравитационном поле Солнца.  

2. Гелиоцентрическая фотогравитационная задача двух тел – основные теоремы 

кеплерова движения, обобщенные на случай лучевого давления Солнца.  

3. Фотогравитационная ограниченная задача трех тел. Эволюция орбит с учетом 

светового давления в частных случаях.  

4. Точки либрации фотогравитационной задачи трех тел положение, поведение и 

устойчивость точек либрации в плоской ограниченной задаче при наличии резонансов. 

5. Нестационарные модификации фотогравитационных задач с переменными фи-

зическими параметрами в рамках динамики тел с переменной массой. 

6. Гелиоцентрические перелеты с солнечным парусом к Солнцу, большим плане-

там, астероидам, кометам, спутникам планет. Межпланетные перелеты по эллипсам ти-

па Гомана-Цандера в фотогравитационном поле Солнца.  

7. Цепочка резонасных сближений и повторных гиперболических гравитацион-

ных маневров КА на перелете Земля - Венера - Солнце.  

8. Выход КА с солнечным парусом из Солнечной Системы, гравитационный ма-

невр КА с парусом вблизи вращающегося Солнца с учетом релятивистских эффектов.  

9. Физические особенности солнечного паруса – отражение, зеркальное (геомет-

рическое) и диффузное, термические и электростатические эффекты.  

10. Термодинамическая модель учета трансверсального ротационного эффекта 

Радзиевского-Ярковского.  

11. Солнечный парус в кулоновом возмущающем поле электрического статиче-

ского заряда на поверхности паруса, его влияние на прочностные характеристики и на 
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динамику движения аппарата с парусом по цандеровской траектории, зарядка тонкой 

парусной пленки в космической плазме. 

Исследование геоцентрического движения. Особенности движения космиче-

ских аппаратов и солнечным парусом в окрестности Земли требуют исследования сле-

дующих задач: 

1. Теория возмущений искусственного спутника Земли (ИСЗ) от давления сол-

нечного излучения. Давление переизлучения Земли (давление отраженной от Земли ра-

диации), учет тени Земли в движении ИСЗ.  

2. Контролируемые околоземные перелеты с малой тягой солнечного паруса. Па-

русный геоцентрический отрыв. Раскрутка орбиты к Луне внутри сферы действия Зем-

ли.  

3. Искусственные небесные тела с высокой парусностью: сферические и эллипсо-

идальные надувные ИСЗ-баллоны, КА с солнечными парусами, крупные трансформи-

руемые космические конструкции и другие формы.  

4. Вычисление светового давления на тела различной формы – регулярной и нере-

гулярной. Сферический ИСЗ - теорема о световом давлении на идеальную сферу.  

5. Управляемые перелеты КА с малой тягой солнечного паруса. Замкнутые меж-

планетные перелеты с парусом, околосолнечные маневры.  

6. Парус как элемент тросовой системы для изменения орбиты опасного астерои-

да для его отклонения от Земли или для транспортировки опасного астероида с орбиты.  

7. Вращательные движения: 3-осная стабилизация, ориентация и управление в 

пространстве под действием момента сил давления радиации. 

Обсуждение и заключение. Полеты космических аппаратов с использованием 

энергии светового давления уже не фантастка, а реальность проектов настоящего вре-

мени и ближайшего будущего. Уравнения движения с учетом возмущений могут быть 

представлены в разных формах, основанных на моделях задачи двух или трех тел, ис-

пользуя удобные системы координат и основные параметры. Гелиоцентрический полет 

на планеты, астероиды или к Солнцу можно рассматривать в первом приближении как 

движение в фотогравитационном поле при действии дополнительной силы светового 

давления лучей на поверхность паруса для фиксированного угла положения нормали к 

плоскости паруса с учетом влияния дополнительных возмущений. При создании орбит 

вблизи Земли или для размещения космического аппарата в точках либрации системы 

Солнце-Земля-КА требуется использовать более общую модель фотогравитационной 

ограниченной задачи трех тел, которая учитывает движение двух главных тел, а также 

направление распространения светового излучения [2-3]. 

Идея солнечного паруса связана не только с поисками и разработками новых ви-

дов использования солнечной энергии, но и с широкими горизонтами применений 

нанотехнологий на Земле и в космосе, т. е. при постройке конструкции и при ее развер-

тывании в рабочее положение на орбите или при контроле за управлением парусом в 

полете. При этом одним из важнейших остается вопрос о физических и оптических 

свойствах реального паруса и об их изменениях в жестких космических условиях. Но-

вые технологии должны принести свои плоды в создании космических двигателей на 

основе прямого использования неограниченного источника энергии солнечного излу-

чения. 

В завершение обсуждения научного наследия Ф.А. Цандера по космоплаванию в 

отечественных публикациях отметим, что круг существующих задач предполагает но-

вые возможности поддержки успешного продолжения исследований для научных кол-

лективов, а также обучения в ВУЗах и воспитания новых активных ученых или инже-

неров для различных направлений и задач.  



~ 158 ~ 

 

На самом деле существуют обширные циклы работ коллективов многих авторов, 

связанных с тем или иным конкретным проектом. При этом солнечный парус выступа-

ет либо как маршевый двигатель малой тяги для околоземной раскрутки, либо как эле-

мент системы управления ориентацией КА, либо как объект оптимизации траектории 

межпланетного перелета или достижения околосолнечных областей.  
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Введение. Современные образовательные программы по математике, построен-

ные на идеях компетентностного подхода, непроизвольно отводят математическую 

курсам вспомогательную роль в процессе формирования профессиональных компетен-

ций по вполне объективным причинам их прикладной направленности. 

Непонимание методологии математики – существенный недостаток для эффек-

тивной деятельности современного специалиста в виду её универсальности. Наметив-

шаяся в последнее время активизация проектной деятельности студентов является 

несомненным успехом системы высшего образования России на пути преодоления 

трудностей практической подготовки кадров, способных разрешать проблемы эффек-

тивного развития экономики. 
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Чтобы активизировать интерес студентов к изучению точных наук и повысить их 

познавательную активность практикуют использование одного из продуктивного мето-

дов педагогики – метода проектов, что, наряду с развитием интереса к предмету, фор-

мирует умения работать с дополнительными источниками информации, ставит цели, 

наблюдать, сравнивать, обобщать, делать выводы. Метод проектов формирует поиско-

вый и творческий вид деятельности и наиболее ценен и эффективен в системе такой 

подготовки специалистов, где имеются естественные условия для выполнения основ-

ных требований к его реализации: структурирования содержательной части, определе-

ния проблемы, выдвижения гипотез, обсуждения методов исследования, последова-

тельности действий и т.п. 

Материалы и методы. Проектный метод или метод проектов можно определить 

как образовательную технологию, нацеленную на приобретение обучающимися новых 

знаний в тесной связи с реальной жизненной практикой, формирование у них специфи-

ческих умений и навыков посредством системной организации проблемно-

ориентированного научного поиска. Постановка проектных целей происходит на осно-

ве комплексного учёта потребностей интересов вузов, работодателей и государства в 

условиях социально-экономического развития региона [1]. 

Следует отметить, что сущность метода проектов достаточно известна в вузах и с 

течением времени просто модифицируются организационные требования. В процессе 

освоения образовательной программы студенты сталкиваются с выполнением цепочки 

образовательных проектов по математике, информатике, физике, компьютерной графи-

ки и естественно дисциплинам специализации. Проектные работы на определённом 

уровне выполняются и в школах, поэтому здесь следует соблюдать преемственность 

освоенных методов. На занятиях по математике вполне приемлемы учебные проекты 

по разделам «Матрицы», «Функции», «Дифференциальные уравнения», «Математиче-

ская статистика». Наиболее целесообразно их комплексное сочетание. При этом, с точ-

ки зрения преподавателя учебный проект рассматривается как дидактическое средство, 

позволяющее обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по нахож-

дению способа разрешения проблемы путём решения задач, вытекающих из этой про-

блемы при рассмотрении её определённой ситуации. С точки зрения студента учебный 

проект – это возможность использовать свои способности максимально проявить себя, 

испытать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично до-

стигнутый результат, который носит практический характер, имеет прикладное значе-

ние, интересен и значим самому обучающемуся. Эффективность такой работы суще-

ственно возрастает при наличии её мотивирования путём проведения различного рода 

конкурсов, рейтинговых оценок, повышенных аттестационных баллов как в среде сту-

дентов, так и преподавателей. 

Метод проектов создаёт благоприятные условия для более полного раскрытия 

возможностей математики и как науки и как учебной дисциплины, формулируя при 

этом определённый набор новых требований к преподаванию математики. Так, в част-

ности, каждому преподавателю необходимо не только владеть методическими приёма-

ми преподавания математики, но и вникать хотя бы в самых общих чертах в те основ-

ные приёмы исследования, которыми пользуется математика как наука, в ту связь, ко-

торая устанавливается между нею и общим мировозрением, выяснять, как осуществля-

ется руководящая роль философии в математике, т.е. понять основы методологии ма-

тематики. Здесь приоритетным становится основной вопрос, который ставит филосо-

фия математике: об отношении математики и действительности. Соответственно стро-

ится и методика преподавания: вести обучающегося так, чтобы он в природе, в произ-

водстве находил математические законы и связи. . 
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Рациональные изменения вносит такое построение курса математики в программ-

ных комплексах, когда стержневые вопросы труда, природы и общества настолько 

определённо группируют весь учебный и воспитательный процесс, что математика те-

ряет своё самодавлеющее положение, являясь орудием для изучения процессов, кон-

центрируемых вокруг решаемых проблем. В процессе преподавания мы достигаем от-

чётливости в теоретических частях наших знаний тогда и только тогда, когда обучае-

мый будет оставаться в кругу близких, понятных ему жизненных вопросов, способных 

возбудить его интерес, возбудить увлечённость работой, стремление добиться практи-

ческого результата хотя бы в небольшой части стоящей перед ним задачи. Таким свой-

ством в высокой мере обладают задания, построенные на комлексно-проектной основе, 

при которых студент приобретает нужные ему знания, действуя и участвуя в деятель-

ности всего коллектива. Информационные данные, полученные в результате выполне-

ния работы, хорошо врезаются в память на необходимый период, достаточный, чтобы 

на основе добытых фактов строить необходимые и очень важные выводы о зависимо-

сти между различными величинами. Начинать надо с совершенно конкретных задач, 

решение которых требуется практикой вузовской деятельности, так и производственно-

технической, общественно-полезной работы. 

Во- первых следует определиться с приоритетностью теории или практики: от по-

становки проблемы через приобретение необходимых математических знаний к за-

креплению этих знаний и навыков в процессе поставленной проектом проблемы или, 

всё же жизненная задача выступает, в основном, как область применения готовых уже 

знаний и навыков, но не как стимулирующая к изучению новых вопросов, позволяю-

щая в процессе её разрешения приобрести необходимые новые навыки. 

 Во-вторых, необходимо включиться в проект так, чтобы поставленные задачи 

стимулировали студента к изучению новых, но посильных ему математических знаний 

и навыков, разработать методику воспитания этих навыков на материале поставленной 

задачи. 

Осуществление таких требований более или менее гарантирует, например, такая 

схема организации педагогического процесса по математике: 

1. Постановка практически значимой задачи как стимула изучения новых вопро-

сов; содержание задачи непременно соответствует уровню восприятия нового материа-

ла обучающимся; 

2. Изучение теоретических предпосылок, необходимых для разрешения постав-

ленной задачи, убеждение обучающихся в востребованности теоретических знаний; 

3. Первичное закрепление навыков отдельных математических в процессе разре-

шения поставленной задачи. 

4. Закрепление навыков в процессе разрешения ряда практических задач, различ-

ного уровня аналогий с первоначально поставленной задачей. 

5. Возвращение к разрешению первоначально поставленной задачи на уровне 

расширения области применения приобретённых навыков и углубление в связи с этим 

теоретических вопросов, оценке перспектив их исследования в математике. 

Педагогический процесс по математике должен быть организован так, чтобы сту-

дент умел видеть и осознавать математическую сторону всех окружающих его явлений, 

обладал пониманием математических приёмов, как общих приёмов исследования коли-

чественных сторон этих явлений. Чем шире и богаче будет область, в которой студент 

будет сталкиваться с изучением математической стороны явлений, тем совершеннее 

будут его знания и навыки в области математики. Поэтому, включаясь в проект, мате-

матика должна быть увязана не с отдельной, случайной стороной изучаемого явления, а 

по возможности со всеми основными вопросами темы в динамике. 
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Подбирая задачи к теме, необходимо следить за тем, чтобы жизненным было не 

только содержание, на котором строится задача, но и структура задачи, чтобы она воз-

никала перед студентом примерно в такой же форме, как она ставится в быту, произ-

водстве, экономических отношениях и исследованиях, не допуская (минимизируя) при 

этом искусственные связи чисел. 

Результаты и заключение. Опыт показывает, что интеграции знаний, умений и 

навыков, а, следовательно, и компетенций способствует выполнение комплексного за-

дания. Для студентов младших курсов, не знакомых ещё со специальными дисципли-

нами и поэтому не представляющими место математики в своей будущей профессии, 

весьма полезны работы на примере решения простых, но достаточно универсальных 

задач, Ими могут быть, например задачи, связанные с обеспечением урожайности сель-

скохозяйственных культур, торговые операции или проблемы организации обучения в 

вузе [3]. Постановка проектных задач может иметь, например, следующий характер: 

1. Производителя интересуют высокие урожаи зерновых культур и факторы, вли-

яющие на урожайность: качество семян, количество удобрений, агротехника и агротех-

нологии и т.п. Кроме этих управляемых факторов имеют место и неуправляемые – при-

родные условия. Необходимо спроектировать «дорожную карту» агронома по учёту 

возможных факторов повышения урожайности. 

2. Ставится задача управления качеством предметной подготовки (по математике, 

информатике) на основе изучения статистических данных академической успеваемости 

в различных условиях обучения. 

3. Весьма эффективными оказались для будущих архитекторов комплексные про-

ектные задания по теме «Симметрия», в частности использование этого математическо-

го свойства при проектировании архитектурных объектов (как в историческом про-

шлом, так и в настоящем) [2]. 

Метод проектов постоянно используется преподавательским коллективом во вре-

мя обучения в школе, вузе, доступен и интересен подавляющему большинству обуча-

ющихся. Возможно эффективное использование этого метода на занятиях по математи-

ке и, особенно, совместно с информатикой. Весьма перспективными являются исследо-

вания включения математических проектов в выполнение проектов профессиональной 

направленности. 
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Введение. Особого внимания заслуживает проблема развития личности будущего 

выпускника. Компетентностный подход подразумевает большую индивидуализацию 

обучения студентов, включая их возрастающую вовлеченность в самостоятельную 

учебную деятельность и личную ответственность за ее результаты (индивидуальное 

планирование, самооценка, самоорганизация, саморазвитие, презентация и защита сво-

их учебных достижений и пр.). Новая образовательная среда вносит изменения в си-

стему подготовки студентов вуза и в обучении математике. Сложность и специфика 

предмета математики обуславливают особенности формирования не только самостоя-

тельной деятельности, но и более высокого уровня познавательной деятельности в обу-

чении математике – самообразовательной деятельности, обеспечивающей в дальней-

шем профессиональный рост выпускника.  

Материалы и методы. Методологическую основу формирования самообразова-

тельной деятельности студентов в вузе составляют:  

Системный подход, который предполагает рассмотрение всех компонентов обра-

зовательной системы как взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты едино-

го целостного процесса обучения математике. Компонентный состав этой системы 

включает цель, влияющую на отбор содержания обучения, методы и технологии обуче-

ния, особенности образовательной среды, определяющей выбор инструментов обуче-

ния в достижении запланированного результата обучения. Системообразующим ком-

понентом является обучающийся, который в новой парадигме образования определяет 

субъект-субъектные отношения, и сам является автономной системой, связанной с 

внешней средой и обеспечивающий обратную связь. В основу исследования систем и 

процессов положены труды Блауберга И.В., Гайденко П.П., Садовского В.Н., Юди-

на Э.Г., Шагиахметова М.Р. и др.  

Деятельностный подход с философской точки зрения этот подход предполагает, 

что смысл понятий и человеческих представлений порождается характером деятельно-

сти и представляет собой результат её опредмечивания. Развитие различных видов дея-

тельности рассматривается как фактор развития личности. Основоположников теории 

деятельности был Л.С. Выготский. Дальнейшее развитие эта теория получила в трудах 

Ананьева Б.Г., Афанасьева В.Г., Леонтьева А.Н., и др.  
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Синергетический подход, как процесс самоорганизации систем различной приро-

ды, в том числе образовательной системы в условиях динамического развития образо-

вательной среды в направлении цифровизации. В исследовании представлены положе-

ния синергетического подхода в образовании Гунькова В.В., Дьяковой Е.А., Монако-

ва Н.А., Смирнова Е.И., Хакен Г. и др. 

Деятельностный подход в немалой степени способствует переходу к личностно 

ориентированной парадигме высшего образования, обеспечивающей создание условий 

для наиболее полноценного социального развития личности будущего специалиста как 

субъекта социальных отношений и профессиональной деятельности. 

Индивидуализация обучения студентов, вовлечение их в самостоятельную учеб-

ную деятельность требует перевода обучающегося из объектного в субъектное положе-

ние, то есть в позицию активного профессионального саморазвития, и перенос акцента 

с усвоения знаний на их самостоятельное получение, что должно обеспечить готов-

ность к дальнейшему их развитию или к самообразованию.  

Результаты исследования. Анализ психолого-педагогической литературы, пока-

зал, что нет единого подхода к определению понятия «самообразовательная деятель-

ность». Выделим существенные признаки этого понятия, раскрывающие его сущность. 

Под самообразованием понимают специально организованную, самодеятельную, си-

стематическую познавательную деятельность, направленную на достижение опреде-

ленных личностно или общественно значимых образовательных целей: удовлетворение 

познавательных интересов, общекультурных и профессиональных запросов и повыше-

ние квалификации. Самообразование – это система умственного и мировоззренческого 

самовоспитания, влекущая за собой волевое и нравственное самоусовершенствование, 

но не ставящая их своей целью. 

Структуру самообразовательной деятельности, как и любой другой составляют 

следующие элементы: потребности, мотивы, цели, средства достижения, действия, объ-

екты деятельности, субъект самообразования. Исходя из проведённого сравнительно-

сопоставительного анализа определений самообразовательной деятельности, функций 

и принципов самообразования определена его многокомпонентная структура.  

Структура самообразовательной деятельности включает следующие составляю-

щие: 

– ориентировочно-мотивационную; 

– операционально-исполнительную; 

– рефлексивно-оценочную. 

Ориентировочно-мотивационная составляющая деятельности имеет специфиче-

ские индивидуальные познавательно интеллектуальные потребности, направленные на 

удовлетворение активной личности в приобретении новых знаний, регулирующая мо-

тивационно-ценностное отношение к познавательной деятельности. 

Операционально-исполнительная составляющая определяет цели самообразова-

ния, выбор средств достижения результатов, действия, волевые качества субъекта дея-

тельности.  

Рефлексивно-оценочная характеризуется как способность к саморегуляции, само-

рефлексии, самооценке самообразовательной деятельности и качеством конечного ре-

зультата.  

Обсуждение и заключение. Математическое образование студентов вуза, 

направленное на реализацию идей непрерывного образования в контексте современной 

образовательной парадигмы, обеспечивает саморазвитие выпускника вуза. Мобиль-

ность и конкурентоспособность студентов в будущей профессиональной деятельности 

достигается на основе целостной теории организации обучения математике, направ-
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ленной на формирование самообразовательной деятельности студентов. Процесс раз-

вития самообразовательной деятельности имеет спиралевидный характер и предполага-

ет активное насыщение математическими знаниями, приобретение опыта математиче-

ской деятельности и изменение личностных качеств, что приводит к новому, обобщен-

ному пониманию применения математики в профессиональной деятельности и новому 

уровню развития личностных характеристик обучающихся. 
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Введение. В настоящее время в обществе происходят масштабные процессы 

трансформации всех аспектов человеческой деятельности, нацеленные на переход к но-

вому этапу – «цифровому обществу». Цифровые технологии открывают совершенно 

новые возможности в образовании для творчества и самореализации как студентов, так 

и преподавателей, для расширения наших мыслительных способностей, для повышения 

мотивация обучения математике, самостоятельности при решении учебных задач. 

Целью исследования является рассмотрение методологических проблем, возни-

кающих в процессе цифровой трансформации математического образования. Анализ 

научной литературы показывает, что педагогическая наука не успевает за бурным про-

цессом цифровой трансформации образования, не выработана единая методологиче-

ская основа, что вызывает недопонимание в научном общении. К современным реали-

ям педагогической науки надо отнести быстрое возникновение и распространение но-

вых терминов, носящее спонтанный, а часто и рекламный характер, что вызывает не-

нужные коллизии в научном общении.  
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Материалы и методы. В исследовании использовались как теоретические мето-

ды (анализ научной и методической литературы, систематизация и обобщение научных 

достижений российских и зарубежных ученых по данной проблеме), так и эмпириче-

ские (наблюдение, беседы, анкетирование с субъектами образовательного процесса). 

Теоретической и методологической основой исследования явилась интеграция систем-

ного и трансдисциплинарного научных подходов. 

Результаты исследования. Как показывает анализ научной литературы, автора-

ми новых терминов в области цифровизации образования чаще всего становятся люди, 

недостаточно хорошо владеющие современной научной терминологией (технические 

специалисты, журналисты, переводчики с английского). Встречаются случаи, когда для 

обозначения одинаковых по существу понятий авторами используются совершенно 

разные термины, что не способствует формированию единой терминологической базы 

и вызывает ненужные коллизии в научном общении. 

Центральным понятием, вокруг которого развернулись споры, является понятие 

«цифровизация образования». Появилось большое количество публикаций, посвящен-

ных различным трактовкам этого термина. Одни ученые считают этот термин неудач-

ным и предлагают его вообще не использовать в научной литературе. Другие считают 

термин «цифровизация образования» синонимом термина «информатизация образова-

ния». Третьи считают данный термин более предпочтительным, чем «информатизация 

образования», поскольку, по их мнению, цифровизация возникла раньше информатиза-

ции. Но большинство авторов пытаются развести эти два понятия в смысловом про-

странстве, при этом предлагают совершенно разные критерии разделения этих понятий.  

Столь же широк разброс мнений по значению терминов «цифровая грамотность», 

«цифровые навыки», «цифровая компетентность».  

Обратимся к понятию «цифровые навыки». Хотя термин «навыки» давно исполь-

зуется в российской педагогике, однако в последнее время трактовки этого термина в 

научной литературе стали существенно отличаться от его традиционного понимания. В 

российской педагогической науке была разработана целая теория знаний – умений – 

навыков. Между тем англоязычный термин «skills», широко распространенный на За-

паде и поспешно перенятый рядом российских ученых, не соответствует в полной сте-

пени российскому термину «навыки».  

В частности, в докладе совместной комиссии ЮНЕСКО и МСЭ (2017 г) о цифро-

вых навыках, необходимых «для жизни и работы», под навыками (skills) понимается 

«способность конкретного или абстрактного работника обеспечить осуществление кон-

кретной профессиональной деятельности, причем в общем случае на конкретной рабо-

чей позиции и в конкретное время». Такое понимание этого термина ближе к понима-

нию российского термина «профессиональное умение». Необходимо понимать, что 

нельзя отрывать навыки от знаний, от мировоззрения человека, что знания составляют 

и оформляют предметное содержание других видов содержания образования, в том 

числе умений и навыков.  

Наиболее приемлемой в современных условиях остается концепция, разработан-

ная академиком РАО В.В. Краевским вместе с сотрудниками лаборатории дидактики 

Института общей педагогики. Эта концепция рассматривает содержание обучения как 

педагогически адаптированный социальный опыт человечества, изоморфный структуре 

всей человеческой культуры. Из этой концепции вытекает, что без знаний нет ни 

умений, ни навыков, ни творческой деятельности. Навыки и стандарты без мировоз-

зрения и эмоционально-чувственного отношения превращают человека из творца в 

функцию. Навыкам без знаний можно обучать только рабов или роботов, действиями 

которых управляет хозяин. 
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Однако некоторые российские реформаторы (Я.И. Кузьминов, Г.О. Греф и др.), не 

вникая в суть этих терминов, ставят навыки выше знаний. Мол, знания быстро устаре-

вают, а навыки остаются. Поэтому надо строить не общество знаний, а общество навы-

ков. В таких рассуждениях прослеживается явное недопонимание значимости знаний, 

прежде всего фундаментальных, которые не устаревают. 

Наряду с процессом цифровой трансформации в современном образовании про-

ходят и другие изменения. Одной из таких проблем являются непрерывные реформы 

системы образования, носящие характер кампаний. Именно такой характер носит и ны-

нешняя «цифровизация». Наша страна и образование пережили уже не одну подобную 

массовую кампанию. Хорошо иллюстрируют эту ситуацию слова В.А. Садовничего: 

«Мы сделали много ошибок в реформах образования и многое упустили. Система обра-

зования в Советском Союзе была уникальна, она себя показала. А потом мы потеряли 

фундаментальность нашего образования, его заменили понятием «компетенции». Мы 

всегда были сильны тем, что учили студента не запоминать и не каким-то компетенци-

ям, а размышлять, думать, доказывать, сомневаться, преодолевать. Тогда он и стано-

вится ученым или специалистом. А потом мы постарались скопировать другие системы 

просто из-за того, что в мире они есть».  

С фундаментализацией образования напрямую связывается возможность предот-

вращения цивилизационных кризисов и катастроф, главной причиной которых является 

сам человек, низкий уровень образованности и культуры общества. Как совершенно 

верно отмечает академик РАН В.А. Васильев, «узкий специалист натаскан на поведе-

ние в достаточно стандартных ситуациях, на работу с предметной областью как с чер-

ным ящиком на основе эмпирических рецептов, но при серьезном сбое оказывается 

беспомощен, и тут без фундаментального образования не обойтись». Именно в таких 

ситуациях возникает необходимость в людях с фундаментальными знаниями, т.е. зна-

ющих, как устроен этот черный ящик.  

Постоянный процесс реформирования, модернизации, совершенствования обра-

зовательных систем не достигает результата, а ведет к накоплению усталости педагогов 

от реформ. Низкая эффективность усилий по реформированию образования во многом 

стала следствием недостаточной научной обоснованности происходящих перемен. 

Практически ни одна реформа, ни одно изменение не строились на прочной научной 

основе. При реформировании содержания образования допускаются ошибки, связанные 

с отсутствием опоры на фундаментальные педагогические знания (Р.С. Бозиев, 

А.И. Донцов). Такие ошибки допускаются при разработке школьных стандартов, еди-

ного государственного экзамена, экспериментов по профильному обучению и т.п. Без 
педагогической науки развитие образования всецело переходит в ведение менеджеров, 

которые продвигают его не от рубежа к рубежу, а от ошибки к ошибке (И.П. Смирнов).  

К реформам образования следует относиться с особой осторожностью. Образова-

ние – это система цивилизационного воспроизводства. При уничтожении образова-

тельных традиций цивилизация погибает. Педагогическое знание, как и любое другое 

научное знание, предполагает учет старого и опору на него при формировании нового. 

Прорыв в новое, предпринимаемый без учета уроков прошлого, приводит, в конечном 

счете, к таким же плачевным результатам, что и отказ от реформ в пользу старого и при 

этом не самого лучшего.  

Выбор оптимального соотношения между традициями и инновациями составляет 

одну из основных проблем отбора содержания современного образования, в том числе 

и математического. Реформаторы проталкивают свои идеи под лозунгами, что надо 

внедрять в образование «инновации», быть «современными» и «готовить учеников к 

будущему». Но это будущее соответствует их сегодняшнему видению. На самом деле, 
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каким будет будущее – предвидеть практически невозможно. Прогнозы даже на неда-

лекое будущее чаще всего не оправдываются. Задача образования – не готовить учени-

ков к владению каким-то конкретным навыкам, а помочь ученикам подготовиться ко 

всему, к любым ситуациям. Для этого надо прежде всего научить их критически и 

творчески мыслить.  

Обсуждение и заключение. В значительной степени проблемы цифровой тран-

формации содержания и технологий современного математического образования выте-

кают из неопределенности целей нашего общества. Мы стремимся к обществу знаний 

или к обществу «навыков»? Хотим формировать человека – творца или человека – по-

требителя?   

Необходимо учитывать, что в цифровую эпоху роль математики в образовании и 

науке значительно возросла и стала многоплановой. При изучении математики и фор-

мировании умений ее применять для решения практических проблем учащийся овладе-

вает различными творческими методами, в частности методом математического моде-

лирования, который является приоритетным для компетенций цифровой эпохи. Мате-

матическое моделирование лежит в основе формирования трансдисциплинарных си-

стем знаний таких, как синергетика, искусственный интеллект, большие данные и др., 

которые отличает принципиальное игнорирование междисциплинарных границ. Мате-

матика стала лидером трансдисциплинарного тренда в образовании, выводящим его на 

новый, более высокий уровень познания, синтезатором идей и методов огромного 

научного потенциала самых разных дисциплин [2], [3]. 

Признаки становления новой методологической парадигмы в науке, в том числе и 

в педагогике, становятся все более различимыми. В педагогике и методических иссле-

дованиях, все чаще стали говорить о междисциплинарности, комплексности, системно-

сти; все больший вес стали приобретать такие понятия, как синтез и целостность. Син-

тезирующую роль в новой парадигме берет на себя культура, объединяя науку, искус-

ство и духовные учения в целостность ноосферы [1, с.81]. 

К сожалению, внедрение в вузах новых образовательных программ происходит 

зачастую формально, без опоры содержания на необходимую математическую базу, 

что приводит к снижению уровня фундаментальности образования. Массовая кампания 

цифровизации таит риски не только для фундаментальности образования. Цифровая 

трансформация образования связана и с серьезными медико-физиологическими, психо-

физиологическими и методическими проблемами, в частности с проблемой понимания 

изучаемого материала. Цифровые технологии не являются панацеей, это всего лишь 

средство обучения и, как любое средство, оно носит вспомогательный характер  

Разрешить возникающие проблемы можно только в результате выработки единой 

методологической основы и единых научных подходов в цифровой трансформации со-

держания и технологий математического образования. 
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Введение. В XXI веке биотехнология стала одной из научных дисциплин, полу-

чивших наиболее быстрое развитие, что имело серьезные последствия для нашего об-

щества. Современные биотехнологические приложения играют существенную роль в 

медицине, пищевой и фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве и дру-

гих областях, поэтому важно, чтобы высшее образование обеспечивало подготовку 

компетентных специалистов в сфере биотехнологии. Достижение указанной цели пред-

ставляется возможным посредством интегрированного обучения инженерных и есте-

ственнонаучных дисциплин, включающих математику [3]. 

Согласно программе бакалавриата направления подготовки 19.03.01 Биотехноло-

гия, выпускники должны обладать определенными общеинженерными и технологиче-

скими навыками, в частности, способностью проектировать отдельные элементы тех-

нических и технологических систем, технических объектов. Нередко в ходе такого про-

ектирования приходится решать экстремальные задачи, посвященные конкретным хи-

мико-технологическим и биотехнологическим процессам. Некоторые вопросы оптими-

зации могут быть рассмотрены в процессе обучения математике. 

Цель исследования – выявить и апробировать методические условия, обеспечи-

вающие формирование общеинженерных и технологических навыков студентов – бу-

дущих биотехнологов средствами математики. 

Материалы и методы. В экспериментальной работе, проходившей в 2021–2022 

уч. гг., принял участие 81 студент Вятского государственного университета направле-

ния подготовки 19.03.01 Биотехнология. 41 студент вошел в контрольную группу (КГ) 

и 40 студентов – в экспериментальную группу (ЭГ). В качестве основного средства 

обучения и диагностического инструмента выбраны математические задачи професси-

ональной направленности. Данные задания посвящены смоделированным инженерным 

задачам; они сформулированы как практическая проблема, решение которой должно 

быть разработано с учетом определенного набора ограничений. Статистический анализ 

полученных результатов выполнен с помощью U-критерия Манна-Уитни. 
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Результаты исследования. Исследование осуществлялось поэтапно. На первом 

этапе перед систематическим изучением курса высшей математики была установлена 

однородность ЭГ и КГ на основании решения студентами – будущими биотехнологами 

входной диагностической контрольной работы (табл. 1). Данная работа включала зада-

чи на поиск экстремальных значений функции одной независимой переменной, в част-

ности, задачи из источника [2, с. 211, 212]. Верное и обоснованное решение всех зада-

ний оценивалось в 30 баллов. 

Таблица 1 

Результаты решения входной диагностической контрольной работы 

 

Количество баллов 2 4 6 8 10 12 14 16 18 21 27 30 

Число студентов (КГ) 1 – 8 3 3 6 4 6 5 2 – 3 

Число студентов (ЭГ) 4 9 3 5 3 – 2 3 3 5 3 – 

 

Согласно U-критерию Манна-Уитни 5,648ЭМПU , 645КРU  при 05,0p   

( КРЭМП UU  ). 

На втором этапе на основе проведенного теоретико-методологического анализа 

выявлены методические условия, выполнение которых нацелено на формирование ряда 

общеинженерных и технологических навыков. К числу таких условий отнесены: реше-

ние математических задач профессиональной направленности, обеспечение междисци-

плинарности и даже трансдисциплинарности содержания математического образования 

студентов – будущих биотехнологов, освоение метода математического моделирова-

ния, привлечение студентов к выполнению прикладных исследовательских проектов, 

использование групповой формы работы.  

На третьем этапе осуществлялся процесс обучения математике: в ЭГ в соответ-

ствии с перечисленными условиями, в КГ – традиционно. 

На четвертом этапе анализировалась эффективность предложенных методических 

условий. Достоверность различий в навыках решения задач оптимизации химико-

технологических и биотехнологических процессов определялась на основании резуль-

татов итоговой диагностической контрольной работы (табл. 2). Данная работа была со-

ставлена из описанных выше математических задач профессиональной направленно-

сти. В качестве примера укажем задачи источника [1, с. 197, 198, 212]. Максимально 

возможное количество баллов, набранных за ее решение, составляло 50.  

Таблица 2 

Результаты решения итоговой диагностической контрольной работы 

 

 ЭГ КГ 

Количество баллов 35 40 45 47 15 30 31 33 50 

Число студентов 6 19 7 8 10 6 12 6 11 

 

Имеем КРЭМП UU   ( 280ЭМПU , 573КРU  при 01,0p ), следовательно, разли-

чия в исследуемых навыках достоверны. 

Обсуждение и заключение. Полученные результаты согласуются с выводами 

предыдущих исследований. Так, коллектив авторов [3] выявил сходные препятствия 

для интеграции принципов биотехнологии в дисциплинарное обучение, к числу кото-

рых относятся ограничивающие факторы по времени и содержанию для внедрения со-

ответствующих изменений в модель обучения и включения дополнительных материа-

лов к их и без того строгому содержанию. Ученые также обосновывают целесообраз-
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ность решения контекстуализированных инженерных задач и включение студентов – 

будущих биотехнологов в проектную деятельность. В качестве примера проектного за-

дания обсуждается разработка микробного топливного элемента с учетом определенно-

го набора условий. Особое внимание в процессе обсуждения данного проекта сосредо-

точено на оптимизации, в частности, максимизации переменных, связанных с почвой и 

окружающей средой.    

Настоящее исследование показало, что выявленные методические условия могут 

положительно влиять на формирование и совершенствование ряда общеинженерных и 

технологических навыков студентов – будущих биотехнологов в системе их математи-

ческого образования, что в конечном итоге способствует подготовке компетентных 

специалистов в области биотехнологии. 
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Введение. Технологии обучения становятся все более совершенными. Они обога-

щают учебный процесс, повышают его интенсивность, увеличивают объем транслиру-

емых знаний. Среди новых средств выделяют иммерсивные технологии. К их числу 

принадлежит дополненная виртуальность – один из компонентов континуума Милгра-

ма
1
. Она представляет собой высший продукт программирования, задача которого со-

стоит в создании виртуального окружения – отражения внешнего и внутреннего мира 

человека.  

Другая важная роль иммерсивных технологий и создаваемых с их помощью инфор-

мационных образовательных моделей – имитация реальной жизни человека для целена-

правленного воздействия на его органы чувств. И не только воздействия, но и создания 

условий для эффективной коммуникации, способствующей развитию навыков общения, 

отстаивания собственной точки зрения в ходе осмысления учебного материала.  

Что представляет собой виртуальная модель обучения? Для начала отметим, что 

виртуальность – это возможность проявления объекта или некоторого феномена в 

определенных условиях, воспроизводимых средствами информационных и телекомму-

никационных технологий. Виртуальная модель обучения представляет собой совокуп-

                                                      
1
 В 1994 Пол Милграм и Фумио Киширо определили смешанную реальность как «всё между крайностя-

ми виртуального континуума», где виртуальный континуум распространён от неограниченной реально-

сти до полностью виртуального окружения с дополненными реальностью и виртуальностью внутри него. 
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ность методических, технологических и содержательных компонентов для решения за-

дач по передаче и усвоению знаний. В данном контексте виртуальность понимается как 

способ взаимодействия в образовательной среде, ритуальные модели характеризуются 

несколькими параметрами: производностью по отношению к существующему миру; 

функционированием в реальном времени в ходе непосредственного наблюдения и вза-

имодействия; возможностью контакта с другими реальностями.  

Материалы и методы. Использование виртуальных обучающих моделей отлича-

ется от обычных средств, к которым привыкли педагоги. Процесс восприятия инфор-

мации в условиях применения технологий дополненной виртуальности позволяет мо-

делировать сложную визуально-пространственную среду, отличающуюся множеством 

стимулов и преимуществ, возможностью глубокого погружения в транслируемый ма-

териал и взаимодействием со сложными виртуальными объектами. Все это способству-

ет развитию мышления ученика, формированию его пространственного воображения и 

приобретению уникальных навыков. 

Для создания виртуальных моделей необходимы специфические технологические 

интерфейсы, обеспечивающие передачу иммерсивного опыта. Среди них виртуальная 

реальность, обеспечивающая сенсорное восприятие и иллюзию присутствия. Помимо 

нее, необходима многопользовательская среда для ментального погружения в вирту-

альное пространство и непосредственного контакта с персональными аватарами. И ко-

нечно смешанная и дополненная реальность, в которой сгенерированная учебная ин-

формация имитирует процессы, происходящие в реальном мире.  

Результаты исследования. Образовательная среда, сконструированная с помо-

щью иммерсивных технологий, обладает важными характеристиками. Для того чтобы 

выяснить какими, рассмотрим схему (рис. 1). Дополненная виртуальность, как и вирту-

альная реальность, моделируют среду с особой визуально-пространственной логикой. В 

ней ученик может почувствовать себя не только участником разных процессов и собы-

тий, но и активным исследователем. Обретение мультисенсорного опыта – ещё одна 

важная характеристика иммерсивной образовательной среды. Благодаря ей, возникают 

многочисленные контакты и взаимосвязи – следствия глубокого погружения, осмысле-

ния и сотрудничества. 

 
Рис. 1. Характеристики иммерсивной образовательной среды 
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Дополненная виртуальность взаимодействует с физической реальностью, прояв-

ляющейся различными типами: субтрактивным, аддитивным, уточняющим и независи-

мым. Субтрактивная реальность – это социокультурные ситуации и процессы, к кото-

рым трудно или невозможно получить доступ с психофизиологической точки зрения. 

Аддитивная реальность или дополненная реальность – это иллюстративная сущность, 

сливающаяся с физической реальностью. Уточняющая реальность – это совокупность 

объектов физической природы, к которым можно получить доступ абстрактным спосо-

бом или в результате творческого участия. Например, мысленно управляя работой 

нейронов, участвуя в политических событиях, совершая виртуальные путешествия. Не-

зависимая реальность – это альтернатива реальности вымышленной, воображаемой, 

существующей в сознании.  

Виртуальная реальность и дополненная виртуальность обладают еще одной важ-

ной характеристикой – они снижают или устраняют вовсе физические и моральные по-

следствия результатов деятельности в моделируемой среде, создавая условия для полу-

чения безопасного опыта.  

Рассмотрим один из примеров применения искусственной реальности, в частно-

сти смешанной реальности в образовательной деятельности, точнее в творческой, т.к. 

речь идет об искусстве.  

Когда дети рисуют или раскрашивают картинки в альбоме, они ограничены двух-

мерной плоскостью. Однако в смешанной реальности художественное произведение 

воспринимается осязаемым объектом с его многочисленными атрибутами: формой, 

цветом, расположением в пространстве.  

Такое погружение способствует активизации внимания, развитию мотивации, 

формированию пространственного воображения школьников. Естественно исполь-

зование иммерсивных технологий не ограничивается младшей или средней шко-

лой. Они могут применяться в обучении разных возрастных категорий на множе-

стве предметов и курсов. 

 

 
 

Рис. 2. Создание виртуального изображения в иммерсивной среде 
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Так студентам – будущим искусствоведам интересно погрузиться в смешанную 

реальность с помощью программы Paint 3D (рис. 2). Она позволяет создавать изобра-

жения и просматривать их в реальном времени.  

Обсуждение и заключение. Однако использование иммерсивных технологий 

должно быть осмысленным, дозированным и применяться только в тех случаях, когда 

требуется найти оптимальное решение конкретной педагогической задачи. Помимо проче-

го, педагогу важно осваивать новые компьютерные инструменты, параллельно оценивая 

их достоинства и недостатки. Кстати, о недостатках. Надо отметить, что дополненная вир-

туальность и смешанная реальность требуют дорогостоящего оборудования, которое шко-

ла пока еще не может себе позволить. Тем не менее, освоение инновационных технологий, 

использование новых средств и оценка эффективности современных методик – характер-

ная черта времени, с которой учитель не может не считаться.  

Благодарности. Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ №19–29–14153 

«Фундаментальные основы трансформации содержания и методов общего образования 

в результате использования учащимися технологии дополненной виртуальности (на 

примере обучения информатике)». 
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Введение. В настоящее время педагогам доступен целый ряд различных про-

граммных продуктов для измерения результатов обучения. Среди этого разнообразия 
можно отметить, как различные сетевые сервисы, которые являются сторонними для 
системы образования, но к которым, безусловно, может обращаться педагог, и более 
знакомый учителям инструментарий, например, проект «Московская электронная шко-
ла» (далее – МЭШ). 

Материалы и методы. В МЭШ можно выделить тестовые задания, тесты, при-

ложения и материалы самодиагностики, используемые для осуществления контроля и 

измерения результатов обучения. 

Тесты представляют из себя электронные задания, которые позволяют (на уроке 

или в рамках домашней работы) провести контрольные мероприятия для выявления 

уровня знаний учеников. В настоящее время инструментарий МЭШ позволяет подгото-

вить вопросы двенадцати типов (в том числе, такие формы как лента времени, заполне-

ние таблицы, распределение элементов по группам и др.) в режиме автозаполнения или 

ручного заполнения. Тестовые задания, как правило, добавляются педагогом в сцена-

рий урока и могут быть использованы на разных этапах урока в зависимости от его це-

ли и задач. Работа с данным контрольным материалом на уроке может быть, как инди-

видуальной, так и фронтальной в зависимости от используемого педагогом устройства 

(устройств) и запланированных форм работы на уроке. 

Приложения в МЭШ представляют собой образовательные игры, лаборатории, 

практикумы, демонстрации, интерактивные задания и иные материалы. Приложения в 

МЭШ представлены разработками, выполненными педагогами (как правило с исполь-

зованием сервиса LearningApps) или профессиональными разработчиками цифровых 

образовательных ресурсов, среди которых разработки от образовательной платформы 

«Учи.ру», издательства «1С», образовательной платформы «ЯКласс» и др. 
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Рис. 1. Материалы самодиагностики МЭШ 

 
Для самостоятельной подготовки учащихся к контрольным работам, для оценки 

своих знаний, отработки сложных тем, тренажа в МЭШ предусмотрены материалы са-
модиагностики. По форме эти материалы представлены тестовыми заданиями, по со-
держанию – образцами контрольных работ, которые будут предложены учащимся в 
классе. Материалы самодиагностики могут быть выполнены ребенком неограниченное 
число раз. Как отмечают разработчики, данные материалы дают возможность ученику 
оценить свои знания, проработать темы, вызвавшие затруднения, осуществить повто-
рение и закрепление материала, развить навыки решения задач.  

Материалы самодиагностики представлены следующими уровнями сложности: 
стартовый, базовый, профильный, олимпиальный. С точки зрения содержания работ и 
привязки их к учебному плану материалы сгруппированы, как это показано на рис 1. 

По окончании учащийся видит статистику выполнения заданий в виде: круговой 
диаграммы с процентным соотношением выполненных заданий, в том числе по каждо-
му уровню сложности, а также процент освоения представленных в самодиагностике 
материалов по контролируемым элементам содержания. Полученные результаты со-
храняются в электронном дневнике учащегося. К материалам самодиагностики и про-
смотру результатов имеют доступ также родители. 

Результаты исследования. В ходе изучения дисциплины, связанной использова-
нием информационных технологий в измерении результатов обучения, магистрантам 
была предложено проанализировать материалы самодиагностики в МЭШ и ответить на 
такие вопросы как: каковы на ваш взгляд возможности формирования навыков само-
контроля в МЭШ? Вы, как педагог, как можете оценить предложенные инструменты 
для самодиагностики? Как вы оцените предложенный материал? В целом, были полу-
чены положительные ответы, среди которых, например, было отмечено: возможность 
формировать навыки самоконтроля и самообразования, развитие усердия и умения 
учится, планировать свою деятельность в ходе подготовки к контрольным мероприяти-
ям, возможность развивать саморегуляцию, осуществлять самопроверку, проработку 
сложных тем, отчасти развитие мотивации, а также создание спокойной ситуации для 
сосредоточения на отработке сложных задач (задания самодиагностики ребенок вы-
полняет дома), возможность для развития уверенности за счет многократного повторе-
ния и отработки, а также возможность обнаружить пробелы в знаниях. В тоже время, 
было отмечено для некоторых материалов однообразие форм и содержания заданий, 
низкая степень наглядности, малое количество заданий, отсутствие комментариев в 
случае ошибочного решения.  
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Обсуждение и заключение. Тем не менее, материалы самодиагностики — это 
доступный инструмент, который наряду с иными материалы может быть полезен 
школьнику как для подготовки к контрольным мероприятиям, так и для саморазвития. 
Большее количество разнообразных материалов для самостоятельной отработки пред-
ставлено на сайте www.myskills.ru. 
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Введение. В современных условиях педагог все больше задумывается о том, как 

реализовать учебный процесс не просто познавательным, а интересным для учащихся, 
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как повысить мотивацию к обучению, какие средства обучения для этого применить. 

Одним из новых инструментов, способствующих достижению этих задач является гей-

мификация.  

Геймификация представляет собой внедрение элементов игры в учебный процесс, 

способствующих повысить познавательную активность учащихся, сформировать инте-

рес к знанию, развивать образовательную мотивацию и активность. Привлечение игр в 

процесс обучения не нововведение, но внедрение информационных технологий дает 

возможность расширить набор игр, их форм, разработать электронные образовательные 

ресурсы с элементами геймификации. Общими вопросами, связанными с геймификаци-

ей занимались Н. Пеллинг, К. Вербах, а в сфере использования элементов геймифика-

ции в учебном процессе К.Д. Ушинский, Шон Янг и ряд других исследователей. В игре 

выполняются важные функции, например, учащиеся упражняются в прогнозировании 

возможных результатов своих действий (прогнозирование), игра способствует осозна-

нию личности (творчество), учащиеся получают опыт позитивного эмоционального пе-

реживания игровой ситуации.  

Материалы и методы. В настоящее время активно развиваются различные сер-

висы в сфере образования, которые используют игровой интерфейс при обучении с це-

лью мотивации и вовлечения учащихся в урочную и внеурочную деятельность. Такие 

сервисы не всегда универсальны, они имеют свои особенности. В таблице ниже отра-

жено сравнение некоторых таких сервисов по ключевым параметрам. 

Таблица 1.  

Сравнение образовательных сервисов для разработки электронного  

образовательного ресурса с элементами геймификации по ключевым параметрам  

 

Сервис  Индивидуальный  

подход  

Групповой  

подход  

Нужен ли  

администратор  

Pointagram  Возможен  Возможен  Нет  

Classcraft  Не в приоритете  В приоритете  Да  

Пряники  Не в приоритете  В приоритете  Да  

Habitica  Возможен  Возможен  Нет  

Work and play  Не в приоритете  В приоритете  Да  

 

По статистике, у подростков одним из самых популярных жанров компьютерных 

игр являются ролевые пошаговые стратегии (RPG). Исходя из этого, нас привлекла ро-

левая игра Classcraft, концепцию которой создал канадский учитель физики Шон Янг 

(Shawn Young) для своих учеников в 2013 году. Игра является дополнением к обуче-

нию в классе, превращая участников в магов, воинов и целителей. Команда разработ-

чиков видит свою миссию в том, чтобы сделать школу более интересной и мотивиру-

ющей, создавая увлекательный опыт совместного обучения, способствующий общему 

развитию учеников. Эта универсальная образовательная игра охватывает более 7 000 

детей в 25 странах мира.  

Сервис Classcraft кроссплатформенен. Благодаря этой особенности запускать его 

можно не только на компьютере, но и на смартфонах с различными операционными си-

стемами, что позволяет открывать его, находясь не только в классе или дома, но и 

находясь абсолютно в любом месте и в любое время, главное, чтобы был доступ к Ин-

тернету.  
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Classcraft основан на принципах LMS (системы дистанционного обучения), что 

позволяет создавать некоторую версию дистанционного курса, в которой можно загру-

жать задания, тесты, учебный материал, выставлять баллы, общаться с учащимися, что 

в период пандемии особенно актуально.  

Результаты исследования. Приведем пример разработки электронного образова-

тельного ресурса с элементами геймификации для школьного курса информатики (раз-

дел «Информация вокруг нас»). Изучив методическую литературу, авторов современ-

ных школьных учебников по информатике, в частности работы Л.Л. Босовой, было вы-

явлено что данный раздел  изучается в объеме 12 часов в 5-6 классе, с точки зрения со-

держания для раздела характерно изучение таких тем, как: информация и информатика; 

хранение и передача информации; кодирование и представление информации; обработ-

ка информации и т.д. Данные темы легли в основу разрабатываемого электронного об-

разовательного ресурса с элементами геймификации. Также были учтены: личностные, 

предметные, метапредметные результаты освоения указанного раздела и основные ви-

ды учебной деятельности (Л.Л. Босовой). 

Процесс разработки электронного образовательного ресурса с элементами гейми-

фикации состоял из следующих этапов:  

1. разработка содержания электронного образовательного ресурса;  

2. разработка прототипа электронного образовательного ресурса;  
3. программная реализация электронного образовательного ресурса;  
4. апробация разработанного электронного образовательного ресурса в педагоги-

ческой деятельности (в рамках проведения педагогического эксперимента).  

В основу содержания электронного образовательного ресурса легли темы, кото-

рые зафиксированы в нормативной документации содержания обучения информатике. 

На рис. 1 представлена содержательная составляющая разработанного ресурса. 

 

 
 

Рис. 1. Вопросы, изучаемые в разделе  

«Информация вокруг нас» школьного курса информатики. 
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Электронный образовательный ресурс с элементами геймификации в виде квеста 

был разработан на онлайн платформе для разработки онлайн-игр Classcraft, он был до-

полнен тестами для контроля знаний, разработанными на веб-платформе Quizziz. Такой 

комплекс упражнений был направлен на развития познавательной активности учащих-

ся, был разработан и использовался как средство стимулирования и развития познава-

тельной активности школьников.  В ходе использования на уроках разработанного ре-

сурса (в рамках проведения педагогического эксперимента) учащиеся с желанием 

стремились сотрудничать, работая в группах, хотя такая работа вызывала определен-

ные трудности. По окончании эксперимента у учащихся проявился значительный инте-

рес к учебному процессу и самостоятельным действиям в нем. Они больше старались 

самостоятельно решать проблемы, задавали содержательные вопросы, пытались плани-

ровать свою работу. Для того чтобы учащиеся научились анализировать свои действия, 

им было предложено сравнить их друг с другом, а также поделиться своими впечатле-

ниями. 

Общий вид разработанного электронного образовательного ресурса с элементами 

геймификации в виде квеста представлен на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Общий вид разработанного электронного образовательного ресурса 

 с элементами геймификации в виде квеста 

 

Обсуждение и заключение. Полученные в результате данные педагогического 

эксперимента также подтверждаются отзывами учеников, которые отметили, что рабо-

тать с электронным ресурсом было интересно, увлекательно, некоторые ученики про-

явили высокий интерес и к технологии создания подобных ресурсов.  

При этом, важно отметить методическую целесообразность такого средства обу-

чения. Поскольку временные затраты педагога на его разработку значительны, следует 

помнить о том, что использование любого средства обучения, в том числе электронного 

образовательного ресурса должно соотноситься с целями обучения, его содержанием, 

используемых методов обучения и организационных форм.  

Дальнейшего исследования мы видим в более глубоком и детальном изучении во-

просов разработки электронных образовательных ресурсов с элементами геймификации 
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для повышения познавательной активности школьников, а также составление методиче-

ских рекомендаций к разработке и использованию подобных ресурсов педагогами. 
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Введение. Одна из трудностей при изучении математики заключается в том, что 

математические понятия выражаются с помощью множества семиотических средств. 

Может показаться, что символическая запись неосязаема и не поддается естественному 

воплощению. В последнее время появилось много исследований, посвященных тому, 

как обоснованное и воплощенное познание (embodied cognition) может способствовать 

абстрактному обучению. В соответствии с теориями воплощения различные исследо-
вания показали положительное влияние собственного физического участия на обуче-

ние, т.е. учебная среда, использующая собственное движение учащихся, была наиболее 

эффективной с точки зрения результатов обучения, например, [1-3]. 
Очное обучение происходит в мультимодальном сотрудничестве с преподавате-

лем и обучающимися, в дистанционном обучении такое общение сокращается. Систе-

мы дистанционного взаимодействия, образовательные технологии развиваются в 
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направлении включения и развития возможностей для воплощения опыта в изучении 

математики. Данная работа направлена на актуализацию исследования воплощенного 

обучения в онлайн среде. 
Материалы и методы. Виртуальные инструменты могут быть разработаны для 

овеществления теории воплощенного познания в форме интерфейсов динамической ал-

гебры и геометрии. Примером такой онлайн среды является Graspable Math, которая 

позволяет пользователям манипулировать алгебраическими выражениями и наблюдать 

реакцию на действия мыши (например, перетаскивание) или жесты сенсорной панели. 

В Graspable Math символы представляют собой виртуальные объекты, которые можно 

манипулировать и переставлять с помощью определенных жестов-действий, алгебраи-

ческие выражения превращаются в интерактивные объекты и помогают учащимся рас-

суждать. В работе проведен анализ исследований, посвященных воплощенному обуче-

нию математике, и даны некоторые рекомендации по его использованию в подготовке 

учителей математики. 
Результаты исследования. Воплощённое обучение и воплощенное познание 

представляет собой современную педагогическую теорию, в которой утверждается, что 

собственные действия человека (и наблюдение за действиями других) взаимодействуют 

с возможностями окружающей среды и вместе поддерживают процесс обучения. Про-

ведены исследования, доказывающие, что динамические математические программы, 

дополненная реальность реализуют воплощенное обучение [1, 3]. Например, было по-

казано, что Graspable Math повышает успеваемость и вовлеченность учащихся по срав-

нению со статическими методами обучения. Использование Graspable Math в перевер-

нутом обучении способствует лучшему усвоению понятий по сравнению с обратным 

порядком, т.е. сначала использование конкретных аналогий или примеров, а затем по-

степенное исчезновение этих опор приводит к более сильным результатам обучения 

[1]. 
Данная программная платформа предназначена для дополнения обучения матема-

тике, объединяет формальный синтаксис и обоснованную семантику, совместима с 

GeoGebra, подходит для использования учителями в смешанном формате обучения, 

также в классах с большой долей отстающих учеников. Graspable Math позволяет ис-

пользовать подход к работе с символьными выражениями фокусирует внимание на том, 

что происходит в этих символьных выражениях, вместо того, чтобы точно определять 

правила или вычисления. Графический модуль превращает графики в тактильные объ-

екты, которыми можно манипулировать, касаясь и перетаскивая их непосредственно на 

них. Данная программа особенно полезна для учащихся 6-7 классов при изучении ал-

гебраических преобразований.  
Разработчики программы предполагают, что по мере того, как учащиеся взаимо-

действуют с системой Graspable Math, действия позволяют им разрабатывать сенсомо-

торные схемы, которые могут помочь учащимся облегчить математические рассужде-

ния, способствуя обоснованному пониманию математических свойств и операций, ко-

торые воплощают действия.  
Обсуждение и заключение. Распространение телесных действий в среде обуче-

ния математике поднимает вопросы, касающиеся учебных сред при дистанционном 
обучении, каким образом и в какой степени эти действия полезны для процесса обуче-
ния. Ситуация с пандемией показала, что при необходимости цифровая среда может 
заменить личное общение с учителями. В очном обучении учащиеся могут использо-
вать совместные, воплощенные действия, чтобы исследовать математические понятий. 
Формализмы приобретают свое значение только с воплощенными переживаниями по-
средством взаимодействия с реальным миром, и, следовательно, именно переживания 
являются основой формализмов, а не наоборот. 
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В подготовке будущих учителей следует обратить внимание студентов, что учеб-

ная среда, использующая собственное движение учащихся, наиболее эффективна с точ-

ки зрения результатов обучения. Программное обеспечение создает новые способы 

изучения психологических механизмов, связанных со сложными координационными 

задачами. При изучении методики дистанционного обучения, технологии перевернуто-

го обучения студентам – будущим учителям желательно познакомиться и в дальней-

шем учитывать в своей работе потенциал воплощенных сред обучения. 
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Введение. Можно утверждать, что в социальных науках существует консенсус о 

том, что все сферы современного общества проходят длительный процесс цифровой 

трансформации. Термин «цифровая трансформация» впервые стал широко применяться 

в менеджменте и был заимствован другими социальными науками. В некоторых 

науках, например, в социальной философии и в социальной психологии, термин «циф-

ровая трансформация» получил теоретическое развитие, были определены и разграни-
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чены такие социальные явления как «цифровизация», «цифровая трансформация соци-

альных процессов», «оцифровка информации» и т.п. 

В педагогическую науку термин проник через государственные программные до-

кументы по управлению системой образования. Особенностями корпуса российских 

государственных актов по вопросам цифровой трансформации образования является 

полное заимствование терминологии из менеджмента. Понятия «цифровизация», «циф-

ровая трансформация», «внедрение цифровых технологий» воспринимаются в государ-

ственных управленческих документах как синонимы. Это обедняет указанные понятия 

и затрудняет осмысление текущего процесса изменения общественных отношений в 

сфере образования. Многие работники системы образования, учителя и студенты вос-

принимают «цифровую трансформацию» просто как внедрение в профессиональную 

деятельность новых ярких технологий, новых разнообразных платформенных решений 

для организации обучения, новых возможностей сделать более насыщенной внешнюю 

сторону процесса обучения.  

К сожалению, существуют существенные риски того, что в «фейерверке» внедря-

емых цифровых технологий и увлеченности внешними эффектами интерактивности 

будет снижено внимание к системной методической работе со стороны учителей, ад-

министраторов образовательных организаций, студентов. 

Наша исследовательская гипотеза базируется на следующих предположениях. Во-

первых, при исследовании педагогических аспектов цифровой трансформации образо-

вательных отношений необходимо опираться на достижения и понятийный аппарат со-

циальной философии и социальной психологии, а не только на понятия, определенные 

в науке менеджмента и в сфере государственного управления. Во-вторых, мы считаем, 

что в современном образовательном процессе часто наблюдается чрезмерная увлечен-

ность новым цифровым визуальным представлением информации.  

Следует обратиться к проблеме разработки методики многократного использова-

ния конкретного цифрового образовательного ресурса (ЦОР) с разными дидактически-

ми целями. 

Это даст возможность соединить эффективные практики доцифровой методики и 

цифровые возможности в поиске, обработке, наглядном представлении информации. В 

этом мы видим задачу нашего исследования. 

Материалы и методы. В своем исследовании мы руководствовались норматив-

ными и программными документами, которые регламентируют основные цели и требо-

вания к подготовке студентов в педагогическом вузе и развитию профессиональных 

компетенций педагогов; результатами опросов учителей, имеющих разный стаж работы 

в школе, результатами наблюдений за построением процесса обучения (урока), анали-

зом содержания технологических карт урока. 

В качестве основных методов исследования были задействованы теоретический 

анализ и сопоставление отечественных и зарубежных подходов к созданию и использо-

ванию электронных ресурсов на примере ментальных карт знаний. 

Процесс обучения строился на следующих принципах:  

– личностная ориентация; 

– визуализация; представление изучаемой информации, процесса моделирования 

проблемы, математического факта в виде удобном для зрительного наблюдения и ана-

лиза, экспериментального видоизменения. 

– изменяемость; 

– информационная ёмкость. 
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Понятийный аппарат исследования включает:  

  цифровая трансформация – процесс перехода к новому типу организации обще-

ства, основанному на широком внедрении цифровых технологий во все социальные 

сферы и характеризующийся глубокими изменениями социальных процессов,  

  цифровизация – внедрение в организационную, управленческую, педагогиче-

скую практику цифровых технологий, позволяющее создать новые модели и методики 

взаимодействия, а также существенным образом повысить потенциал традиционных 

моделей и методик. 

  цифровая трансформация социальных процессов – происходящие под воздей-

ствием цифровизации изменения содержания социальных отношений, изменения тре-

бований к участникам социальных отношений, изменения поведения участников отно-

шений, изменение технологий и методик социального взаимодействия. 

  оцифровка информации – процесс преобразования аналоговых величин в дис-

кретные значения с целью их хранения или обработки в электронном виде. Является 

необходимым условием для перехода к процессам с электронной поддержкой с исполь-

зованием информационных и коммуникационных технологий. 

– цифровизация образования – создание моделей обучения на базе использования 

современных IT-технологий (облачные сервисы, конструкторы, сетевое взаимодействие 

и др.) и интернет вещей. 

– ментальная карта (диаграмма связей, интеллект-карта) – метод структуризации 

и визуализации концепций с использованием графической записи в виде диаграммы. 

– опорные схемы – элемент системы преподавания В.Ф. Шаталова представляю-

щий собой наглядно-схематическое изображение изучаемых явлений и понятий в их 

основных чертах и взаимосвязях. 

Результат исследования. Ментальные карты как современное интерактивное 

выражение идей опорных сигналов (конспектов), разработанных В.Ф. Шаталовым 

(1956 г.) очень быстро завоёвывают популярность в практике работы учителей. 

В одних публикациях подчёркивается, что современные учащиеся образователь-

ных учреждений и их педагоги ежедневно сталкиваются с огромным потоком инфор-

мации, который поступает буквально ото всюду: списки, таблицы, тесты, опросники, 

диаграммы, конспекты. Однако эти способы имеют ряд недостатков: записи с большим 

количеством сплошного текста крайне сложно запомнить и воспроизвести; чтобы 

найти нужную информацию и выделить в ней ещё и главные, ключевые моменты, ухо-

дит большое количество времени; ну и наконец здесь достаточно проблематично твор-

чески подойти к решению и описанию поставленной проблемы. 

В других, высокие когнитивные свойства ментальных карт основываются на та-

ких принципах работы мозга, как ассоциативное мышление, визуализация мысленных 

образов, целостное восприятие. Интересно отметить, что одним из наиболее эффектив-

ных методов запоминания некоторой информации является её изображение в виде вет-

вистого «дерева». Это помогает кратко и компактно отобразить большой объем инфор-

мации.  

Третьи составляют алгоритмы создания карт. При составлении ментальных карт 

следует выделить ключевые слова, их систематизировать на основные и производные. 

Структура ментальной карты имеет динамический характер, так как по мере поступле-

ния новой информации она может изменяться, дополняться, еще больше «ветвиться». 

Это, безусловно способствует, углублению знаний и пониманию той темы, которой по-

священа ментальная карта. 
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Ментальные карты создаются, демонстрируются, складываются в портфель. И да-

лее можно снова создавать следующую. В этом процессе достаточно комфортно себя 

чувствуют молодые учителя. Их всего 21,2% от всех работающих учителей (на примере 

учителей математики г. Пенза, 2021-22 уч. год). 

Учителя, имеющие стаж работы более 25-30 лет, менее охотно используют (внед-

ряют) в свою практику элементы интерактивных технологий. 28,6% имеют стаж работы 

более 35 лет и их ещё сложнее мотивировать на создание, например, ментальных карт.  

В целом ситуация следующая: молодые учителя готовы создавать и использовать 

цифровые ресурсы, но им не хватает методических знаний для того, чтобы использо-

вать их эффективно, по-разному в различных классах в зависимости от дидактических 

целей каждого этапа урока. Опытные учителя обладают разнообразными методически-

ми знаниями и умениями, но испытываю трудности при работе с цифровым контентом. 

Обсуждение и заключение. На современном этапе цифровой трансформации 

российского образования одним из эффективных приемов повышения качества обуче-

ния является сочетание методической системы В.Ф. Шаталова и методики графическо-

го оформления информации в форме ментальных карт (автор – психолог Tony Buzan). 

Метод ментальных карт позволяет использовать в процессе обучения современные 

цифровые платформы, упростить процесс создания графических опорных схем, повы-

сить визуальную привлекательность графического материала. Обращение к проблеме 

разработки методики многократного использования конкретного ЦОР с разными обра-

зовательными целями, позволяет повышать эффективность применения в образова-

тельном процессе опорных схем. 

Ключ к решению данной проблемы нам видится в развитии идей командной рабо-

ты внутри школы. Команда – это школьные методические объединения учителей. 

Необходимо проводить работу в следующих направлениях: 

– изучение и анализ Российского и зарубежного методического опыта; 

– изучение и анализ предлагаемых цифровых (платформенных) Российских пред-

ложений; 

– изучение методических практик, используемых учителями школы. 

Проблема несколько лет обсуждается на конференциях разного уровня и непо-

средственно на городских педагогических форумах. Наставнические проекты, реализу-

емые образовательными организациями, создание школьной образовательной среды и 

другие эффективные практики не позволяют решить проблему в целом. 

Все процессы: изучение развития методических идей в России, поиск готовых 

цифровых материалов, создание электронных ресурсов, описание методики, внедрение, 

мониторинг результатов должно осуществляться в рамках одной команды. Команда 

представляет результаты своей работы в конце года. По итогам работы создаётся 

школьная электронная библиотека и банк заданий. Экспериментальная работа в этом 

направлении ведётся в отдельных школах. Её результаты представлялись на городских 

форумах учителей. Следующим шагом является организация внутришкольного повы-

шения квалификации. 
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Введение. Одной из важных характеристик профессионализма современного 

преподавателя (для любой ступени образования) является трансляция педагогического 

опыта. Она может выражаться в научно-методических публикациях, участии в научно-

практических конференциях и других мероприятиях, позволяющих осуществлять про-

фессиональную коммуникацию, а также в проведении и посещении открытых занятий. 

Практика проведения и посещения открытых занятий является устойчивой для школь-

ной системы образования. В таком контексте «открытое» занятие отделяют от «обыч-

ного», отмечая, что открытые занятия отличает специально подготовленная форма ор-

ганизации методической работы, при этом учебный процесс в соответствии с програм-

мой не прекращается. На открытом занятии преподаватель показывает, демонстрирует 

коллегам свой позитивный или инновационный опыт, реализацию методической идеи, 

применение методического приема или метода обучения [9]. Материалы и методы. В 

высших учебных заведениях присутствует практика детального анализа с последую-

щим коллективным обсуждением результатов, превращая тем самым открытые занятия 

в важный критерий оценки деятельности профессорско-преподавательского состава 

[14, 12]. В числе основных задач открытого занятия выделяют: 

 выявление и изучение опыта работы педагогов; 

 освоение и распространение современных образовательных методик и 
педагогических технологий для обеспечения высокого качества образования; 

 стимулирование профессионального роста преподавателей, их методи-
ческого мастерства; 

 удовлетворение потребности педагогических кадров в исследователь-
ской деятельности; 

 независимая оценка проведенного занятия коллегами; 
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 раскрытие и реализация творческого потенциала педагогических работников; 

 повышение мотивации педагогических работников к самосовершенствованию. 
Однако, делая акцент на взаимопосещении открытых занятий, можно говорить о вы-

явлении новых возможностей для интеграции методических систем обучения студентов 
[15]. При этом в рамках организации образовательного процесса в педагогическом вузе от-
крытые занятия приобретают дополнительные дидактические свойства. Такие занятия, по 
сути, являются не только объектом, но и предметом для изучения студентов – будущих 
учителей. Участие в открытых занятиях и последующий их анализ совместно с преподава-
телем позволит будущим педагогам в последствии проводить подобные занятия со своими 
учениками более качественно, с учетом приобретенного опыта.  

Методические рекомендации по организации и поведению открытых занятий, как 
для среднего, так и высшего образования, в достаточной степени представлены отече-
ственными авторами [2, 5, 10, 13]. При этом вопрос организации и проведения выезд-
ных открытых занятий освещен не столь широко, и в основном касается опыта прове-
дения внеурочных мероприятий.  

К особенностям выездного открытого занятия, проводимого со студентами педа-
гогического вуза, относятся:  

 смена окружающей образовательной среды; 

 нестандартные формы работы; 

 возможность использования новых средств обучения; 

 дополнительный опыт для преподавателей; 

 дополнительный опыт для студентов. 
В соответствии с целями учебного занятия выездные открытые занятия могут 

быть проведены как на площадках образовательной организации (при их наличии), так 
и на образовательных площадках города. Выбор в пользу той или иной площадки осу-
ществляется педагогом с учетом различных факторов, в числе которых могут быть 
учтены как специализированная направленность посещаемой площадки [6], так и по-
желания студентов. Далее приведем примеры открытых выездных занятий, организо-
ванных для студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата и 
магистратуры, нескольких институтов ГАОУ ВО МГПУ.  

Результаты исследования. Описываемая серия выездных занятий проводилась 
на базе павильона «Умный город», расположенного на территории выставочного ком-
плекса «Выставка достижений народного хозяйства» (г. Москва). Павильон «Умный 
город» открылся в сентябре 2016 года по инициативе Департамента информационных 
технологий Правительства Москвы. Основная идея проекта – знакомство с новыми 
технологиями, решениями и сервисами, действующими в Москве. Интерактивная вы-
ставка находится в постоянном развитии в соответствии с совершенствованием цифро-
вых технологий. На момент проведения описываемых занятий на выставке представле-
ны шесть экспозиционных зон: «Интеллектуальный транспорт», «Цифровая медицина», 
«Московская электронная школа», «Благоустройство и комфорт», «Активная Москва», 
«Центр управления городом». 

Занятие № 1 – организовано для студентов 2 курса магистерской программы 
«Виртуальная и дополненная реальность в образовании» (направление 09.04.03) в рам-
ках дисциплины «Разработка интерактивных образовательных систем». Посещение 
данной экспозиции было выбрано преподавателем для знакомства с возможными ин-
терактивными образовательными технологиями, применяемыми в музейной сфере. В 
результате, получившаяся экскурсия обладала двойственной ролью.  

Во-первых, студенты познакомились с различными электронными системами 
Москвы, относящимися к проекту «Умный город», с помощью стандартной экскурсии 
силами сотрудников музея.  

https://vdnh.ru/places/tsentr-informatsionnykh-tekhnologiy-umnyy-gorod-pavilon-461/
https://vdnh.ru/places/tsentr-informatsionnykh-tekhnologiy-umnyy-gorod-pavilon-461/
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Во-вторых, обучающиеся узнали каким образом реализован тот или иной экспонат 
[4], так как сама выставка обладает большим количеством инновационных интерактивных 
электронных экспозиций. Данная часть занятия была проведена преподавателем.  

Проведение подобного занятия в открытой форме позволило распространить 
успешный опыт среди коллег, что в свою очередь сделало возможным масштабирова-
ние такого рода мероприятий на другие группы и институты. Итогом последующей ра-
боты на основе полученного опыта стали разработка и проведение серии выездных за-
нятий на базе павильона «Умный город», но уже для студентов педагогического 
направления подготовки (44.03.05) в рамках дисциплины «Информационные и теле-
коммуникационные технологии в образовании». Описание данных занятий (№ 2 и № 3) 
приведено ниже.  

Занятие № 2 – организовано для студентов 2 курса бакалавриата, направления 
подготовки «История, иностранный язык» и «История, обществознание. В отличие от 
занятия с обучающимися магистратуры выездное занятие со студентами – будущими 
учителями имело другую образовательную цель [1, 11], а содержательный акцент де-
лался на изучении экспозиций «Московская электронная школа» и «Активная Москва». 
В числе поставленных задач: выявление перечня цифровых компетенций, необходимых 
современному гражданину, определение роли и места проекта «Московская электрон-
ная школа» в информационной инфраструктуре мегаполиса, изучение возможностей 
применения информационных технологий для организации выставочной экспозиции. 

Занятие № 3 – организовано для студентов 2 курса бакалавриата, направления 
подготовки «Математика, физика». В отличие от выездного занятия со студентами – 
будущими учителями истории, данное занятие, при сохранении цели, имеет несколько 
другие задачи. Так, задачи по выявлению перечня цифровых компетенций гражданина 
и определению роли и места проекта «Московская электронная школа» в информаци-
онной инфраструктуре мегаполиса сохранились. В содержательной части к ознакомле-
нию добавлена экспозиция «Интеллектуальный транспорт», и сопутствующая ей задача 
по изучению возможностей иммерсивных технологий [3, 8] при демонстрации решения 
задач на движение. 

Обсуждение и заключение. По итогам проведения описанных выше выездных 
открытых занятий была получена обратная связь от студентов. Примечательно, что по-
лученная обратная связь носила не просто положительный характер, что, безусловно, 
свидетельствует об успешности проведенных занятий, но и содержала ряд конструк-
тивных замечаний и предложений. Данные замечания и предложения стали основой 
для корректировки и развития серии выездных занятий, планируемых к дальнейшему 
проведению со студентами педагогического вуза на регулярной основе.  

 

 
 

Рис. 1. Общая схема рекомендаций по организации выездного открытого занятия 
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Также на основании полученного опыта были сформированы рекомендации по 

организации и проведению выездных открытых занятий. Основные положения сфор-

мулированы в виде схемы на рис. 1. 

Согласно данной схеме деятельность педагога по подготовке выездного открыто-

го занятия проходит в двух направлениях: подготовка материалов и взаимодействие со 

студентами (верхняя линия), взаимодействие с преподавателями, планирующими по-

сещение данного открытого занятия (нижняя линия). При этом важно, чтобы выполне-

ние этапов происходило параллельно, в строгой последовательности.  

 

 
 

Рис. 2. Компоненты информационного ресурса (веб-сайта), разработанного для  

выездного открытого занятия на базе «Умный город» 

 

На рис. 2 приведен пример реализации этапов «Приглашение и анонс занятия» и 

«Подготовка информационного ресурса». Заметим, что вид, форму, назначение и поря-

док использования информационного ресурса преподаватель определяет сам. Такой ре-

сурс может носить справочный характер, выполнять организационную функцию и т.п.  

В данном случае, в качестве инструмента для представления информации об осо-

бенностях предстоящего занятия для студентов был выбран одностраничный веб-сайт. 

На разработанном сайте содержатся исчерпывающие сведения о форме, дате, месте и 

времени проведения занятия, размещена форма для онлайн-регистрации. Этот же ре-

сурс предоставлен в качестве анонса для предварительного ознакомления преподавате-

лями института, которые заинтересованы в посещении выездного открытого занятия.  

В рамках подведения итогов отметим, что для проведения выездного открытого 

занятия может использоваться любой вид учебных занятий для любой формы обуче-

ния. При этом задействование материально-технической и ресурсной базы образова-

тельных площадок решает задачу не только разнообразить учебный процесс, но и поз-

волить преподавателям и студентам получить новый опыт, найти возможности для 

межпредметной интеграции. 
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Введение. Современные тенденции развития социально-экономической и куль-

турной сфер жизни российского общества способствуют ускорению процесса станов-

ления новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образова-

тельное пространство. Важнейшим условием построения учебно-воспитательного про-

цесса в отечественной школе, обуславливающим достойную позицию в глобальном 

рейтинге образовательных систем, становится ориентация на формирование и развитие 

у современных школьников компетенций 21 века: когнитивных (критического мышле-

ния, способности к поиску, анализу и синтезу информации); межличностных (навыков 

общения, умения работать в команде); внутриличностных (умения управлять собствен-

ной учебной деятельностью, выбирать стратегии обучения, использовать цифровые ин-

струменты для самообразования). Данные новейших психолого-педагогических иссле-

дований свидетельствуют о том, что указанные компетенции эффективнее всего фор-

мируются в процессе деятельности, предполагающей самостоятельный поиск и поста-

новку проблем, генерирование нестандартных идей и решений, перенос знаний в новые 

ситуации. В связи с этим одной из ключевых задач современной школы выступает 

формирование у выпускников целостной системы исследовательской деятельности. 

Материалы и методы. Коллективом ученых Елецкого государственного универ-
ситета им. И.А. Бунина разработана гибридная интеллектуальная обучающая система 

(ГИОС), обеспечивающая управление исследовательской деятельностью школьников 

на основе развертывания индивидуальных образовательных траекторий в ходе освое-

ния сложного математического знания. Ключевым аспектом развития личности школь-

ника при обучении математике в данной системе выступает деятельность по выполне-
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нию упорядоченных, образующих единую мотивационно-прикладную целостность 

комплексов заданий, относящихся к категории нестандартных, исследовательских. Та-

кие задачи характеризуются полным отсутствием алгоритмического предписания, мно-

говариантностью гипотез, способов решения и требуют поиска объяснения и доказа-

тельства закономерных связей и отношений, экспериментально наблюдаемых или тео-

ретически анализируемых фактов, явлений. В результате происходит «открытие» ново-

го знания об объекте исследования, способа или средства деятельности, освоение мето-

дов научного познания, более глубокое проникновение в суть математических понятий, 

идей. В качестве обобщенных конструктов сложного знания для управления исследова-

тельской деятельностью школьников в ГИОС выступают такие «зоны современных до-

стижений в науке» как нечеткие множества, элементы фрактальной геометрии, ком-

плексные числа, оптимизационные модели и методы, случайные величины и процессы. 

Результаты исследования. С целью наполнения базы данных исследовательских 

заданий для гибридной интеллектуальной системы обучения использован фасетный 

метод классификации, предложенный Ш.Р. Ранганатаном, предполагающий параллель-

ное разделение множества объектов по одному признаку на отдельные, независимые 

друг от друга подмножества. Алгоритм конструирования учебных задач на основе фа-

сетной технологии в общем виде представляется последовательностью шагов: 1) выбор 

раздела (темы) учебного курса; 2) подбор задач близкой структуры, направленных на 

формирование определенного умения; 3) выделение фасетных признаков (изменяемых 

элементов) и базовых слов (общих неизменяемых элементов); 4) формирование фасет-

ной формулы; 5) определение возможных значений фасетных признаков, совмещение 

которых с фасетной формулой позволит сгенерировать новые условия задач. В качестве 

независимых классификационных параметров при наполнении базы данных исследова-

тельских заданий определены два фасетных признака – уровень развития исследова-

тельской деятельности и профиль мышления. 

В основу градации уровней исследовательской деятельности положен порядок 

развертывания школьником исследовательских процедур в соответствии с такими кри-

териями, как степень самостоятельности на отдельных этапах исследования, мера пол-

ноты выполняемых операций, их рациональная последовательность. Определены сле-

дующие уровни исследовательской деятельности и соответствующие им процедуры: 

ориентировочно-мотивационный (актуализация базовых противоречий, приводящих к 

возникновению проблемного поля исследуемого математического объекта), репродук-

тивный (актуализация форм и методов научного познания на основе анализа эталонов 

решения проблем), эмпирический (реализация эмпирических проб, поиск частных про-

явлений сущности исследуемого объекта), теоретический (построение концептуальной 

модели исследуемого объекта, освоение методов научного мышления), творческий 

(перенос методов исследования в новую ситуацию, самостоятельная постановка новых 
задач, прогноз будущих проблем). 

Организационно-методическое обеспечение развития исследовательской дея-

тельности школьников в гибридной интеллектуальной образовательной среде требует 

учета индивидуальных особенностей каждого школьника в выборе подходов к поиску 
решения задач и проблематике моделирования исследуемых явлений. Данные особен-

ности во многом обусловлены доминирующим типом мышления, представляющим со-

бой совокупность индивидуальных способов аналитико-синтетического преобразова-

ния информации, проявляющихся в динамике и направленности мыслительной дея-
тельности, методах принятия решений и их реализации. Независимо от типа мышления 

каждый индивид также характеризуется определенным уровнем креативности – спо-

собности мыслить творчески и находить нестандартные решения задач, наличие кото-
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рой обеспечивает успешность в любой сфере деятельности. Сочетание доминирующего 

типа мышления и уровня креативности выступает важнейшей личностной характери-
стикой, определяющей стиль деятельности человека, его склонности, интересы, про-

фессиональную направленность. Данная характеристика в классической психологии 

обозначена термином профиль мышления.  

Фасетная технология конструирования цепочки исследовательских заданий, ак-

туализирующих сущность обобщенных конструктов сложного знания, представлена на 

примере стохастики. Базу исследовательских задач по стохастике представляем в виде 

классификационной матрицы, в которой по вертикали выделяем уровни развития ис-

следовательской деятельности школьников, а по горизонтали – профили мышления. 
Знаково-символический профиль характеризуется склонностью к решению отвлеченных 

теоретических задач на основе абстрактно-теоретического мышления, раскрытию зако-

номерностей в абстрактных понятиях, выполнению теоретических построений. Образ-

но-геометрический профиль определяется умением понимать чертежи, разбираться в 

схемах устройств, решать практические физико-технические задачи. Конкретно-

деятельностный профиль мышления ориентирован на выполнение отдельных коротких 

операций по заданной схеме с использованием кратковременной и оперативной памяти, 

практическое преобразование предметов в режиме реального времени. Информацион-

но-вычислительный профиль мышления характеризуется преобладанием процессов ге-

нерации оригинальных идей, умением применять аналитические и алгоритмические 

подходы к постановке, анализу и решению проблем, применять вычислительные ин-

струменты для решения разнообразных задач. Историко-генетический профиль опре-

деляется доминированием гуманитарной направленности мыслительных процессов, 
нацеленностью на изучение генезиса (происхождения, этапов развития) конкретных 

явлений, анализ причинности происходящих изменений. 

Обсуждение и заключение. В ходе исследования теоретически обоснована целе-

сообразность применения фасетной технологии для конструирования комплекса иссле-

довательских задач с измененяемыми структурными элементами, охватывающего все 

пространство профилей мышления и уровней развития исследовательской деятельно-

сти у школьников. Выявлены дидактические возможности фасетной классификации, 
позволяющие автоматизировать построение индивидуальной образовательной траекто-

рии, развить у школьников навыки самостоятельной исследовательской деятельности. 

Разработаны соответствующие фасетные формулы и предложено наполнение фасетно-

го комплекса многоуровневых исследовательских задач по стохастике, обладающего 

свойствами динамичности и расширяемости, позволяющий генерировать задания про-
межуточного и итогового контроля, инструменты оценивания результатов. 
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Введение. Одним из мощных средств в арсенале современного студента в рамках 

реализации научно-исследовательских проектов стали цифровые инструменты. Приме-
нение Digital tools в реализации проектной деятельности позволяет более глубоко раз-
вить потенциал студентов; работать творчески, инициативно; приобрести, закрепить 
и/или развить практически значимые компетенции и тем самым повысить уровень про-
фессиональной компетентности. 

За время обучения каждый студент так или иначе принимает участие в проектной де-
ятельности: выполнение лабораторных и творческих работ по дисциплинам (модулям), ре-
ализация курсового проекта (проектов), работа над ВКР (бакалаврская работа, магистер-
ская диссертация, научно-исследовательская работа аспиранта). Участие в проектно-
исследовательской деятельности позволяет студентам приобретать необходимые компе-
тентностные умения и способствует формированию профессиональных навыков. 

Исходя из опыта работы со студентами в рамках проектно-исследовательской де-
ятельности, можно выделить несколько положительных аспектов применения совре-
менных цифровых инструментов [1]: 

  обеспечение дифференцированного подхода к изучению учебных предметов; 

  содействие в формировании логического и творческого мышления (креативного 
подхода к решению поставленной задачи);  
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  улучшение понимания студентами взаимосвязи изучаемых учебных дисциплин; 

  приобретение надпредметных умений и навыков; 

  получение опыта работы над проектом по своей будущей профессии и др. 
Неотъемлемым этапом работы над проектом является его представление. Это 

важно не только для представления текущих итогов выполненной работы, но и для 
формирования видения перспектив развития (например, выполненная в рамках дисци-
плины лабораторная работа может стать стимулом к выбору исследовательской темы 
курсового проекта или дипломной работы). 

Материалы и методы. Скрайбинг относится к современным методам подачи 
мультимедиа материалов как одна из технологий по обеспечению наглядности и эф-
фективности подачи информации. 

Технология скрайбинга подразумевает реализацию так называемого «эффекта па-
раллельного следования», когда речь докладчика иллюстрируется различными визуа-
лами («прорисовывается» на доске) прямо в процессе рассказа. 

По способам подачи материала для подготовки к защите проектов студенты ис-
пользуют, как правило, видеоскрайбинг (заранее подготовленные короткие видеороли-
ки) и/или фасилитация (отрисовка непосредственно в процессе мероприятия). 

Результаты исследования. Традиционно в конце каждого семестра на кафедре 
информатики и прикладной математики ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-
верситет им. ак. И.Г. Петровского» проходят мероприятия по защите выполненных 
научно-исследовательских проектов. В мероприятиях принимают участие не только 
студенты и преподаватели кафедры, но и представители профильных предприятий-
партнеров вуза.  

Тематика исследований направлена на решение теоретических и прикладных 
научно-производственных реальных профессиональных задач (кейсов), определяемых 
спецификой основной профессиональной образовательной программы [2].  

Во время выступления докладчики обязательно используют средства наглядной 
демонстрации. Визуализация информации помогает улучшить восприятие и запомина-
ние контекста, представленного в докладе.  

Использование скрайбинга имеет ряд преимуществ: 

  использование материалов в цифровом формате (студенту не придется думать о 
печатных раздаточных материалах, досках и маркерах к ним); 

  демонстрация элементов скрайбинга возможна на экране монитора, интерак-
тивной доске-экране, экране планшета или смартфона, что позволяет расширить зону 
видимости непосредственно во время защиты проекта; 

  подготовленный скрайбинг может быть экспортирован в различные форматы (в 
виде презентации, pdf-документа или видеоролика); 

  легкость в распространении и обеспечении последующего доступа к материа-
лам как во время, так и после доклада по проекту (например, возможность размещения 
материалов в соцсетях или других сервисах). 

Обсуждение и заключение. Различные методы, способы и приемы технологии 
скрайбинга позволяют повысить уровень заинтересованности участников исследова-
тельской команды, активизировать внимание на ключевых моментах проекта во время 
подведения итогов по результатам проведенных исследований. 

В заключении отметим, что главным недостатком применения цифровых инстру-
ментов являются большие временные затраты на реализацию визуалов. Это относится и 
к созданию скрайбов. Однако число перечисленных выше преимуществ неоспоримо 
больше. Это позволяет сказать о скрайбинге как о перспективной технологии в проект-
ной деятельности. 
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Введение. В информационном обществе особое внимание уделяется здоровью 

будущих поколений. Перед современным транспортным вузом стоит непростая задача 

при возрастающих интеллектуальных нагрузках студентов сформировать условия для 

организации работы по сохранению здоровья студенческой молодежи, и в том числе по 

нивелированию возможных негативных последствий, связанных с применением высо-

котехнологичного тренажерного оборудования, что является одним из условий береж-

ного отношения к здоровью обучающихся. 

В данной статье будет рассмотрены здоровьесберегающие технологии направлен-

ные на формирование у обучающихся  сохранения здоровья путем безопасного приме-

нения и нивелирования возможных негативных последствий педагогического, меди-

цинского и психологического характера при применении высокотехнологичного тре-

нажерного оборудования. 

В работах отечественных педагогов (Абаскаловой Н.П., Антоновой Н.Л., Айзма-

на Р.И., Безрукавого Р.В., Дзодзиковой Л.А., Касимова Р.А., Козловой Е.В., Мухамет-

зянова И.Ш., Семеновой Е.Е., Тищенко Н.А., Таманаевой М.Н., Ратенко С.Е., Роберт 

И.В. и др.) накоплен практический опыт решения задач сохранения здоровья студентов 



~ 198 ~ 

 

на основе формирования здоровьесберегающего образовательного пространства, одна-

ко несмотря на существенный объем информации по изучению проблем ухудшения 

здоровья студентов за время обучения в вузе, до настоящего периода отсутствуют объ-

яснения аспектов, связанных с организацией здоровьесберегающих условий для сту-

дентов высших учебных заведений, применяющих высокотехнологичное тренажерное 

оборудование. Также констатируется, что большинство новых систем обучения строят-

ся без учета факторов здоровьесбережения и возможных негативных последствий, ока-

зываемых на здоровье обучающегося. 

Материалы и методы. Исследование проводится на основе теоретических методов. 

Результаты исследования. «В данном случае рассмотрим проблемную ситуацию 

использования информационных технологий в образовательном процессе конкретно на 

примере транспортных вузов. Существует ряд причин, обусловливающих возникнове-

ние негативных последствий использования высокотехнологичного тренажерного обо-

рудования, и достаточно условно, эти причины могут быть разделены на группы: педа-

гогические, медицинские, психологические» [1]. 

К педагогическим причинам «можно отнести вероятность  риска формирования 

разработчиками и изготовителями тренажерного оборудования искажений в содержа-

тельных, методологических и методических подходах, в связи с тем, что разработчики 

и изготовители  не имели педагогического образования и возможны нарушения прин-

ципов педагогической целесообразности» [2]; несоответствие технологии обучения мо-

ральным и физическим возможностям обучаемых; интенсификация учебного процесса; 

иррациональная организация учебной деятельности. 

К медицинским причинам можно отнести: 

- «обострение заболеваний у студентов длительно обучающихся на тренажерном 

оборудовании, связанных с костно-мышечной системой, зрением и вызывающих го-

ловные боли, повышенную утомляемость, обострение сопутствующих заболеваний 

(шейный компьютерный радикулит, «синдром компьютерного зрения» и многое дру-

гое); 

- высокую нервно-психическую и статическую напряженность, вызванную одно-

временным пребыванием студента в течение длительного времени сидя, в неподвиж-

ном положении» [2]; 

- состояние стресса, тревожности, подавленности и состояние нервно-

психического напряжения при некорректном поведении педагога (инструктора). 

При использовании высокотехнологичного тренажерного оборудования, не толь-

ко технические системы и аудитории, где проводятся занятия, должны соответствовать 

требованиям Санитарных правил и норм, но и должна быть создана благоприятная об-

становка, эмоциональный фон для плодотворного взаимодействия студента, тренажер-

ного оборудования и преподавателя (инструктора). Также необходимо информировать 

обучающихся о рисках возникновения и возможностях нивелирования дидактогенных 

неврозов, которые вызывают широкий спектр психосоматических заболеваний.  

К психологическим причинам можно отнести: 

– «проблему психологического дискомфорта обучающегося при взаимодействии с 

тренажерным оборудованием; 

– подмену реальной деятельности виртуальной, что связано с заменой понятий и 

необоснованной оценкой своего профессионального уровня; 

– неоправданно высоким уровнем «доверия» к автоматизированной системе 

больше чем себе, что может быть опасно в связи со снижением осознанного контроля; 

– отработку профессионального навыка на тренажере до «автоматизма», что мо-

жет привести к снижению интеллектуальной деятельности. 
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Искусственно созданные психологические и информационные перегрузки на вы-

сокотехнологичном тренажерном оборудовании приводят к тому, что обучающийся 

имеет возможность за достаточно короткий промежуток времени не только сформиро-

вать профессиональные знания, навыки и умения, но и выработать в себе психофизио-

логическую стрессоустойчивость» [1]. 

Проблема психологического дискомфорта обучающегося при взаимодействии 

с высокотехнологичным тренажером «связана с тем, что обучающийся испытывает 

стресс из-за боязни не справиться со сложным техническим устройством, не успеть в 

короткое время выполнить задание, не запомнить последовательность операций, а так-

же из-за возможных неадекватных требований преподавателя и т. д., что вызывает чув-

ство тревоги в результате неудовлетворенности собой. Основными факторами, вызы-

вающими психологический дискомфорт и нервное состояние при обучении на трена-

жерах, могут являться дефицит времени при выполнении заданий и информационная 

перегрузка» [1]. 

«При использовании в профессиональной подготовке высокотехнологичного тре-

нажерного оборудования в транспортном вузе методика обучения формируется таким 

образом, чтобы исключить информационную перегрузку и эмоциональное возбужде-

ние» [1]. «Для снижения негативного эмоционального влияния на обучающегося необ-

ходимо: нивелировать его изолированность от окружающего мира; обеспечить просто-

ту действий при обучении; ограничить агрессивное звуковое и визуальное воздействие; 

обеспечить защиту от спонтанных учебных видеосюжетов, быстрых изменений объек-

тов и условий взаимодействия с ними. Обеспечить безопасность обучающегося на вы-

сокотехнологичном тренажерном оборудовании от «глубокого погружения» в вирту-

альную реальность возможно, поставив «защиту», которая позволит постоянно осозна-

вать свое присутствие в учебной аудитории, отличной от виртуального мира» [1]. 

Подмена реальной деятельности виртуальной связана с заменой понятий и 

необоснованной оценкой своего профессионального уровня, «что может происходить 

в том случае, когда обучающийся переносит элементы обучения из реального мира в 

виртуальный и его действительная оценка своих профессиональных способностей сли-

вается с тем, что он делает при обучении на тренажере в виртуальном мире, замещая 

реальные действия и поступки на тренажере вымышленными образами-симуляциями, 

которые характеризуются отсутствием эмпирической реальности» [1]. 

«Для формирования обоснованной оценки профессионального уровня и возмож-

ности избежать замены понятий при обучении на высокотехнологичном тренажере, со-

здания психологического комфорта обучающихся при взаимодействии с объектами 

виртуального мира необходимо: чередовать элементы рутинного виртуального обуче-

ния при решении шаблонных ситуаций с элементами новизны, освоением новых не-

стандартных задач; применять на каждом этапе обучения саморефлексию и коррекцию 

полученных результатов; проводить сравнительную оценку с результатами обучающих 

действий других членов группы»  [1]. 

Проблема неоправданно высокого уровня доверия автоматизированной си-

стеме сопряжена со снижением осознанного контроля. «В процессе обучения на 

высокотехнологичном тренажерном оборудовании могут быть выделены несколько 

факторов, из которых складывается доверие обучающегося автоматизированной систе-

ме: понимание работы, знание принципов ее функционирования, прогнозируемость 

ожидаемых результатов; техническая информированность; понимание уровня надежно-

сти, предсказуемости в критических ситуациях, точности выполнения поставленных 

задач; уверенность в себе, наличие профессионального опыта, знаний и навыков и др.  
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Для нивелирования риска снижения осознанного контроля, связанного с повы-

шенным уровнем доверия автоматизированной системе, у обучающегося необходимо 

развивать и поддерживать навыки осмысленной саморегуляции, которые могут заклю-

чаться: в формализованном преподавателем задании по отработке определенных навы-

ков; понимании обучающимся алгоритма работы; рефлексии результатов обучения с 

обоснованием выполненных действий и дальнейшей коррекции системы обучения» [1]. 

Проблема отработки профессионального навыка на тренажере до автома-

тизма сопряжена со снижением уровня интеллектуальной деятельности. «Эмо-

циональные перегрузки обучающихся в условиях повышенных информационных 

нагрузок и многократно повторяющаяся отработка навыков могут привести к ситуации 

хронического стресса, обусловленного высокой ответственностью принимаемых обу-

чающимся решений, и к неадекватной оценке обучающимся ситуации обучения, к сни-

жению работоспособности, что опасно и для психического, и для физического здоровья 

обучающегося. Повышение психологической чувствительности, головные боли, пере-

ферические невралгии, серцебиение, в зоне риска находятся обучающиеся с проблема-

ми эмоционально-личностной сферы (негативными эмоциональными зонами; высокой 

тревожностью и низкой самооценкой; высокой тревожностью по поводу отношений с 

преподавателями, страхом самовыражения, с высоким уровнем депрессии» [1]. 

Для нивелирования риска эмоциональной перегрузки необходимо в контексте 

обучающего модуля: информировать обучающихся о возможных рисках, связанных с 

хроническим стрессом и его последствиями; организовывать психологические трени-

ровки (аутотренинг); после занятий на тренажерном оборудовании проводить эмоцио-

нальную разрядку, обсуждая подробности обучения. 

Обсуждение и заключение. Данное исследование выявило необходимость фор-

мирования повышения информированности и грамотности студентов и преподавателей 

в вопросах нивелирования возможных негативных последствий, связанных с примене-

нием тренажерного оборудования и создания педагогической системы использования 

методов, нацеленных на сохранение здоровья студентов, применение которых в насто-

ящее время является нерегулярным и бессистемным. Одной из форм организации здо-

ровьесберегающей помощи студентам является педагогическое сопровождение в ходе 

работы на тренажерном оборудовании, в связи с интенсификацией процесса использо-

вания информационных технологий, увеличения информационной, физической и эмо-

циональной нагрузки, а «также необходимо проведение дополнительных исследований 

проблемы влияния использования тренажерного оборудования на развитие и состояние 

здоровья обучающегося по педагогическому, психологическому и физиолого-

гигиеническому направлениям, формирование психолого-педагогических, физиолого-

гигиенических рекомендаций по его использованию, способствующих развитию лич-

ности обучающегося, созданию условий» [1] для здоровьесберегающего образователь-

ного пространства. 
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Введение. Информатизация и цифровизация современного общества, активное 

внедрение информационных и коммуникационных технологий в образование, медици-
ну, науку, производство, быт обусловливает востребованность формирования цифровой 
компетентности различных слоев населения, определяющей целостную готовность 
гражданина к жизни в новых информационных условиях. 

С целью повышения степени информированности и цифровой компетентности 
среди широких слоев населения, в частности пожилых людей, был разработан новый 
профессиональный стандарт «Консультант в области развития цифровой компетентно-
сти населения (цифровой консультант)» ‒ абсолютно новая специальность для Россий-
ской Федерации [2]. 

Материалы и методы. Необходимость данной профессии подтверждена в ходе 
исследований, проведенных по заказу российского общества «Знание» с одной сторо-
ны, и рядом научных исследований, посвященных изучения основных аспектов про-
фессиональной деятельности цифровых консультантов; содержательному анализу клю-
чевых компетенций цифрового консультанта, особенностям процесса обучения буду-
щих цифровых консультантов. Так, по мнению разработчиков стандарта и ученых 
О.А. Орчакова, М.В. Никитаевой, О.Ю. Заславской освоение профессии «Цифровой 
консультант» даст молодежи хороший старт профессиональной жизни, а для пожилых 
людей станет возможностью социализации в современных условиях. 

mailto:sa.k73@bk.ru
mailto:sa.k73@bk.ru
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К обучению профессии «Цифровой консультант» допускаются лица не моложе 
15-ти лет, т.е. ученики старшей основной школы (10-11 классы), студенты средних спе-
циальных и высших учебных заведений, а также лица, уже имеющие среднее специаль-
ное или высшее образование. Именно школьники являются наиболее активными субъ-
ектами информационной среды: пользователями глобальных компьютерных сетей, со-
здателями электронных ресурсов, членами различных Интернет-сообществ. Онлайн-
сообщество – это «термин, обозначающий объединение людей в интернет-пространстве 
по признаку привязанности к чему-либо. Иными словами, онлайн-сообщество пред-
ставляет собой группу людей со сходными интересами, которые общаются друг с дру-
гом через интернет, например, форумы, социальные сети, блоги и т. п.» [4]. 

Онлайн-сообщество – как средство обучения не может стать отдельной образова-
тельной единицей, но может отлично дополнять онлайн-курс, или образовательный 
сайт. А.Н. Сергеев в своем исследовании говорит, что «онлайн-сообщество – это сооб-
щество Интернета, деятельность которого направлена на реализацию педагогических 
задач по отношению к учащимся и педагогам как членам сообщества» [3]. 
С.В. Геркушенко, Г.Г. Геркушенко, М.В. Соколов пишут, что «онлайн-сообщество – 
это профессиональное образовательное сообщество, которое представляет собой груп-
пу специалистов, работающих вместе в одной и той же образовательной области и со-
трудничающих в целях улучшения результатов обучения» [1]. Мы определим онлайн-
сообщество, как сообщество в сети Интернет, в который входят круг лиц, объединен-
ных общей педагогической идеей. 

Результаты исследования. Обучение старшеклассников по программе «Кон-
сультант в области развития цифровой компетентности населения (цифровой кура-
тор)», благодаря развитию дистанционных образовательных технологий, может быть 
реализовано путем создания онлайн-курсов, обладающих интерактивной поддержкой, 
позволяющих обеспечить школьникам возможность обучаться в соответствии с инди-
видуальной траекторией, так и в рамках сетевых образовательных сообществ – онлайн 
сообществ. 

В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете разраба-
тывается онлайн-курс подготовки старшеклассников по образовательной программе «Кон-
сультант в области развития цифровой компетентности населения (цифровой консуль-
тант)». Программа профессионального обучения включает три обязательных модуля: 

1) особенности организации просветительской деятельности по повышению циф-
ровой компетентности различных слоев населения (психологические аспекты); 

2) формирование информационных компетенций в цифровой среде; 
3) организация профессиональной деятельности по осуществлению консультиро-

вания граждан в области использования цифровых технологий. 
Для успешного окончания программы старшеклассникам необходимо пройти 3 

модуля и сдать квалификационный экзамен в центре сертификации, который может 
функционировать на базе школ, колледжей, вузов и иных образовательных центров. 

Курс включает, как теоретическую часть, так и практическую, для поддержки обуче-
ния консультантов в области развития цифровой компетентности населения. Предполага-
ется онлайн-обучение с использованием дистанционных технологий (платформа онлайн-
обучения Волгоградского государственного социально-педагогического университета). 

Обсуждение и заключение. Таким образом, система взаимодействия участников 
образовательного онлайн-сообщества является одним из средств реализация онлайн-
курса подготовки старшеклассников по образовательной программе «Консультант в 
области развития цифровой компетентности населения (цифровой консультант)».  
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Введение. Процессы, связанные со становлением и развитием цифровой экономи-

ки, неизбежно оказывают влияние на развитие образовательных систем во всем мире – по-

всеместно наблюдается диффузия сквозных цифровых технологий во все сферы дея-

тельности человека, включая образование. Основная задача цифровой трансформации 

образования – это повышение его качества за счет внедрения цифровых технологий на 

различных уровнях (от управления образовательными организациями до частных мето-
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дик). В ответ на вызовы цифровой экономики ожидаются изменения в контексте до-

стижения качественных сдвигов в ходе цифровой трансформации образования. В 

нашей стране на федеральном уровне решаются задачи обеспечения равного доступа к 

качественному образованию для каждого обучающегося, независимо от места его про-

живания, обеспечения к 2030 году глобальной конкурентоспособности российского об-

разования, вхождения Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по 

качеству общего образования; воспитания гармонично развитой и социально ответ-

ственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исто-

рических и национально-культурных традиций. 

Цифровая трансформация образования как новый этап его развития, сопряжена с 

диффузией сквозных цифровых технологий в его структуру и содержание. Основными 

ориентирами образования на данном этапе являются развитие личностной самостоя-

тельности обучающихся, становление их субъектности, разработка новых форм взаи-

модействия между участниками образовательного процесса и новых способов органи-

зации совместной (групповой, коллективной) работы, разработка и внедрение персона-

лизированной системы обучения на основе иерархий для автоматизации содержатель-

ного наполнения образовательных ресурсов [2]. 

Инновационные процессы, происходящие в современной системе образования, 

характеризуются преобразованием содержания образования, внедрением новых подхо-

дов, технологий, в том числе в связи с введением обновленных Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов начального и основного общего образования. 

Востребованные в условиях развивающейся цифровой экономики качества личности 

мoгут быть сформированы в условиях цифровой образовательной среды, построенной 

на основе новых подходов к использованию форм, методов и средств обучения (в том 

числе, и реализованных с помощью образовательных электронных ресурсов). Поэтому 

одной из главных целей образования является развитие обучающегося как субъекта 

собственной деятельности в процессе обучения и воспитания с применением цифровых 

информационных технологий [1].  

Материалы и методы. В числе перспективных образовательных технологий, 

адекватных современным задачам образования, способствующих развитию самостоя-

тельности обучающегося и формированию умений осуществлять управление собствен-

ной учебно-познавательной деятельностью, можно выделить технологию электронного 

портфолио как способа фиксирования, накопления и оценивания индивидуальных об-

разовательных результатов обучающегося в определенный период его обучения. Ис-

следованию механизмов составления, педагогических особенностей ведения и описа-

нию технических возможностей реализации электронных портфолио на различных 

уровнях образования посвящены труды ряда ученых. Так, рассмотрение портфолио как 

одного из современных средств оценивания результатов образования находит отраже-

ние в научных трудах С.В. Панюковой [5], Е.С. Полат, В.И. Звонникова [3], 

О.Г. Смоляниновой [8] и др., а исследование возможностей портфолио обучающегося в 

области формирования и диагностики компетенций проводилось С.И. Никитиной [4], 

Н.М. Савиной [7] и др. 

Анализ трудов исследователей указывает на наличие сложившегося подхода к опре-

делению основных целей использования электронного портфолио в учебном процессе:  

 проследить индивидуальный прогресс учащегося, достигнутый им в процессе по-
лучения образования, причем вне прямого сравнения с достижениями других учеников; 

 оценить его образовательные достижения и дополнить (заменить) результаты 
тестирования и других традиционных форм контроля. 
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При этом должны быть точно определены цели применения портфолио и крите-

рии оценки деятельности обучающегося с целью отражения динамики его развития и 

всесторонней оценки учебных достижений. Интерактивное полифункциональное об-

лачное портфолио целесообразно сделать рабочим стратегическим инструментом, поз-

воляющим обучающемуся эффективно контролировать, планировать и оценивать свои 

достижения, а учителю получить не менее важный диагностический инструмент.  

С точки зрения отслеживания и оценивания процесса обучения и его результатов об-

лачное портфолио позволяет решить следующие важные задачи: проследить индивидуаль-

ный прогресс ученика в течение длительного периода обучения, оценить его образова-

тельные достижения и дополнить результаты традиционных форм оценивания [6]. 

Поддержка полного цикла деятельности может способствовать значительному 

расширению спектра функций интерактивного полифункционального облачного порт-

фолио: от простого отслеживания индивидуального прогресса учащихся и оценки обра-

зовательных достижений до формирования умений осуществлять управление соб-

ственной учебно-познавательной деятельностью, развития самостоятельности обучаю-

щихся и т.д. Облачное портфолио, поддерживающее полный цикл деятельности обуча-

ющихся, может стать средством формирования востребованных компетенций обучаю-

щихся, в том числе и в области проектной деятельности.  

Результаты исследования. Приведем конкретный пример применения индиви-

дуального полифункционального облачного портфолио при реализации проектной дея-

тельности. Проектная деятельность позволяет ориентировать обучающихся на самосто-

ятельную постановку целей, определение способов деятельности и овладение этими 

способами, анализ, оценку результатов обучения, а педагога – на оказание помощи 

обучающимся в овладении ими способов получения знаний и формировании системы 

универсальных учебных действий, развитие качеств личности, отвечающих требовани-

ям информационного общества через воспитание ответственного и избирательного от-

ношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. 

На подготовительном этапе работы над проектом (информационным, предмет-

ным, социальным и др.), обучающиеся знакомятся с методологией проектной деятель-

ности: выявляют проблемы, ставят цель и задачи проекта, определяют необходимые 

ресурсы, предполагаемый продукт. Полифункциональное облачное портфолио на дан-

ном этапе применяется с целью проведения диагностики и самодиагностики до начала 

работы: выявления интересов обучающихся, уровня владения знаниями и способами 

действий. Также оно позволяет школьнику зафиксировать идеи в виде записей, схем, 

ментальных карт, сформировать подборку необходимых текстовых, графических, ви-

деоматериалов, организовать обсуждение с педагогом и другими обучающимися в чате 

или с помощью видеоконференцсвязи, составить индивидуальный план работы и опре-

делить сроки выполнения каждого этапа работы в онлайн-календаре. Дополнительно 

возможности облачных технологий позволяют провести анкетирование целевой ауди-

тории для уточнения вариантов решения проблемы, результаты которого также можно 

занести в облачное портфолио. 

На практическом этапе проектной деятельности обучающиеся самостоятельно, с 

помощью учителя или в групповом обсуждении находят способы решения выявленных 

проблем, возможные пути достижения цели при создании проектного продукта, оцени-

вают их, выбирают наиболее рациональные, осваивают их на практике, достигая при 

этом запланированных результатов собственной деятельности и планируемых образо-

вательных результатов. На указанном этапе полифункциональное облачное портфолио 

предоставляет возможности для проведения консультаций с педагогом или однокласс-
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никами, заполнения графика работы, составления отчета, формирования папки проект-

ных материалов (в случае электронного продукта в папку проектных материалов может 

быть включен, собственно, продукт или ссылки на него, в случае материального про-

дукта: фотографии, видеозаписи, текстовые описания продукта и т.д.).  

Аналитический этап проектной работы подразумевает сравнение цели (предпола-

гаемого результата) с полученным продуктом. На данном этапе происходит самооценка 

и оценка проектного продукта: определяются его достоинства, недостатки, предлагают-

ся пути улучшения. Полифункциональное облачное портфолио позволяет при этом 

провести само- и взаимооценку полученного продукта и деятельности школьников, 

презентовать проектный продукт и получить комментарии, отзывы целевой аудитории 

и экспертов. 

В ходе выполнения проекта обучающиеся в полифункциональном облачном 

портфолио заполняют онлайн-таблицу продвижения, отмечая выполнение запланиро-

ванных шагов деятельности в рамках каждого этапа (ориентировочного, исполнитель-

ного и контрольно-корректировочного), делая ссылки на промежуточные и итоговый 

результаты проектной деятельности. Педагог проверяет работу обучающихся, коммен-

тирует и оценивает их умения работать с различными видами информации, самостоя-

тельно планировать и осуществлять деятельность, представлять и оценивать ее резуль-

таты. 

Обсуждение и заключение. Результаты многолетнего эксперимента, проведенно-

го на базе Кировского областного государственного общеобразовательного автономно-

го учреждения «Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка» с 2012 по 2020 годы, убедительно 

доказывают, что облачное портфолио может стать эффективным полифункциональным 

инструментом реализации учебной и внеучебной деятельности обучающегося при 

условиях: 

 четкого определения дидактических функций проектируемого портфолио;  

 выбора цифровых инструментов, обладающих необходимыми дидактическими 
возможностями и свойствами; 

 точного формулирования методических задач, на решение которых будет 
направлено портфолио; 

 учета структуры деятельности обучающихся: необходимо предусматривать в 
облачном портфолио возможность поддержки всех этапов проектной деятельности 

обучающихся.  
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Введение. Переход (полный или частичный) на дистанционное или смешанное 

обучение обсуждается уже довольно давно. Несомненно, у этих подходов есть как по-

ложительные, так и отрицательные стороны. Пандемия COVID-19 и вводимые в боль-

шинстве стран ограничения привели к непланируемому ранее переходу на дистанцион-

ное обучение, при этом и сторонники, и противники этого подхода имели возможность 

на собственном опыте оценить все его недостатки и достоинства. Одной из проблем, 

которая обсуждалась и ранее и очень остро встала при повсеместном использовании 

дистанционного обучения, является контроль за выполнением заданий и оценивание 

знаний учащихся. Кроме того, в программы изучения некоторых дисциплин (физика, 

химия, биология) входят практические и лабораторные работы. Каким образом органи-

зовать так необходимый для понимания изучаемого материала и формирования прак-
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тических умений лабораторный практикум в условиях дистанционного обучения? Оче-

видно, что полноценной замены реальным лабораторным работам нет. Но всё же хотя 

бы частично ввести экспериментальные задания в практику дистанционного обучения 

необходимо и возможно, как показал опыт авторов. При этом важно разработать и со-

общить учащимся формы представления отчёта и критерии оценивания выполнения за-

даний. 

Материалы и методы. В первую очередь, необходимо подобрать те эксперимен-

тальные задания по изучаемым темам физики, которые учащиеся могли бы выполнить 

самостоятельно, используя подручные материалы. Подобная практика известна. В 

частности, в учебниках УМК «Физика» авторского коллектива под руководством 

Л.Э. Генденштейна есть рубрика «Домашняя лаборатория». Ученики с самого начала 

изучения курса физики вовлекаются в экспериментальную деятельность, выполняя за-

дания этой рубрики. Очень интересные домашние опыты описаны в книге Дж. Ван 

Клива [1]. Но как организовать контроль за выполнением экспериментальных заданий? 

И тут на помощь приходят современные гаджеты и программы. Экспериментальное за-

дание необходимо не только выполнить, но и представить видеоотчёт о его выполне-

нии. Сейчас, когда практически у каждого ученика (особенно у старшеклассников) есть 

смартфоны, планшеты, свои странички в социальных сетях, а многие увлекаются со-

зданием видеоклипов, такая форма отчёта не только приемлема, но и воспринимается с 

энтузиазмом: приятно увидеть себя на экране в роли экспериментатора и получить не 

только одобрение учителя и товарищей, но и высокую оценку. 

Результаты исследования. Выполнить экспериментальные задания и предоста-

вить видеоотчёт о выполнении предлагалось студентам The Pre Russian Engineering 

Programme Малазийского института авиационных технологий Университета Куала 

Лумпура. Эта программа существует в Малайзии уже 17 лет. Студенты готовятся к по-

ступлению в вузы Российской Федерации, изучают русский язык, математику, физику, 

информатику и техническое черчение. В условиях карантина в связи с пандемией (с 

февраля 2020 по июнь 2022 года) занятия проводились дистанционно на базе корпора-

тивной платформы Microsoft Teams. Так как программа курса физики предусматривает 

проведение лабораторных работ, осуществить выполнение которых в условиях дистан-

ционного обучения не представлялось возможным, студентам были предложены экспе-

риментальные задания. Обязательным требованием было представление отчёта о вы-

полнении, который включал в себя: 

1) письменный отчет (цель задания, приборы и материалы, ход выполнения зада-
ния, результаты, выводы); 

2) видеоотчёт о ходе выполнения задания. 
Допускалось, что видеоотчёт будет содержать либо подробное объяснение экспе-

римента (фактически, это представление письменного отчёта), либо видеосъёмку само-

го эксперимента (этот вариант оказался более трудоёмким для студентов).  

Примеры экспериментальных заданий: определить коэффициент трения скольже-

ния двух поверхностей; определить величину ускорения свободного падения; опреде-

лить начальную скорость камня, выпущенного из рогатки.  

Обсуждение и заключение. Студенты с энтузиазмом выполняли предложенные 

задания, так как за качественное объяснение они получали дополнительные баллы. К 

сожалению, практически все студенты ограничились видеоотчётом, в котором они по-

дробно объясняли ход эксперимента и обсуждали его результаты. Возможная причина, 

на наш взгляд, заключается в том, что выполнить эксперимент и заснять его одному 

студенту сложно, нужны помощники, а в условиях карантина таковых не оказалось. К 

плюсам использования такой формы контроля, на наш взгляд, следует отнести также и 
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то, что преподаватель может просмотреть отчёты неоднократно, в удобное ему время. 

Кроме того, есть возможность оценить, насколько студент владеет материалом, может 

объяснять ход выполнения задания, делать выводы, анализировать возможные ошибки. 

Недостатком такой формы контроля является невозможность задать вопросы непосред-

ственно при объяснении выполнения задания. Видеоотчёты были выложены в общую 

папку и доступны всем студентам, которые имели возможность оценить работу своих 

товарищей и оставить комментарии.  

Отметим также, что некоторые студенты настолько увлеклись выполнением экс-

периментальных заданий, что начали самостоятельно формулировать подобные зада-

ния и выполнять их. Часть студентов присылала видеоотчёты подробных объяснений 

решения сложных задач. Иногда это приводило к курьёзам, но в целом опыт использо-

вания видеоотчётов как формы контроля считаем положительным. Такая форма кон-

троля знаний, согласно опросу, понравилась студентам, и они предложили использо-

вать эту форму и в условиях обучения «face to face».  
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Введение. Сегодня информационные и телекоммуникационные технологии яв-
ляются неотъемлемым инструментом любого преподавателя. Развитие технологий обу-

славливает изменение средств коммуникации между всеми участниками образователь-

ного процесса, в том числе между учителем (классным руководителем) и родителями 

обучающихся начальной школы. 

Для доведения до сведения родителей информации об успеваемости ребенка или 

его поведении классному руководителю больше не нужно ждать родительского собра-
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ния или назначать индивидуальную встречу. На помощь приходят мессенджеры [1, 2, 

7]. В отличие от альтернативных вариантов коммуникации (переписка по электронной 

почте, сообщения в электронном дневнике и т.п.) мессенджеры позволяют осуществить 

оперативное оповещение, общение в реальном времени и возможность организации 

общего диалога, часто необходимые в работе классного руководителя. 

Что же такое мессенджеры? Мессенджер – это программа либо веб-сервис для 

быстрого обмена сообщениями [8]. Неоспоримым преимуществом мессенджеров явля-

ется их кроссплатформенность, т.е. использование возможно на любом устройстве 

(компьютер или мобильное устройство) с любой операционной системой. Выбор нуж-

ного приложения для установки осуществляется из подходящего магазина: Google Play 

(для устройств c ОС Android), App Store (для устройств с OC iOS), Microsoft Store (для 

устройств с ОС Windows).  

Еще одно преимущество – возможность обмена не только текстовыми сообщени-

ями, но также аудиофайлами, изображениями, видеоматериалами. Но даже эту перво-

начальную коммуникационную функцию современные мессенджеры переросли. В 

настоящее время с их помощью можно учиться, делиться контентом или хранить ин-

формацию. 

Материалы и методы. Опубликовано достаточно много работ, освещающих во-

просы использования мессенджеров для организации и поддержки учебного процесса в 

школе. Методические рекомендации и практический опыт учителей, в том числе 

начальной школы, широко представлены на профессиональных порталах [3, 5, 6], одна-

ко среди них наблюдается недостаточное количество работ, посвященных вовлечению 

родителей в учебный процесс в начальной школе с помощью мессенджеров.  

Поговорим о самых известных мессенджерах, которые используются в работе 

учителя начальной школы для привлечения родителей к учебному процессу. В целом, 

базовый набор возможностей у мессенджеров одинаковый, но по некоторым опциям 

они все-таки могут отличаться друг от друга. В числе функций, наиболее востребован-

ных классным руководителем начальных классов можно назвать: 

• поиск по истории переписки, что очень удобно в управлении делами класса; 

• настройка возможностей по ответам в общем чате; 

• проведения видео-встречи с родителями в дистанционном формате с возможно-

стью продемонстрировать экран и сделать запись. 

Результаты исследования. Чаще всего современные учителя начальных классов 

используют при работе с родителями обучающихся сервис для обмена мгновенными 

сообщениями WhatsApp. Это бесплатное приложение, которое доступно во всем мире. 

Для осуществления коммуникации классный руководитель создает общий чат (группу) 

для родителей учащихся класса. Далее перечислим несколько примеров из практики 

использования этого мессенджера для привлечения родителей к учебному процессу в 

начальной школе.  

Во-первых, информирование и напоминание о предстоящих контрольно-

измерительных мероприятиях (контрольные работы, диагностики, срезы знаний и т.п.). 

Во-вторых, быстро поставить в известность родителей о возникших изменениях в 

работе дополнительного образования. 

В-третьих, возможность отправлять родителям видео и фото их детей и всего 

класса со школьных мероприятий. Особенно это было очень актуально в период пан-

демии, когда родители не имели возможности посетить такие мероприятиях лично.  

В-четвертых, в группу можно направлять вопросы-задания, раздаточный, допол-

нительный материал, текст произведения для обязательного прочтения и другую ин-
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формацию, необходимую для повторения материала или подготовки, например, до-

машних заданий. 

В-пятых, прекрасной традицией стало поздравление с общими, профессиональ-

ными или личными праздниками. Отмечено, что это способствует сплочению роди-

тельского коллектива. 

Обсуждение и заключение. Подводя итоги, следует отметить, что практически 

ни одна сфера жизни современного человека не обходятся без информационных техно-

логий, обеспечивающих более высокий уровень мобильности при решении повседнев-

ных задач [9]. Информатизация школьного образования и активное развитие информа-

ционных и телекоммуникационных технологий [4] открывает учителям начальной 

школы новые возможности для широкого внедрения в свою практику новых методиче-

ских разработок, направленных на повышение вовлеченности родителей в учебный и 

воспитательный процесс, способствующей выстраиванию индивидуальных образова-

тельных траекторий. 
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Введение. Дистанционное обучение прочно вошло в жизнь системы образования. 
Наряду с традиционным использованием дистанционного обучения в системе высшего 
и дополнительного образования особый теоретический и практический интерес пред-
ставляет использование данной формы в экстремальных условиях – в условиях панде-
мии или вооруженного конфликта. Наряду с преимуществами, и во многих случаях, бе-
зальтернативностью данной формы обучения, необходимо признать, что она обладает 
рядом недостатков, которые особенно ярко проявляются в период экстремальных ситу-
аций. К таким недостаткам можно отнести технические проблемы при подключении к 
урокам, организационные (один ноутбук на несколько учащихся в семье) и т.д.  

Дисциплины физико-математического цикла обладают специфическими особен-
ностями, которые отличают их от гуманитарного блока: сложность демонстрации про-
цесса вывода математических формул в онлайн режиме, замена фрагментов программ-
ного кода при проведении занятия в некоторых программах (например, Skype). Следует 
признать, что воспитательный компонент проведения занятий в дистанционном режиме 
снижается, а в ряде случаев исчезает в принципе. Особенно ярко это проявляется во 
время отсутствия зрительного контакта преподавателя и ученика (например, при раз-
мещении текстовых материалов в системе Moodle). 

Материалы и методы. Анализ, наблюдение, педагогический эксперимент. 
Результаты исследования. Нами установлено, что при использовании историче-

ских и краеведческих материалов у учащихся повышается интерес к изучаемой теме, 
появляется заинтересованность в дальнейшем исследовании отдельных тем математики 
(информатики), в том числе у обучающихся, которые относят себя к гуманитариям.  

mailto:panisheva-ov@mail.ru
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На базе Луганского государственного педагогического университета ежегодно про-
водится открытая олимпиада «Великие ученые», целью которой является популяризация 
наследия выдающихся отечественных ученых, побуждение к поиску участниками олимпи-
ады дополнительных сведений из их биографии, создание творческих работ (эссе, кон-
структорские разработки, графика и стихотворения) связанных с конкретным ученым. 
Первая открытая олимпиада была посвящена Николаю Ивановичу Лобачевскому, вторая – 
Льву Семеновичу Понтрягину. В олимпиаде приняли участие сотни школьников из прак-
тических всех городов Донбасса. Анализ их отзывов и результатов творческой деятельно-
сти позволяет сделать вывод о том, что подобная форма нравится обучающимися, требует 
дальнейшего развития и распространения в системе образования. 

Составление оригинальных задач, где бы использовался историко-
биографический материал, выполнение индивидуальных тем исследовательских работ, 
возможность создавать свои задачи, предоставленная обучающимся также являются 
целесообразными формами, которые пока не получили должного распространения в 
наших учебных заведениях, но какие, по нашему мнению, заслуживают изучения и ис-
пользования в учебном процессе. 

Также целесообразно во время учебного процесса проводить элементы истори-
ческих бесед (например, история появления отрицательных чисел, легенда возникнове-
ния шахматной доски, математически неразрешимые задачи и т.д.). История развития 
вычислительных средств, биографии выдающихся ученых, роль математики и инфор-
матики во время переломных исторических событий, которые нашли отражение в ки-
нофильмах – беспроигрышный ход преподавателя, который ставит целью не только пе-
редачу знаний, но и задается целью оживить учебный процесс, создать особую эмоцио-
нальную атмосферу на уроке. Опыт авторов данной работы говорит о том, что обуча-
ющимся есть что сказать по теме «математика(информатика) и кино», а часто и уди-
вить преподавателей и товарищей по учебе.  

Использование регионального компонента по-своему очеловечивает материал по 
математике и информатике, делает его близким обучающимся. Приведем примеры ав-
торских задач, условия которых сформированы с учетом регионального компонента: 

1. Самой первой улицей города Луганска была Английская (теперь улица                    
В.И. Даля), на которой поселились английские специалисты, приглашенные на работу 
на Луганский литейный завод первым начальником завода К. Гаскойном. На завод был 
приглашен и врач И.М. Даль, в семье которого в 1801 году родился выдающийся этно-
граф, составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Ива-
нович Даль. В память о месте своего рождения В.И. Даль взял литературный псевдо-
ним Казак Луганский. Определите количество домов на этой улице, назвав число, не 

принадлежащее области определения функции   

2. На улице Даля находится здание водолечебницы – одно из старейших зданий го-
рода Луганска, построенное в начале 19 века в античном стиле. Изначально в нем распола-
галось Горное ведомство, управлявшее рудниками и шахтами края. В нем же была библио-
тека Литейного завода и самый первый музей Луганска – минералогический. 

 Вычислите высоту фронтона здания, если его ширина 8 м, а боковые стороны – 
5 м.  

 Во сколько раз больше пойдет цветной побелки на окрашивание фасада, чем на 
фронтон, если высота здания 6 м, а ширина – 8, размеры окон 2х1м. 

Обсуждение и заключение. 
1. Дистанционное обучение прочно занимает свою нишу в системе образования и 

становится ведущей формой обучения в условиях кризисных ситуаций (карантин, во-
оруженный конфликт и т.д.). 
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2. Преподавание математики, физики и информатики имеет специфические осо-
бенности в условиях дистанционного обучения, которые не всегда учитываются в усло-
виях реального образовательного процесса. 

3. Использование исторического, биографического и краеведческого материала 
позволяет гуманизировать процесс изучения физико-математических дисциплин, повы-

сить интерес к усвоению нового материала, расширить кругозор, повысить успевае-

мость для учащихся, которых можно отнести к гуманитариям. Знакомство обучающих-

ся с занимательными фактами из жизни отечественных ученых, обстоятельств откры-

тий в науке являются здоровыми формами патриотического воспитания, находящими 

положительный отклик со стороны обучающихся. Использовании данных форм работы 

позволяют на новый уровень поднять развивающий и воспитательный компонент во 

время изучения запланированных тем. По нашему мнению, данный подход целесообра-

зен как в системе среднего, так и в системе высшего образования. 
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Введение. Развитие современных технологических решений и новых направле-

ний индустрии изменяет подходы и содержание образовательного процесса. Такими 
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сквозными технологиями являются Интернет вещей, виртуальная и дополнен-

ная реальность, аддитивные технологии и искусственный интеллект. 

Иммерсивные технологии объединяют физический мир с цифровой реальностью. 

К основным типам иммерсивных технологий относят дополненную реальность (AR) и 

виртуальную реальность (VR). Технология дополненной реальности смешивает сгене-

рированную компьютером информацию с реальной средой пользователя, в то время как 

виртуальная реальность использует сгенерированную компьютером информацию, что-

бы обеспечить полное ощущение погружения. 

По данным мирового и российского рынка исследований спрос на устройства 

технологий виртуальной и дополненной реальности повышается более, чем на 16% в 

год. Тематика основой части образовательных проектов направлена на создание раз-

личных тренажеров и симуляторов для изменения массового обучения [2, 5]. 

Материалы и методы. Интенсивное внедрение сквозных технологий в образова-

тельный процесс может способствовать как развитию образования в целом, так и раз-

витиюновых профессионалов в промышленности.  

В иностранной литературе содержится описание особенностей виртуальных 

трехмерных сред с точки зрения педагога. 

Хедберг и Александр выделяют следующие отличительные признаки виртуальной 

образовательной реальности: более глубокое погружение, повышенную точность и бо-

лее высокий уровень активного участия учащихся [1].  

Теоретическая структура, описывающая отношения между виртуальными среда-

ми и концептуальным обучением была описана Уайтлоком, Брной и Холландом. Она 

состоит из трех измерений: репрезентативной точности, непосредственности контроля 

и присутствия [4].  

Модель, предложенная Турманом и Маттуном содержит три измерения: истин-

ность, которая представляет собой степень реализма по шкале от физического до аб-

страктного; интеграция, которая представляет собой степень интеграции человека в 

окружающую среду в диапазоне от пакетной обработки до полного включения, и ин-

терфейс, который варьируется от естественного до искусственного [3].  

Таким образом, ощущение присутствия в виртуальной реальности возникает как 

следствие точности представления и высокой степени взаимодействия или пользова-

тельского контроля, а не как уникальный атрибут среды.  

Результаты исследования. Чтобы обеспечить точность представления трехмер-

ного объекта необходимо уметь создавать трехмерные модели. Поэтому в учебном 

процессе, посвященном формированию навыков иммерсивных технологий необходимо 

уделить время формированию навыков 3D-моделирования. 

3D-моделирование – это процесс создания трехмерной модели объекта. В ходе 

моделирования создается виртуальный трехмерный образ какого-либо объекта. Ис-

пользуя инструменты редакторов трехмерной графики можно создать модель, которая 

является копией конкретного предмета, и придумать новый объект, еще не существу-

ющий в природе. 

Хотя существует несколько способов создания 3D-моделей, большинство из них 

сводится к двум основным методам: создание модели в программном обеспечении для 

3D-моделирования или преобразование объекта реального мира в цифровую модель с 

помощью 3D-сканера.  
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Такое высокотехнологичное оборудование как трехмерный сканер редко встреча-

ется в образовательных учреждениях, поэтому рассмотрим этапы создания 3D-модели с 

помощью программ трехмерной графики. 

Первый этап моделирования чаще всего включает в себя процесс придания фор-

мы объекта из имеющихся в программах примитивов. Более продвинутые программы 

работы с трехмерной графикой могут включать возможности использования различных 

модификаторов или приемов вращения и выдавливания. 

Следующий этап придает объекту реалистичность благодаря наложению текстур 

или использованию различных материалов на его поверхности. Для придания большей 

точности в отображении реальной действительности можно изменять различные 

настройки материалов: добавлять прозрачность, изменять преломление и уровень про-

пускания света. 

Третий этап создания трехмерной модели предполагает размещение источников 

света на сцене. Правильное освещение тесно связано с текстурированием, так как влия-

ет на отображение материалов, контраст и тени. 

Заключительный этап трехмерного моделирования позволяет настроить парамет-

ры конечного изображения и формат выходного файла.  

Обсуждение и заключение. Таким образом, освоение навыков 3D-

моделирования является необходимым фактором успешного освоения иммерсивных 

технологий, так как именно от качества трехмерных моделей зависит точность и ощу-

щение присутствия в виртуальной среде.  
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Введение. Развитие цифровых компетенций у будущего учителя является важ-

нейшей задачей государства в период перехода общества к цифровым и интеллекту-

альным технологиям. Цель статьи – проанализировать цифровые компетенции студен-

тов, которые отражают уровень навыков работы с прикладными программами, обору-

дованием, коммуникациями в цифровой среде и цифровой информацией, чтобы вы-

явить способность студентов использовать Интернет для самообразования и саморазви-

тия. 

Материалы и методы. Цифровая компетентность связана со знаниями, способ-

ностями и отношением к использованию цифровых технологий для потребления, оцен-

ки и создания учебной информации, а также для сотрудничества и общения с другими в 

целях обучения [2].  

Цифровая компетентность является одной из восьми ключевых компетенций и 

относится к уверенному и критическому использованию всего спектра цифровых тех-

нологий для информации, коммуникации и решения основных проблем во всех аспек-

тах жизни [1]. Применяется цифровая компетентность в таких областях, как грамот-

ность в отношении информации и данных, общение и сотрудничество, создание циф-

рового контента, безопасность и решение проблем. 

Цифровая компетенция также помогает нам овладеть другими ключевыми компе-

тенциями, такими как коммуникативные, языковые навыки или базовые навыки в ма-

тематике и естественных науках [3]. 

mailto:natalneh@yandex.ru
mailto:elpavlik@rambler.ru
mailto:natalneh@yandex.ru
mailto:elpavlik@rambler.ru
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Те, кто обладает высокой цифровой компетенцией, могут легко интерпретировать 

и понимать онлайн-учебные материалы и добиваться высоких результатов в онлайн-

обучении, в то время как те, кто страдает от дефицита цифровых технологий, могут 

столкнуться с трудностями или отвращением к онлайн-обучению и, следовательно, ис-

пытывать высокую когнитивную нагрузку и академическое выгорание, что в конечном 

итоге может привести к намерению бросить онлайн-обучение. 

Методологической основой проведенного исследования явились современные 

научные исследования целостного развития и бытия личности в цифровой среде. 

Результаты исследования. Проведенное исследование позволило определить 

следующие педагогические условия, обеспечивающие успешность развития цифровых 

компетенций у будущего учителя, и включающих в себя: 

– создание цифровой образовательной среды, которая может стимулировать сту-

дентов к большей активности. Цифровая образовательная среда включает в себя функ-

ции, которые продвигают центральную роль студента как активного ученика, участву-

ющего в совместном создании знаний посредством сотрудничества, обсуждения и про-

изводства. Она способствует общению и взаимодействию между учащимися и препо-

давателями.  Студенты участвуют в совместном обучении посредством онлайн-

дебатов. Возможность гибкого участия в дискуссиях имеет решающее значение для 

преодоления ограничений по времени и месту, а также для различных темпов и стилей 

обучения;  

– создание мотивационно-ценностных установок в процессе обучения будущего 

учителя. Мотивация определяется как внутренняя ситуация, которая инициирует, 

направляет и влияет на уровень эффективности обучения; формирует позитивное от-

ношение студентов к науке в значительной степени коррелирует с их научными дости-

жениями. Только в сочетании с мотивацией возможна вовлеченность студентов в ак-

тивное обучение и достижение результатов; 

– включение в аудиторную работу интерактивные технологии (кейсы, деловые 

игры, мозговой штурм, тренинги). Интерактивные технологии способствуют развитию 

творческих способностей учащихся, воображению, повышают их познавательный ин-

терес. Интерактивные технологии обучения включают четко спланированные результа-

ты обучения, интерактивные методы, инструменты и формы, стимулирующие процесс 

обучения, когнитивные и психические условия и процедуры для достижения заплани-

рованных результатов.  

Обсуждение и заключение. Исследование, концептуализация и практическая ре-

ализация компьютерной грамотности, цифровой грамотности, медиакомпетентности и 

т.д. приводят к определению цифровой компетентности будущего учителя как набора 

знаний, навыков, установок. Учитывая разнообразный спектр деятельности, характери-

зующий профессиональный профиль учителя, черты концептуальной основы его циф-

ровой компетентности характеризуют: 

– интеграция навыков работы с современными информационно-

коммуникационными технологиями и различными цифровыми медиа; 

– возможность критически оценивать медиа-контент и знать преимущества и не-

достатки цифровых медиа; 

– адекватное использование цифровых средств и возможностей для эффективной 

коммуникации в различных контекстах; 

– умелое использование информационных технологий и цифровых ресурсов в 

учебной деятельности. 
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Введение. С увеличением числа новых дисциплин и появлением сложных ком-

плексных проблем и вопросов в разных сферах деятельность увеличивается необходи-

мость использования междисциплинарного подхода для поиска инновационных реше-

ний. Пересечение дисциплин является важным механизмом для реализации прямой ин-

теграции традиционных и современных дисциплин. Для возможности нахождения та-

ких решений на стыке дисциплин становится необходимым по-новому взглянуть на 

развитие метапредметных навыков и метаобучение. Междисциплинарный подход к по-

строению знаний помогает учащимся устанавливать связи между концептами или 

большими универсальными понятиями. Интеграция дисциплин, вызванная совершен-

ствованием науки, стимулировало развитие междисциплинарного подхода в обучении. 

Таким образом, в настоящее время в международном сообществе образование, осно-

ванное на интеграции учебных программ, получило широкое развитие во многих стра-

нах, оно постоянно совершенствуется и популяризируется, и становится нормой. 

Например, в последние годы учебная программа STE(А)M стала замечательным при-

мером трансдисциплинарного подхода в обучении.  
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Материалы и методы. Согласно исследованиям Л.А. Шестаковой, междисци-

плинарный подход к обучению является методологической основой современного об-

разования, нацеленного на обеспечение знаниевой и практико-ориентированной со-

ставляющей будущего специалиста. Из чего следует, что изучение любой дисциплины 

должно приводить к формированию как теоретических, так и практических умений и 

навыков в различных областях деятельности человека. Российские исследователи 

Р.З. Богудинова и И.М. Городецкая под междисциплинарностью в обучении понимают 

формирование у обучающихся стиля мышления, при котором осуществляется целост-

ный подход к изучаемому предмету как к системе, состоящей из множества взаимосвя-

занных элементов, являющихся в свою очередь элементом более крупной метасистемы 

знаний о мире и отдельных явлениях. Междисциплинарный подход осуществляется за 

счет постановки конкретных практических задач, решение которых выходит за рамки 

конкретной дисциплины и требует учета множества факторов.  

Междисциплинарный подход требует от учителей серьезной подготовки, четкого 

планирования, знания разнообразных и гибких стратегий и методов обучения для вне-

сения необходимых изменений в образовательные программы, развития социальных 

навыков и умения работать в команде, а также навыков работы с цифровым контентом 

для разработки необходимых цифровых образовательных ресурсов в соответствии со 

следующими принципами междисциплинарности: 

1. Принцип «открытых дверей». Для осуществления междисциплинарного под-
хода необходимо учитывать разнообразные формы взаимодействия учителей и уча-

щихся. Например, «междисциплинарный семинар» и «междисциплинарный круглый 

стол» создадут комфортные условия не только для выстраивания коммуникации друг с 

другом, но и будут способствовать тщательному планированию и становлению целост-

ного комплекса взаимосвязанных компетенций, их дальнейшего устойчивого развития, 

и для выхода за рамки дисциплины, в предметном поле которой проводится академиче-

ское исследование и обсуждаются его результаты. 

2. Принцип равенства. Несмотря на то, что в учебном плане отводится разное ко-
личество часов на разные дисциплины, междисциплинарный подход требует равного 

внимания к каждой из них. Разрабатывая и планируя образовательные результаты каж-

дого междисциплинарного проекта, учителя отталкиваются от того, к каким результа-

там могут прийти учащиеся на стыке двух и более дисциплин. Однако, в процессе раз-

работки проекта или проведения междисциплинарного исследования результаты часто 

бывают достаточно неожиданными и приносят наибольший эффект, чем планировалось 

ранее. Поэтому не стоит недооценивать вклад каждой дисциплины в развитие учащих-

ся. 

3. Принцип интеграции и дополнительности. В современной школе учебные дис-
циплины зачастую носят «конкурирующий» характер, претендуя на большую значи-

мость по сравнению с другими. Однако, принцип интеграции и дополнительности 

предметов необходим на разных уровнях для эффективного осуществления междисци-

плинарного подхода. Это и интеграция изучаемых дисциплин на основе единых про-

грамм формирования ведущих концептов межпредметного характера в процессе обуче-

ния, и интеграция за счет осуществления и усиления практической направленности 

предметов на основе реализации "горизонтальных" структур взаимосвязей учебных 

дисциплин, и использование общенаучных методов познания, обучение этим методам 

учащихся для формирования восприятия целостной картины мира учащимися. 

Анализируя принципы и требования к подготовке учителей, описанные выше, 

стоит отметить, что средства информатизации образовательного процесса, а именно 

использование облачных средств визуализации, и мультимодальная грамотность могли 
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бы оказать значительное влияние на оперативность внедрения междисциплинарного 

подхода и его реализации в школьном контексте. 

Факт о том, что мультимодальная грамотность и использование облачных средств 

визуализации способствуют успешному внедрению и реализации междисциплинарного 

подхода в образовательный процесс, очевиден. 

Рассмотрим, какой вклад могут внести мультимодальность и облачные средства 

визуализации в развитие таких междисциплинарных направлений, как технологии, 

письмо, речь.  

Современное поколение в уже очень раннем возрасте с помощью мобильных 

планшетных устройств может создавать разнообразные цифровые и мультимодальные 

тексты и обмениваться этими объектами в интернете, используя облачные средства ви-

зуализации, такие как Padlet или Jamborad. Все это стало доступным из-за простоты со-

здания текстов и интуитивного наполнения онлайн-сервисов. 

Социальные сети и облачные средства совершенствуют свои платформы и предо-

ставляют качественно новые функции. Поэтому сегодня текстовые сообщения в блогах, 

в таких сервисах как Padlet или Jamborad, могут по-разному комбинироваться и допол-

няться, например, эмоджи, неподвижными изображениями, gif-файлами, мемами, видео 

и другими вариантами, усложняя такие тексты и создавая им дополнительный контекст 

для осмысления их внутреннего содержания. 

Новые условия использования данных символов в мультимодальных текстах по-

влекло за собой изменения в теоретических основаниях разных областей науки: созда-

ются учебные программы и курсы повышения квалификации для педагогов. Учебные 

программы такого типа ставят своей целью обучить педагогов понимать и ориентиро-

ваться между двух или более модусов (средств) коммуникации, применять данные мо-

дусы для различных социальных целей, использовать облачные сервисы для быстрого 

обмена информацией и возможностью обеспечения междисциплинарного подхода.  

Дети, еще задолго до того, как овладевают письменными языковыми навыками, 

отлично комбинируют системы символов такие как, разговор, рисование, пение, роле-

вые игры. Исследования процессов того, как учащиеся проектируют, показали, что дети 

фокусируются на цифровых медиа, расширяя технические принципы знаковых систем, 

от отпечатков пальцев до включения нескольких медиа в свой проект. Также часто 

учащиеся создают титры для своих видеосюжетов, а иногда интегрируют различные 

модусы при создании цифрового сторителлинга.  

Эти исследования дали понимание, того, как учащиеся комбинируют, меняют 

смысл и значение в мультимодальных контекстах цифровой композиции с использова-

нием облачных сервисов визуализации.  

Педагогические вопросы в классах с мультимодальной направленностью сосредо-

точены на важных социальных аспектах: отношения, классные и групповые дискурсы, 

существующий опыт, время, пространство и текст. Также имеются исследования, где 

анализируются мультимодальные тексты по целому ряду типов, таких как, детская 

анимация, мультимодальное картографирование в классе, хип-хоп как медиаграмот-

ность, сложные проекты по созданию глины и критическая мультимодальная грамот-

ность, и это лишь некоторые из них.  

Будущие направления исследований мультимодальной грамотности будут вклю-

чать новое понимание различных типов текстов, облачных сервисов и социальных про-

странств для развития письма в развивающейся среде цифровых коммуникаций. 

Исследователи изучают новые вопросы цифровой этики, политики и онлайн-

мониторинга, эпистемологии и мультимодальных практик, оценивания мультимодаль-

ного текста, роль чувств и эмоции в мультимодальных проектах.  
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Мультимодальность и чтение также дополняют друг друга. Чтение в 21 веке 

включает в себя интегративное конструирование смыслов, взятых из печатных матери-

алов и разнообразных типов изображений из постоянно-расширяющихся цифровых ме-

диатекстов. Изображения часто являются неотъемлемой частью интерпретации текста 

на электронных или бумажных носителях.  

Хотя фундаментальные принципы чтения и письма не изменились, процесс сме-

стился от последовательной когнитивной обработки линейного печатного текста к па-

раллельной обработке мультимодальной текстовой информации изображения. 

Необходимость понимания смысла прочитанного с учетом изображения и языка 

отражена в национальных языковых учебных программах многих стран и рассматрива-

ется в Международных программах по оценке образовательных достижений учащихся, 

таких как PISA. Мультимодальный характер чтения в настоящее время подтверждается 

и государственными учебными программами по английскому или другим националь-

ным языкам.  

Например, некоторые национальные учебные программы касаются способности 

учащихся договариваться о создании смысла посредством взаимодействия изображе-

ния и языка при понимании текста особенно если при этом используются облачные 

платформы и сервисы визуализации, требуя от учащихся «объяснять, как конкретные 

аспекты иллюстраций текста способствуют пониманию, который передается словами в 

рассказе». В Австралийской национальной образовательной программе четко опреде-

лен мультимодальный характер учебной программы по английскому языку, поскольку 

она “направлена на обеспечение того, чтобы школьники учились слушать, читать, про-

сматривать, говорить, писать, создавать и размышлять над все более сложными устны-

ми, письменными и мультимодальными текстами во всё большем диапазоне контекстов 

с точностью, беглостью и целеустремленностью”. Эта национальная программа преду-

сматривает особое внимание на всех уровнях обучения к языку изображений при ин-

терпретации текста.   

В связи с такими четкими обязательными требованиями учебной программы для 

развития мультимодального чтения ожидаемо, что тестирование по чтению будет оце-

ниваться как учащиеся понимают те факты, построенные посредством взаимодействия 

изображения и языка). 

Мультимодальный характер процесса чтения был признан исследователями гра-

мотности и широко использовался при обучении в классе. Аналогичным образом, в 

международных тестах на грамотность PISA примерно в 30% тестовых заданий исполь-

зовались изображения в так называемом «непрерывном тексте». 

Эволюционный характер мультимодального чтения как социального процесса ве-

дет к необходимости в трансформации образовательных программ, чтобы соответство-

вать разнообразным культурным и социальным контекстам современного мультимо-

дального мира. Содержательная коммуникация в различных социальных контекстах 

может быть достигнута благодаря пониманию грамматики мультимодального текста 

или метаязыкам, которые выходят за рамки лингвистики и включают разговорную, ви-

зуальную, пространственную, звуковую, жестовую, тактильную, обонятельную и дру-

гие формы создания смысла. 

Современные учащиеся не могут избежать, даже в самом раннем возрасте, погру-

жения во множество контекстов глобальной коммуникационной среды. В современной 

экосистеме учащимся требуется развитие навыков критического мышления, навыки 

информационной грамотности и взаимодействия с широким спектром материалов или 

средств массовой информации для конструирования новых смыслов. Большое количе-

ство исследований, особенно с начала 21-го века, изучают применение новых педагоги-
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ческих методов в школах для развития мультимодальной грамотности в междисципли-

нарном контексте.  

Были проведены исследованы методик обучения мультимодальной грамотности в 

классах с различными культурными особенностями, включая междисциплинарный 

подход через анализ контекста и мультимодальности в детском кинопроизводстве, 

применение английского языка в географическом контексте. 

Результаты исследования. Непрерывная трансформация технологий коммуни-

кации связана с новыми возможностями для нахождения инновационных решений и 

смыслов. Суть такого потенциалов в настоящее время находится в центре внимания 

многих исследований, связанных с мультимодальностью и новыми технологиями, так 

как распространение цифровых технологий создает новые условия и семиотические ре-

сурсы для мультимодального взаимодействия, от виртуальной реальности до 3D-

печати. То, как эти семиотические ресурсы используются в разных контекстах, культу-

рах и сообществах, является важным направлением исследований мультимодальной 

грамотности. Кресс и ван Левен различают три класса производственных технологий: 

(а) ручные технологии, такие как ручки, кисти, зубила, (б) технологии записи, такие как 

аудиозапись, фотография и кино, и (в) технологии для синтеза изображений в цифро-

вом виде, такие как клавиатура и компьютер. Существуют различия между этими кате-

гориями и средствами информатизации, которые требуют комбинации всех трех техно-

логий, такие как картина, созданная кистью, которая позже фотографируют, сканируют 

в цифровом виде и отображают в цифровой презентации. Существуют также техноло-

гии распространения, которые касаются канала связи и воспроизводимости текстов, 

например, распространение изображений через Интернет.  

Однако, могут существовать некоторые ограничения и в цифровом пространстве. 

Например, используя ручки или карандаши, дети могут рисовать персонажей, выпол-

няющих более широкий спектр воображаемых действий, чем это возможно создать в 

определенных программах для создания комиксов. Аналогично, приложение для циф-

рового рисования на мобильном устройстве может иметь более ограниченный набор 

«инструментов рисования» и функций, чем доступно профессиональному художнику, 

но технология предоставляет большую возможность «удалять» виртуальные элементы, 

чем это возможно на физическом холсте. Инструменты или средства коммуникации 

существуют уже давно и выходят за рамки цифровых или научных технологий, таких 

как компьютерное программное обеспечение и аппаратное обеспечение. 

Обсуждение и заключение. На разных уровнях образования проводятся исследо-

вания мультимодальности и дискурсов высшего образования, мультимодальности и 

технологий в школах, навыков мультимодальной грамотности подростков, мультимо-

дального обучения учителей, мультимодальных реакций учащихся на обучение учите-

лей и по умолчанию педагогика в контексте мультимодального обучения. 

Таким образом, имеется подтверждение того, что облачные средства визуализа-

ции и мультимодальная грамотность оказывает непосредственное значительное влия-

ние внедрение междисциплинарного подхода и будет способствовать успешности его 

реализации в школах. 
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Введение. Дистанционное обучение внесло свои изменения в преподавание дис-

циплин, в том числе дисциплины «Теория культуры и глобализации», которая препода-

ется у магистрантов первого года обучения по специальности «Международный бака-

лавриат: теория и технологии». В связи с пандемией пришлось перенести эту дисци-

плину, как и многие другие, в дистанционный формат, изменив подачу информации, 

практические занятия и пр.  

Материалы и методы. Опыт дистанционного обучения оказался полезным, так 

как сейчас обучение ведется в смешанном формате в виду того, что некоторые маги-

странты находятся в других городах и даже странах, а также некоторые магистранты 

иногда не могут очно посещать занятия по причине болезни. Преподавание дисципли-

ны «Теория культуры и глобализации» проводилось и проводится на платформе 

Microsoft Teams. 

Лекции стали более короткими по времени, так как студенты уставали сидеть пе-

ред компьютерами, им требовался небольшой отдых. Лекции идут 45 минут, а перерыв 

составляет 10 минут. Лекции касаются следующих тем: 

Что собой представляет глобализация, и как она проявляется в жизни. 

Влияние глобализации на все сферы жизни общества. 

Положительные последствия глобализации. 

Негативные последствия глобализации. 

Макдонализация общества. 

Чем отличается американизация от глобализации, какие ценности им присущи. 

В чем состоят глобальные проблемы и как их решать. 

Подходы гиперглобалистов, скептиков и трансформистов к глобализации. 

Понятие культуры.  

Ценность и вера. Как выработать стратегии успешной кросс-культурной комму-

никации. 

Концепция культурного айсберга. 

Модель Р. Льюиса: моноактивные, полиактивные и реактивные культуры. 

Культуры высокого и низкого контекста. 

Россияне глазами иностранцев. 
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Преимущества и сложности работы в мультикультурном коллективе. 

Результаты исследования. Поскольку в дистанционном формате сложнее про-

водить работу в группах, практические задания давались индивидуально каждому. По-

сле изучения различных типов культур магистрантам предлагалось создать презента-

цию, ориентированную на определенную культуру, то есть изменить подачу материала 

исходя из особенностей данной культуры. В дальнейшем все презентации демонстри-

ровались магистрантами на платформе Microsoft Teams, они отвечали также на вопросы 

по презентации. Были ситуации, когда презентации не загружались, тогда приходилось 

их скидывать преподавателю для демонстрации всем.  

Также магистранты сделали еще одну презентацию, посвещенную русскому 

народу – как магистрант видит русских, и что весь остальной мир думает о русских. 

Эти презентации также демонстрировались в Microsoft Teams.  

Еще одно задание, которое каждый магистрант выполнял индивидуально, было 

написание писем. В задании был описан тип той культуры, к которой принадлежал ад-

ресат, и суть письма. Магистрантам нужно было модифицировать свой стиль письма 

под кульурные особенности того, кому они пишут. 

Другим заданием, которое надо было выполнить магистрантам, это провести 

SWOT-анализ работы в мульткультурном коллективе. Этот анализ надо было презенто-

вать всем вместе. Все магистранты принимали участие в представлении результатов в 

Microsoft Teams. 

Далее магистрантам было предложено провести брейнсторминг на тему: «Кодекс 

поведения в мультикультурном коллективе». Их попросили представить, какие советы 

они бы дали новому коллеге по работе в мультинациональном коллективе. Брейнстор-

минг проходил в Microsoft Teams, все магистранты участвовали в высказывании идей и 

мнений. А преподаватель в заключении подвел итог брейнстормингу. 

Следующим практическим заданием было создать презентацию на тему «Гло-

бальные проблемы современности. Пути их решения». Каждый магистрант выполнял 

это задание самостоятельно, а затем демонстрировал всем в Microsoft Teams.  

Обсуждение и заключение. По результатам выполнения всех практических работ 

студенты получали зачет/незачет. Дистанционное обучение позволило не прерывать 

процесс обучения и эффективно передавать знания и закреплять их на практике, тем 

самым сохраняя в обучении принцип непрерывного образования.  

Сейчас накопленный опыт дистанционного обучения можно эффективно приме-

нять при смешанном обучении по дисциплине «Теория культуры и глобализации».   
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Введение. Разработка инструментально-методического обеспечения педагогиче-

ского процесса с учетом новых форм преподавания в российских образовательных 

учреждениях является важной и актуальной задачей. В соответствии со структурными 

схемами моделей интеллектуального оценивания знаний и исследовательского потен-

циала обучающихся по математике предложена формализация структуры базы знаний с 

учетом ее использования в модуле гибридной интеллектуальной обучающей среды 

(ГИОС), связанном с контролем и оцениванием знаний по математике [1]. 
 В настоящей работе развиты методы и предложены алгоритмы интеллектуально-

го ранжирования промежуточных результатов контроля знаний с учетом адаптации к 
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цифровому формату обучения математике. Ранжирование осуществляется на основе 

технологий искусственного интеллекта с применением такого типа нейронных сетей, 

как автокодировщик.  
Методы и программное обеспечение. В работе изучаются возможности приме-

нения интеллектуальных технологий анализа данных в задачах цифровизации педаго-

гического процесса (по математическим дисциплинам) с применением ГИОС. Одним 

из важных аспектов цифровизации образования является разработка средств интеллек-

туальной поддержки оценивания результатов промежуточной аттестации. Метод ин-

теллектуального оценивания основывается на следующей формальной шкале [1]. Те-

стовые задания по математическим дисциплинам задания делятся на три блока (A1–

A3), которые соответствуют уровням «ученический», «типовой» и «эвристический» со-

ответственно. Подразумевается, что ответ на тестовое задание оценивается по шкале 0, 

1 (для неправильного и правильного ответа соответственно). Блок считается успешно 

пройденным, если выполнено не менее 70% составляющих его заданий. Будем считать, 

что успешно пройденный блок дает один балл к итоговой оценке. Итоговая оценка учи-

тывает следующие уровни усвоения: «недопустимый», «низкий», «средний», «высо-

кий». В дополнение к блокам A1–A3 рассматривается дополнительный блок заданий 

B1 («творческий»), результаты которого оцениваются экспертом. 
Предлагается применение инструментов искусственного интеллекта для расши-

рения методики, основанной на уровнях освоения материала. Разработан алгоритм 
ранжирования результатов тестирования, основанный на кластерном анализе данных. 

Указанный алгоритм состоит из следующих шагов. 
1. Формализация результатов в виде векторов числовых значений. 
2. Предобработка результатов. 
3. Кластеризация данных на основе метода k-средних. 
4. Оценка кластеров экспертом (учителем) согласно значениям центроидов. 
Необходимо отметить, что указанный алгоритм является дополнением к алгорит-

мам оценивания, основанным на формальных оценочных шкалах. 
Поскольку разработанный алгоритм относится к классу алгоритмов машинного 

обучения без учителя, для реализации и апробации необходимо создать тестовый набор 

данных. Для решения указанной задачи разработана вероятностная модель обучения, 

основанная на пороговых уровнях компетенций. 
Для вероятностной модели обучения будем считать, что необходимым условием 

правильного ответа на вопросы блоков A1–A3 является справедливость неравенства 
Ki > ki, 

где i – порядковый номер вопроса, K – фактический уровень освоения соответствую-

щей компетенции, k – пороговый уровень освоения компетенции. Фактический уровень 

освоения компетенции задается нормальным распределением, пороговый уровень отве-

чает сложности вопроса.  
Для вероятностной модели проведены вычислительные эксперименты, одним из 

результатов которых является построение распределения ответов 1000 студентов при 

математическом ожидании 0.5 и ki = 0.4. Вычислительные эксперименты показывают, 

что в среднем 84.9% учеников правильно отвечают на смоделированный вопрос.  
Важно подчеркнуть, что в задачах тестирования в рамках ГИОС могут возникать 

данные большой размерности и разреженные данные (sparse data). Для устранения раз-

реженности данных возможен способ без препроцессинга данных («один к одному»), а 

также следующие способы препроцессинга данных. 
1. Среднее значение по блоку. 
2. Метод главных компонент. 



~ 228 ~ 

 

3. Автокодировщик [2–4]. 
Реализация алгоритма ранжирования с применением среднего значения по блоку 

рассмотрена в [1]. Следует отметить, что метод главных компонент и автокодировщик 

представляют собой более предпочтительные методы препроцессинга данных с учетом 

возможности эффективно решать следующие задачи. 
1. Оценка степени избыточности данных.  
2. Упрощение визуализации данных с применением графических средств вывода. 
3. Препроцессинг данных с целью увеличения точности алгоритмов кластериза-

ции. 
4. Выявление аномалий (anomaly detection) в данных тестирования. 
Следует отметить, что оценка степени избыточности данных дает возможность 

получить количественные метрики уровня проведения тестирования путем выделения 

похожих результатов. Различные методы выявления аномальных выбросов в данных 

описаны в [5, 6] и в других работах. Сравнительный анализ методов кластеризации с 

учетом повышения точности кластеризации приведен в [7, 8].  
Результаты исследования. Для результатов контрольных работ по математиче-

ским дисциплинам реализован алгоритм ранжирования с применением методов пре-

процессинга данных. Указанный алгоритм интергирован в ГИОС в форме программно-

го модуля. В качестве программного базиса используется язык Python3 в сочетании с 

библиотеками Numpy, Scipy, Scikit-learn [9] и Julia (библиотеки BlackBoxOptim, 

Statistics). Проведен ряд вычислительных экспериментов и дана их интерпретация. 
 Для изучения эффективности алгоритмов препроцессинга разработана программа 

на языке Julia, в которой используется датасет, сгенерированный с применением веро-

ятностной модели. С применением указанной программы проведен ряд вычислитель-

ных экспериментов, которые показывают более высокую эффективность автокодиров-

щика по сравнению с методом главных компонент (для указанного датасета). На рис. 1 

представлена сравнительная эффективность методов. Вдоль оси абсцисс указано соот-

ношение R = r1/r2, где r1 – итоговая размерность данных, r2 – изначальная размерность 

данных, вдоль оси ординат указано среднеквадратическое отклонение от изначальных 

данных при восстановлении. 

 
Рис. 1. Сравнительная эффективность автокодировщика и PCA 

 

Таким образом, для моделирования образовательного процесса предложены алго-

ритмы на основе машинного обучения, в частности, реализован обобщенный алгоритм 
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кластеризации на основе метода к-средних. Разработанное программное обеспечение 

направлено на интеллектуальное оценивание результатов промежуточного контроля 

знаний и на выявление исследовательского потенциала. Проведена серия вычислитель-

ных экспериментов на основе вероятностной модели, дана интерпретация полученных 

результатов. Предложен алгоритм кластеризации на основе каскадного обучения авто-

кодировщика.  
Предложенные модели и алгоритмы ориентированы на создание таких методов, 

которые способствуют повышению эффективности педагогического процесса, а также 

обеспечивают контроль и оценку знаний с учетом процессов цифровой трансформации. 
Заключение. Разработанное инструментально-методическое обеспечение нахо-

дит применение при реализации компонент ГИОС, связанных с контролем и оценива-

нием знаний по математике. Среди перспектив развития работы можно отметить моди-

фикацию вероятностной модели оценивания с учетом непрерывной шкалы, а также 

разработка алгоритмов препроцессинга данных на основе нечеткой логики и эволюци-

онных алгоритмов глобальной параметрической оптимизации. Результаты, полученные 

в работе, могут использоваться при решении задач интерактивной визуализации, а так-

же при выявлении закономерностей усвоения знаний по математическим дисциплинам.  
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Введение. В условиях цифровой трансформации общества насущной становится 

проблема выработки педагогической концепции цифровизации образования, т.е. теоре-
тико-методологического обоснования образовательного процесса с точки зрения со-
временных информационно-коммуникационных технологий с одной стороны и по-
требностей общества – с другой. В основе подобного обоснования должна находиться 
цифровая дидактика, предметом которой является организация деятельности обучаю-
щихся в цифровой образовательной среде, и которая в настоящее время больше харак-
теризируется как стихийное, не систематическое внедрение в образовательный процесс 
информационной-коммуникационных технологий и начальное формирование дидакти-
ческого опыта и дидактико-технологических практик [1].  

Материалы и методы. Предметными областями, на основе которых происходит 
становление концептуальных основ цифровой дидактики, являются педагогика и IT-
дисциплины, направленные на изучение цифровых технологий, т.е. цифровую дидакти-
ку можно рассматривать как направление педагогики, изучающее интеграцию цифро-
вых технологий в образовательный процесс [2]. Цифровая среда при этом не только 
становится основой для построения образовательного процесса, но и служит для орга-
низации коммуникации обучающихся и членов педагогического коллектива. Понятий-
ный аппарат цифровой дидактики складывается путем дополнения традиционного по-
нятийного аппарата дидактики понятиями информатики и онлайн коммуникаций и 
обучения. Отметим, что онлайн обучение предусматривает определенные персонализи-
рованность и адаптивность образовательного процесса, что требуется учитывать при 
его проектировании средствами цифровой дидактики. Это обуславливается изменения-
ми как в социально-психологических установках современных молодых людей, больше 
ориентированных на онлайн, нежели на офлайн общение, что резко расширяет их круг 
общения, не скованный географическими ограничениями, так и переходом общества в 
целом на этап цифровизации и цифровой трансформации, т.е. повсеместное внедрение 
цифровых технологий, цифровых средств коммуникации. 

Педагогические публикации предлагают различные точки зрения на понятие пе-
дагогической концепции, например, как идею чего-либо [3], как стратегию педагогиче-
ской деятельности [4], как совокупность закономерностей и взаимосвязей основных 
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понятий образовательной деятельности [5]. Мы исходим из того, что педагогическая 
концепция является совокупностью знаний об исследуемом объекте [6]. 

При построении педагогической концепции интеграции офлайн и онлайн обуче-
ния в условиях цифровизации образования будем исходить из следующей нормативно-
правовой базы: 

  Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
  Указ Президента РФ «О Стратегии развития информационного общества в РФ 

на 2017–2030 годы»; 

  Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации»»; 

  Приоритетный проект в сфере образования «Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федерации»; 

  Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка при-
менения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-
тельных программ». 

Нормативные акты подтверждают потребность в разработке педагогической концеп-
ции, позволяющей проектировать образовательный процесс, направленный на подготовку 
обладающего необходимыми компетенциями выпускника, способного успешно конкури-
ровать в условиях повсеместного применения цифровых технологий. Адаптивность обра-
зовательной системы, ее направленность на персональные запросы и потребности обуча-
ющихся позволит эффективно решать педагогические задачи, стоящие перед педагогиче-
скими коллективами, эффективно использовать потенциал цифровой дидактики. 

При разработке педагогической концепции интеграции офлайн и онлайн обучения 
в условиях цифровизации образования будем опираться на системный, деятельност-
ный, предметно-информационный и средовой подходы. 

Выделим причинно-следственные факторы, определяющие особенности реализа-
ции и содержание персонализированного адаптивного образовательного процесса: 

  широкое распространение краткосрочных, как правило практикоориентированных, 
курсов, направленных на повышение квалификации или переподготовку специалистов из-
за быстрого развития технологий, особенно в IT-сфере, что ведет к стиранию границ меж-
ду уровнями образования и к девальвации значимости высшего образования; 

  привлечение к образовательному процессу работодателей, не обладающих пси-
холого-педагогическим образованием с одной стороны, но обладающих знаниями о по-
требностях той или иной отрасли – с другой; 

  интенсивное распространение онлайн форматов образования, что позволяет 
привлекать к образовательному процессу более широкий круг специалистов и противо-
стоять эпидемиологическим угрозам. 

Рассмотрим атрибутивные закономерности процесса интеграции офлайн и онлайн 
обучения. 

На первый план выходит соблюдение баланса между офлайн и онлайн способами 
организации учебно-воспитательного процесса. Представляется, что к онлайн способам 
следует отнести все те компоненты учебной программы, которые можно без ущерба ре-
зультативности обучения проводить дистанционно, т.е. лекционные занятия и внеучеб-
ное общение обучающихся между собой и членами педагогического коллектива. Те же 
компоненты учебной программы, для реализации которых требуются дорогостоящее про-
граммное или техническое обеспечение, требуется отработка практических навыков, непо-
средственное взаимодействие с преподавателем, т.е. те компоненты, которые необходимо 
реализовывать в лабораториях, мастерских, следует отнести к офлайн способам. 

Доступность электронных образовательных ресурсов, социальных сетей, позво-
ляющих организовать удаленное общение с другими обучающимися и членами педаго-
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гического коллектива, т.е. расширение роли цифровой среды, позволяет не только сме-
стить акцент на самостоятельность обучения, но и на визуализацию образовательного 
контента, а также расширить возможность использования активных и интерактивных 
методов, повысить технологичность учебно-воспитательного процесса. 

Результаты исследования. Указанные закономерности позволяют сформулиро-
вать комплекс педагогические принципов, которые будут заложены в педагогическую 
концепцию интеграции офлайн и онлайн обучения в условиях цифровизации образова-
ния и будут включать общедидактические, личностно-ориентированные и технологи-
чески-обеспечивающие принципы. 

В предлагаемую педагогическую концепцию включены следующие общедидак-
тические принципы: 

  принцип системности – принцип формирования целостных структурных и 
смысловых связей между знаниями, учебно-воспитательной деятельностью и результа-
тами обучения; 

  принцип научности – принцип направленности образовательного процесса на 
формирование у обучающихся научной картины мира, развитие практических навыков 
применения полученных знаний; 

  принцип межпредметных связей – принцип построения в рамках отдельных 
дисциплин связей, аналогичных межнаучным, позволяющих отразить взаимосвязь про-
цессов окружающего мира; 

  принцип доступности – принцип организации образовательного процесса адек-
ватно реально сформированным компетенциям обучающихся, позволяющий формиро-
вать содержание обучения сообразно возрастным особенностям обучающихся; 

  принцип управляемости – принцип организации образовательного процесса в 
режиме, позволяющем эффективно реализовать цели обучения и способы коммуника-
ции обучающихся и педагогического коллектива, обеспечить систематический монито-
ринг результатов обучения. 

К группе личностно-ориентированных принципов, входящих в предлагаемый 
комплекс педагогических принципов, относим: 

  принцип личностного целеполагания – принцип, предполагающий при построе-
нии образовательного процесса учет личных учебных целей, обучающихся; 

  принцип выбора индивидуальной образовательной траектории – принцип, 
предполагающий возможность выбора обучающимся отдельных компонентов своего 
образования; 

  принцип образовательной рефлексии – принцип, осознания обучающимся 
смысловых особенностей способов деятельности; 

  принцип мотивационно-интеллектуальной активности  принцип вовлечения 
обучающихся в образовательный процесс, предполагающий развитие их потенциала. 

К технологически-обеспечивающим принципам предлагаемой концепции относим: 

  принцип адаптивности – принцип, предполагающий при построении образова-
тельного процесса учет возможностей обучающихся, изменяющихся во время учебно-
воспитательного процесса, что предполагает известную вариативность и интерактив-
ность образовательного контента; 

  принцип релевантности – принцип поддержания актуальности образовательного 
контента будущей профессиональной деятельности обучающихся, т.е. содержание 
учебных дисциплин должно способствовать личному профессиональному росту обу-
чающихся; 

  принцип цикличности обучения – принцип, предполагающий представление 
образовательного процесса как совокупность этапов, каждый из которых характеризу-
ется своим результатом; 
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  принцип вариативности ролей обучающего – принцип, предполагающий многооб-
разие ролей обучающего, выступающего как преподавателя, консультанта, координатора, 
партнера, т.е. предполагающий значительное расширение функционала обучающего; 

  принцип автоматизированного мониторинга результатов обучения – принцип, 
предполагающий широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий для 
сбора, обработки, хранения продуктов образовательной деятельности обучающихся и их 
последующей оценки и интерпретации, что будет способствовать их объективности. 

Обсуждение и заключение. Выявленные причинно-следственные факторы, 
определяющие особенности реализации и содержание персонализированного адаптив-
ного образовательного процесса, атрибутивные закономерности процесса интеграции 
офлайн и онлайн обучения, предложенный комплекс педагогических принципов позво-
лят в дальнейшем строить различные структурно-содержательные модели процесса 
цифровизации образования. 
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Введение. За последние десятилетия наш мир кардинально преобразился: почти 

на 1,5 млрд. человек увеличилось количество жителей планеты; изменился климат; 
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произошла информационная революция, и колоссальную значимость получил интер-

нет; тенденцию к количественному росту приобрели экономические кризисы и панде-

мии планетарного масштаба и прочее. Многие перемены вызваны международной ин-

теграцией и стремительным темпом научно-технического прогресса, основная цель ко-

торого – развитие экономики.  

В силу всех последних событий в Европе, для укрепления экономического суве-

ренитета и снижения зависимости от импорта, наша страна вынуждена кардинально 

перестраивать свою экономику. Отсюда, в частности, видим внушительный рост затрат 

государства и большого бизнеса на высокотехнологичные оборудования и наукоемкие 

разработки. Различные виды корпораций стараются внедрять на своих предприятиях 

новую технику и передовые технологии, что позволяет им повышать основные произ-

водственно-финансовые показатели и занимать ведущие позиции в сферах своей дея-

тельности. 

В этих условиях любая успешная компания (как правило, там сотрудники полу-

чают более высокую зарплату) заинтересована в привлечении высокопрофессиональ-

ных работников, имеющих прочные знания, готовых к самореализации и самосовер-

шенствованию. Именно таких дипломированных специалистов, способных конкуриро-

вать с уже имеющими опыт претендентами на вакантные места, и должны выпускать 

вузы. 

В топовых университетах так и происходит. Абитуриенты данную ситуацию по-

нимают. Их знания, далеко выходящие за пределы школьной программы и сильная мо-

тивация, дают возможность серьезно подходить к процессу обучения. 

В провинциальных вузах ситуация немного другая. Невысокие проходные баллы 

на некоторые направления подготовки, не всегда должная мотивация к обучению, су-

щественно разнящийся уровень знаний абитуриентов в отдельных группах и низкая со-

циализация некоторых поступающих – все это большие препятствия для педагога на 

пути передачи знаний. 

Материалы и методы. Было подмечено, что при поступлении в магистратуру, у 

выпускников с направлением подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информа-

тика с математической подготовкой не все хорошо, и это отражалось на результатах 

вступительных испытаний. В частности, знания материала дисциплины «Математиче-

ский анализ» оказывались не всегда удовлетворительными. Была поставлена задача – 

поднять качество остаточных знаний студентов по этой дисциплине. Исходя из этого, 

был разработан эксперимент с применением программы тестирования уровня знаний с 

функцией обучения, который продолжался четыре года: с 2018 по 2022 гг. 

 
Рис. 1. Предэкспериментальный срез знаний в 2017-2018 учебном году 
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Суть эксперимента заключалась в следующем. В конце 2017-2018-ого учебного 

года с помощью программы тестирования делался предэкспериментальный срез только 

что полученных (на 1-ом курсе) и остаточных (на других курсах) знаний по разделу 

«Построение графиков функций». Его результаты представлены на рис. 1. 

Данный раздел дисциплины для эксперимента был выбран не случайно, посколь-

ку его тематика опирается на базовые в высшей математике определения и теоремы в 

широком смысле этого слова. Качественное усвоение таких понятий, как предел после-

довательности, предел функции, непрерывность функции, особая точка и многое дру-

гое, что изучается на первом курсе, дает возможность легко осваивать как последую-

щие темы математического анализа, так и другие математические дисциплины. 

Непосредственно эксперимент начался в 2018-2019-ом учебном году с группой 

ПМ-11 (экспериментальная группа - ЭГ). Этапы эксперимента: 

1) в начале обучения (1-ый и 2-ой семестры) читался курс математического ана-

лиза по определенной методике [1];  

2) на первых же индивидуальных занятиях определялись проблемные студенты, с 
которыми еженедельно велась кропотливая работа (выявлялись пробелы в знаниях, 

формировались приемы самостоятельной работы, познавательный интерес и положи-

тельные мотивы);  

3) после изучения раздела «Построение графиков функций» (2-ой семестр), в 

компьютерном классе осуществлялось тестирование по этой тематике посредством 

компьютерной программы [2] в режиме обучения. Программа разрешала брать под-

сказки, обращаться к теории, смотреть образцы выполнения подобных заданий на каж-

дом этапе выполнения задачи. Все эти действия программа фиксировала и протоколи-

ровала. 

4)  Информация из протоколов являлась основанием для проведения последую-
щей адресной работы с отстающими. 

Результаты исследования. В конце четных семестров всех четырех лет обуче-

ния, группа ЭГ тестировалась той же программой, но уже без функции обучения. Ре-

зультаты представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Результаты тестирования группы ЭГ в течение 2019-2022 годов 

 

Обсуждение и заключение. Сравнивая пред- и постэкспериментальные результа-

ты (рис. 1-2), можно сделать следующие выводы. 

1) Методические приемы, примененные в эксперименте, эффективно повышают 

качество знаний студентов 1-ого курса и формируют прочные остаточные знания на 
последующих курсах по дисциплине «Математический анализ». 



~ 236 ~ 

 

2) Как показал опыт, применение программы тестирования с функцией обучения 

в связке с интернет-ориентированными технологиями, повышает эффективность рабо-

ты педагога в дистанционном режиме в условиях индивидуального обучения или при 

карантинах; 
3) Представленный выше эксперимент можно распространить на другие дисци-

плины. 
4) Необходимо отметить, что все соискатели группы ЭГ в магистратуру, в 2022г. 

успешно сдали экзамены и были в списках на зачисление. 
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Речь в этой статье пойдет о деятельности костромской научной школы по каче-

ственной теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Сразу оговоримся, что 
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понятие научной школы весьма расплывчатое, термин нестрогий и потому применяется 

в самых разнообразных смыслах – от строго формального ученичества, непременно 

подкрепленного официальным руководством главы школы при представлении резуль-

татов учеников, до простого знакомства с автором работы по принципу «я его знаю, и 

потому он в моей математической школе». (Более подробно о термине «научная шко-

ла» можно прочитать, например, в [10], [14]). Думается, что справедливым будет тер-

мин, лишенный крайностей; по меньшей мере, в данной статье под научной математи-

ческой школой будет подразумеваться некий коллектив математиков, работающий над 

задачами одного научного направления, активно обменивающихся методикой уже ре-

шенных задач, и, что гораздо важнее, постановкой очередных научных проблем. Заме-

тим, что понятие научной проблемы несколько шире понятия задачи; можно считать, 

что математическая задача – это формализованная проблема или ее часть. 

Проблемы такого коллектива «математических единомышленников» хорошо из-

вестны всем, кто пытался заниматься наукой в небольших городах. Во-первых (и это 

существенная проблема), отсутствие материальной поддержки со стороны. Конечно, 

здесь не имеются в виду те математические школы, которые смогли каким-то чудом 

получить грант на свои исследования. Но количество разнообразных бумаг, требуемых 

для получения гранта, настолько велико, а заполнение их настолько изощренно, что у 

многих энтузиастов руки сами собой опускаются при столкновении с тонкостями бю-

рократической системы. Во-вторых, отсутствие общей площадки для диалога. Такая 

проблема характерна для научной школы, деятели которой работают в разных учре-

ждениях. Действительно, исходя из первой проблемы, большинству приходится эле-

ментарно зарабатывать себе на жизнь, а в этих условиях бывает действительно трудно 

найти время даже для виртуальной встречи, не говоря уж о личной. В качестве третьей 

проблемы можно назвать отсутствие учеников. Действительно, встретить случайно в 

небольшом или среднем городе человека, серьезно интересующегося каким-то направ-

лением математики, почти невозможно. И, наконец, четвертая проблема – это отсут-

ствие внешней площадки для представления и критики результатов. В этом случае 

научная школа может превратиться в некий «клуб по интересам», где участники будут 

«вариться в собственном соку», игнорируя научную актуальность. 

Опыт решения подобного рода проблем можно проследить на примере костром-

ской научной школы по качественной теории обыкновенных дифференциальных урав-

нений. В самом деле, многие деятели этой школы преподают или учатся в Костромском 

государственном университете (далее КГУ), поэтому собраться вместе фактически не 

составляет труда, независимо от того, формальное ли это заседание «Семинара в КГУ 

по качественной теории и смежным вопросам», или просто обсуждение чьих-либо ре-

зультатов (см. [3], [19]). Таким образом, проблема номер два оказывается решенной ав-

томатически. Столь же естественно отпадает вопрос об отсутствии «свежей крови» – 

преподаватели видят наиболее математически талантливых студентов и в рабочем по-

рядке привлекают их к какой-либо форме научной деятельности (см. [8]). Несомненно, 

важным при этом является и тот факт, что в КГУ действует аспирантура по качествен-

ной теории дифференциальных уравнений (см. [13]). 

По поводу проблемы номер четыре можно заметить, что сама костромская школа 

является лишь «костромской ветвью» школы по качественной теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений в МГУ им. М. В. Ломоносова. Математики-костромичи 

неоднократно выступали на «Семинаре по качественной теории обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений в МГУ» (см. [6], [4], [22], [15], [1]), где их знают и с удоволь-

ствием обсуждают полученные результаты, в дальнейшем публикуемые в журнале 

«Дифференциальные уравнения» в разделе «Хроника семинара…». 
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Остается только одна проблема – финансовая. Но достаточно большой опыт 

функционирования костромской научной школы по качественной теории обыкновен-

ных дифференциальных уравнений приучил ее деятелей как-то справляться и с этим. 

Где-то ректорат поможет с командировкой в МГУ на заседание семинара, где-то сту-

денты выиграют внутриуниверситетский грант и обеспечат деятельность школы 

канцтоварами. Конечно, если начать мечтать о хотя бы ежемесячных визитах в Москву, 

идеальных условиях для студентов и аспирантов, например, выплатах за каждую опуб-

ликованную статью, может показаться, что все плохо. Но реальность есть реальность, 

и, самое главное, научный процесс все же идет. 

Перечисленные выше проблемы, пожалуй, можно назвать проблемами «бытовы-

ми». Предвидим вопрос читателя – а как же проблемы научного плана? Какими вопро-

сами качественной теории занимается сейчас костромская школа по качественной тео-

рии, и, самое главное, есть ли развитие применяемых идей? 

Для ответа на этот вопрос нужно совершить небольшой экскурс по понятиям и 

теоремам качественной теории. Вообще, базовым понятием качественной теории мож-

но считать понятие устойчивости. Напомним, что это понятие описывает поведение 

решений системы дифференциальных уравнений при малом изменении начальных 

условий (такие решения называют возмущенными). Если возмущенные решения в не-

котором смысле также мало отличны от невозмущенного, то невозмущенное решение 

называется устойчивым. Существует множество разновидностей устойчивости, наибо-

лее известными из которого являются изучаемые в курсе дифференциальных уравне-

ний устойчивость по Ляпунову и асимптотическая устойчивость. (О различных разно-

видностях устойчивости можно прочитать, например, в [1], [16], [18], [20], [5]). 

Но исследование устойчивости какого-либо решения «по факту» – задача доволь-

но затруднительная. Поэтому в конце XIX – начале XX веков был разработан фили-

гранный инструментарий для исследования систем на устойчивость. Главная заслуга 

здесь принадлежит великому русскому математику А.М. Ляпунову. Именно им были 

введены некие зависящие только от системы величины, определяющие наличие устой-

чивости по Ляпунову. С введения этих величин, называемых ныне показателями Ляпу-

нова, начинается одно из ответвлений качественной теории обыкновенных дифферен-

циальных уравнений – теория показателей. Исследования различных типов показателей 

и соответствующих им видов устойчивости – одно из основных направлений современ-

ной качественной теории – привело в середине XX века к оформлению «Семинара по 

качественной теории обыкновенных дифференциальных уравнений в МГУ», связанно-

го с такими именами, как Р.Э. Виноград, В.В. Немыцкий, В.М. Миллионщиков, 

Н.Х. Розов и многих, многих других талантливых математиков. 

Одной из задач исследования показателей стал вопрос о поведении показателя 

при малом изменении самой линейной системы (или, иными словами, при малом изме-

нении коэффициентов матрицы правой части системы). В этом случае, скажем, при не-

прерывности показателя как функции правой части системы, сохранялась бы отрица-

тельность показателя, а, следовательно, и устойчивость решений (отрицательности по-

казателя Ляпунова достаточно для асимптотической устойчивости системы, в этом со-

стоит доказанная еще Ляпуновым теорема, носящая ныне его имя). Впрочем, показате-

ли оказались далеко не такими простыми функциями. В отличие от одномерных систем 

(уравнений), где показатель Ляпунова действительно непрерывен на множестве систем, 

наделенном равномерной топологией (собственно топологией определяется «близость» 

систем), уже для двумерной системы показатели Ляпунова не просто не непрерывны, а 

даже не полунепрерывны (то есть могут «скакнуть» как в положительную, так и в от-

рицательную стороны при малом возмущении системы). 
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На возникший вопрос, как характеризовать поведение показателей, как функций 
правой части системы, В.М. Миллионщиковым было предложено описывать показате-
ли в терминах классов Бэра. (Напомним, что нулевой класс Бэра – это непрерывные 
функции, первый класс – все поточечные пределы последовательностей функций нуле-
вого класса, второй – поточечные пределы функций первого и т.д.) Такая классифика-
ция, помимо всего прочего, позволила выяснить некоторые типичные свойства показа-
телей и даже обобщить этот результат для более сложных объектов (см. [22]). 

Приведенные выше задачи являются, так сказать, «научной предысторией» соб-
ственно костромской научной школы по качественной теории. Теперь же поговорим об 
истории реальной. Как-то так получалось, что основные результаты теории показателей 
были получены только для систем с ограниченными коэффициентами. Костромичи, с бла-
гословения В.М. Миллионщикова, обратились к рассмотрению систем неограниченных, но 
непрерывных (а, следовательно, и ограниченных на любом отрезке). Результаты не заста-
вили себя долго ждать. Оказалось, что многие неравенства между различными видами по-
казателей ограниченных систем оказываются неверными для систем неограниченных (см. 
[21], [17]). Более того, различные формулы некоторых показателей также могут не совпа-
дать. А это приводит к парадоксальным результатам – некоторые виды устойчивости, ха-
рактерной для систем ограниченных, распадаются на такое количество подвидов в систе-
мах неограниченных, каково количество формул этих показателей. Иными словами, неко-
торые виды устойчивости для неограниченных систем «сливаются в одну» для систем 
ограниченных. Малая исследованность неограниченных систем и неожиданная «зрелищ-
ность» результатов делает решение подобного рода задач крайне интересным как для 
сформировавшегося математика, так и для только постигающего «азы» качественной тео-
рии аспиранта, и даже просто неравнодушного студента.  

При этом уровень задач, конечно, может быть очень разным. Это и серьезные 
научные обзоры полученных за последнее время результатов (см. [7]), и представление 
новых модификаций показателей (см. [11], [2]), и просто интересные математические 
факты, на первый взгляд, не имеющие с качественной теорией ничего общего (см. [12], 
[9]). Но ведь в этом и несомненный плюс деятельности научной школы, что каждый 
может выбрать себе задачу «по силам», получив пусть маленький, но самостоятельный 
результат. И тогда каждый сможет заметить – да, это действительно реально действу-
ющая научная школа. 
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Введение. Математическое образование в России уходит своими истоками в 

начало XVIII века и связано с появлением первых военных учебных заведений. Именно 

в этих учебных заведениях преподавание математики было поставлено очень хорошо. 

В них преподавали лучшие педагоги того времени, которые создали первые русские 

учебники математики. 

В 1701 г. в Москве была открыта школа математических и навигацких наук, от 

которой в 1715 г. отделилась Морская академия, переведенная в Петербург. В школе 

математических и навигацких наук готовили не только будущих артиллеристов, но и 

гражданских чиновников, архитекторов, учителей для других школ. 

В 1711–1712 гг. сподвижник Петра I Я.В. Брюс организовал в Москве инженер-

ную и артиллерийскую школы, а с 1714 г. в разных городах стали появляться гарнизон-

ные школы для подготовки грамотных унтер-офицеров из солдатских детей.  

 В 1732 г. был открыт Сухопутный корпус (сначала он именовался Рыцарской 

академией, затем с 1743 г. – Сухопутным кадетским корпусом, с 1766 г. – Император-

ским сухопутным шляхетным корпусом). 

В 1752 г. в Петербурге был открыт Морской кадетский корпус, который заменил 

ряд учебных заведений: Морскую академию и артиллерийскую школу в Петербурге и 

Сухаревскую (математико-навигацкую) школу в Москве.  

Следует также упомянуть, что в 1724 г. в Петербурге была открыта Академия 

наук, при которой были созданы университет и гимназия. Это способствовало повыше-

нию уровня математического образования в военных учебных заведениях столицы, по-

скольку в них для чтения лекций приглашались академики. 
В Москве в 1755 году появился университет, но на развитие математического 

образования это событие тогда не оказало существенного влияния, поскольку в составе 
университета первоначально не предполагался физико-математический факультет (он 
был открыт лишь в 1804 г.). 

Материалы и методы. В исследованиях В.Е. Прудникова и Т.С. Поляковой предла-
гаются исторические обзоры учебной литературы по математике XVIII века. При этом ав-
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торы преимущественно сосредоточили внимание на характеристике тех пособий, которые 
использовались в гражданских начальных и средних учебных заведениях. И.В. Птицыной, 
Е.В. Птицыной и О.Н. Бахтияровой предложен довольно детальный обзор учебной литера-
туры по математике для военных учебных заведений конца XVIII века [1].  

В качестве основного метода нашего исследования применялся анализ учебной 
литературы по математике первой половины и второй трети XVIII века (книги 
Л.Ф. Магницкого, Н.Г. Курганова, Л. Эйлера и др.). 

Результаты исследования. В математико-навигацкую школу для преподавания 
математики был приглашен Л.Ф. Магницкий, который составил первый учебник, вы-
шедший под витиеватым названием «Арифметика, сиречь наука числительная, с раз-
ных диалектов на славенский язык переведенная и во едино собрана и на две книги 
разделена…». 

Эта учебная книга носила практический характер. Большую часть текста учеб-
ника составляли задачи различной тематики, включая фабулы из крестьянского быта и 
военной жизни того времени (на вычисление денежного довольствия солдат, стоимости 
закупок провизии, снаряжения или пороха, времени передвижения посыльных, расчеты 
в боевых построениях войск – баталиях и пр.). 

Подбор преподавателей математики в Морском корпусе был весьма удачным. 
Воспитанники корпуса и сами нередко посещали лекции в университете при Академии 
наук. Поэтому уровень математического образования здесь был довольно высоким. 

В 1752 г. в Морской корпус приходит работать Н.Г. Курганов (1725–1796), а с 
1796 г. в качестве инспектора классов – П.Я. Гамалея (1766–1817). К этому времени ос-
новными учебниками математики в Морской академии, ставшей к тому времени Мор-
ским кадетским корпусом, были уже устаревший учебник Л. Магницкого и руковод-
ство по арифметике Л. Эйлера, вышедшее на русском языке в 1740 г.  

Н.Г. Курганов, опираясь на книги Л.Ф. Магницкого и Л. Эйлера, составил учеб-
ник «Универсальная арифметика, содержащая основательное учение, как легчайшим 
способом разные вообще случающиеся, математические принадлежащие арифметиче-
ские, геометрические и алгебраические выкладки производить» (издан в 1757 г.)  

Теоретическую часть Н.Г. Курганов изложил близко к «Руководству к арифме-
тике..» Л. Эйлера, а в практическую – к «Арифметике» Л.Ф. Магницкого. 

  Важно заметить, что Н.Г. Курганов курс математики изложил систематически, с 
приведением логических доказательств и практических иллюстраций. 

 Книга была написана простым, ясным языком, содержала много интересных за-
дач и упражнений. Учебник Н.Г. Курганова стал самым распространенным учебником 
математики того времени и выходил также под названием «Числовник». 

В 1765 г. был издан другой учебник Н.Г. Курганова «Генеральная геометрия, или 
общего измерения протяжения, составляющего теорию и практику оной науки». Ос-
новным отличием ее от ранее изданных руководств по геометрии являлось то, что в ней 
впервые в отечественных учебниках доказывались теоремы [2].  

В Сухопутном шляхетном корпусе математику преподавали Н.И. Фусс – ученик 
Л. Эйлера, а затем Н.Е. Муравьев, Степан Назаров, Я.П. Козельский (1729–1794), кото-
рые также выступили авторами учебников по математике. 

Н.И. Фусс составил несколько учебных руководств «Начальные основания алгеб-
ры, выбранные из алгебры Леонарда Эйлера» (СПб., 1798, 1821); «Геометрия в пользу и 
употребление обучающегося благородного юношества» (СПб., 1799, ранее была опуб-
ликована на французском языке), «Начальные основания плоской тригонометрии», 
«Начальные основания высшей геометрии», «Начальные основания дифференциально-
го и интегрального исчисления» (СПб., 1804). 



~ 244 ~ 

 

Все эти разрозненные учебники Н.И. Фусса были позднее объединены в общий 
трехтомный курс «Начальные основания чистой математики», который с 1814 по 
1828 гг. использовался в русских гимназиях. 

Обсуждение и заключение. В XVIII веке в России было создано довольно много 
учебников математики, которые были созданы преподавателями военных учебных за-
ведений и предназначались воспитанникам этих учебных заведений. Практическая 
часть в этих книгах преобладала над теоретической. Книги изобиловали задачами раз-
личной тематики, решению которых придавалось большое значение. 

На становление учебной литературы по математике в России оказали влияние 
труды Л. Магницкого и Л. Эйлера. Учебники математики Н.И. Фусса использовались 
не только в военных учебных заведениях, но и в дальнейшем в гимназиях. 
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Введение. Математический анализ – одна из важнейших дисциплин, преподавае-

мых на физико-математических и технических факультетах. Для студентов первого 
курса это также одна из труднейших дисциплин, так как нередко они в начале обучения 
встречаются с совершенно непривычным подходом уже к первым понятиям математи-
ческого анализа. В связи с этим уже на первых занятиях очень важно отмечать, что в 
математике нет ничего надуманного, что сама жизнь в ходе развития этой науки стави-
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ла перед людьми задачи, решение которых неизбежно приводило к введению новых 
математических понятий и созданию той строгой научной теории, которую надлежит 
изучить, получая математическое образование. 

Лучшим способом доказать это обучающимся является, на наш взгляд, введение в 
лекционный материал историко-научных сведений. Анализируя историю решения той 
или иной задачи, появления в связи с ней новых методов, а затем разработки теории, 
студент легче воспринимает новый для него материал и вырабатывает более общий 
взгляд на изучаемые вопросы. Историко-математическая осведомлённость является 
неотъемлемым элементом становления профессиональной культуры современного ма-
тематика, преподавателя, инженера. 

Материалы и методы. Материалами исследования являются курсы истории ма-
тематики, читавшиеся на протяжении многих лет в различных учебных заведениях 
страны, научные труды отечественных и зарубежных авторов, писавших о пользе при-
менения исторических экскурсов во время преподавания различных разделов матема-
тики, опыт собственной педагогической работы.  

Целью исследования является разработка алгоритма включения истории матема-
тики в обучение студентов как средства помощи им в изучении важных разделов мате-
матического анализа. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение сле-
дующих задач: анализ наиболее успешных практик применения исторических экскур-
сов при обучении студентов математическому анализу; разработка на основе их синтеза 
алгоритма включения элементов истории математики в преподавание таких разделов 
математического анализа, как «Интегральное исчисление», «Теория рядов», «Диффе-
ренциальные уравнения»; апробация разработанного алгоритма в техническом и педа-
гогическом вузах.  

Базой для опытно-экспериментальной работы стали образовательные учреждения 
г. Оренбурга: ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический универси-
тет» и ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет». 

Результаты исследования. Опытно-экспериментальная работа по внедрению ис-
торических экскурсов в обучение студентов как средства помощи им в изучении важ-
ных разделов математического анализа проводилась на базе физико-математического 
факультета ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» 
и факультета математики и информационных технологий ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный университет». 

На первом поисково-констатирующем этапе были проанализированы программы ву-
зов по математическому анализу; изучена соответствующая психолого-педагогическая и 
методическая литература; велось наблюдение за работой студентов на лекциях и практиче-
ских занятиях по математическому анализу; проводились беседы с преподавателями и сту-
дентами по интересующей проблеме; проведены анкетирование и срез знаний обучаю-
щихся, включающий серию контрольных работ и математические диктанты по основным 
разделам математического анализа, для выявления уровня возможной проблемы; опреде-
лены возможности использования истории математики в обучении студентов как средства 
помощи им в изучении важных разделов математического анализа; разработан алгоритм 
включения историко-научных сведений при изучении разделов «Интегральное исчисле-
ние», «Теория рядов», «Дифференциальные уравнения». 

На основании результатов проведенных контрольных работ можно заключить, 
что знания студентов по математическому анализу формальны, респонденты слабо 
представляют связь между его основными разделами, а также области его применения. 
При этом большинство из них положительно настроены на изучение материала по ис-
тории математического анализа. 
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На втором, формирующем, этапе эксперимента разработанный алгоритм включе-

ния историко-научных сведений при изучении разделов математического анализа был 

апробирован на физико-математическом факультете ФГБОУ ВО «Оренбургский госу-

дарственный педагогический университет» и на факультете математики и информаци-

онных технологий ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет». 

В результате студенты познакомились с причинами появления основных разделов 

математического анализа, математической лабораторией его создателей, а также при-

ложениями математического анализа, что помогло им определить место математиче-

ского анализа в науке в целом, взглянуть на него более масштабно, осознать большое 

практическое значение. 

На третьем, обобщающем этапе эксперимента, осуществлена проверка эффектив-

ности разработанного алгоритма включения историко-научных сведений при изучении 

разделов математического анализа.  

Эксперимент показал, что использование историко-научного материала как на 

лекциях, так и на практических занятиях по математическому анализу помогает сту-

денту связать воедино все известные ему сведения об основных понятиях различных 

его разделов, сделать представление об этих понятиях более чёткими и ясными.  

 
Рис. 1. Алгоритм включения истории математики в обучение математическому анализу 

 

Обсуждение и заключение. Под историко-научными сведениями мы будем по-

нимать сведения о следующих фактах истории науки:  

1. Момент, когда была поставлена задача, решение которой потребовало выработ-

ки новых понятий и методов. 

2. Момент, когда такая задача была полностью или частично решена. 
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3. Публикация научного труда или появление документа (письма, записи в днев-
нике или записной книжке и т.п.), в котором представлена формулировка, попытка ре-
шения или полное решение такой задачи. 

Такие сведения позволяют провести исторический анализ решения важных для 
дальнейшего развития математики задач и формирования в процессе их решения базо-
вых понятий математического анализа. 

Алгоритм включения сведений из истории математики в учебные математические 
курсы представлен на рис. 1.  

Для детализации данного алгоритма рассмотрим конкретный пример применения 
историко-научных сведений как средства помощи студентам в изучении темы «Ряды». 
Теория рядов является одним из достаточно сложных разделов курса высшей матема-
тики. Изучение этой темы начинается с введения понятий числового ряда, его частич-
ных сумм, сходимости, суммы. Затем вводится определение функционального ряда и 
основные понятия, связанные с ним, рассматривается частный случай такого ряда – 
степенной ряд, и объясняется, что при определенных условиях функция разлагается в 
ряд такого типа. Наконец, вводится понятие тригонометрического ряда и осуществля-
ется разложение различных функций в ряд Фурье. Таким образом, мы приходим к 
представлению функций рядами. 

По такой схеме: от знакомства с элементарными понятиями к овладению более 
сложными – происходит изучение любой математической теории. Это естественный 
порядок её изложения. Однако в ходе такого знакомства с теорией может показаться, 
что именно таким образом – от простого к сложному – всякая теория и формируется, 
хотя в действительности, как правило, так не бывает. В ходе развития науки практика 
ставит ученого перед необходимостью разработки того или иного научного аппарата. 
Часто результаты, полученные на основе гениальной догадки, приобретают строгое 
обоснование много позже, в трудах других математиков. Это соображение должно, на 
наш взгляд, упростить для слушателя подход ко многим сложным вопросам. Поэтому 
представляется целесообразным при переходе к новому разделу курса начинать не с 
введения новых определений, а с исторического обзора задач, для решения которых 
нужны понятия и методы, рассматривающиеся в этом разделе. 

Такой обзор перед началом изучения теории рядов можно начать с рассказа о 
первом представлении функции многочленом, которое обнаружено в 1676 г. в письме 
И. Ньютона к секретарю Лондонского Королевского общества, т.е. с формулы бинома 

Ньютона. Выпишем эту формулу, представляющую многочленом функцию  nx1 , где 

n – натуральное число. Затем предположим, что показатель степени не является нату-
ральным, и тогда получим выражение этой функции биномиальным рядом, то есть 
многочленом с бесконечным числом слагаемых: 
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Развивая идею Ньютона, английский математик Брук Тейлор (1685-1731) в 1715 г. 
доказал, что любой функции, имеющей в точке x0 производные всех порядков, можно 
сопоставить ряд: 
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Здесь пока нельзя поставить знак равенства между функцией  xf , принимающей 

конечное значение для любого значения 0x , и функциональным рядом, стоящим спра-

ва. Чтобы заменить знак  знаком равенства, необходимо провести дополнительный 
анализ, связанный именно с бесконечностью числа слагаемых в правой части равенства 
и касающийся области сходимости ряда. 
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При 00 x  формула Тейлора принимает вид, который называется формулой Мак-

лорена. Шотландский математик Колин Маклорен (1698-1746), последователь Ньюто-
на, в работе «Трактат о флюксиях» (1742) установил, что степенной ряд, выражающий 
аналитическую функцию, единственный, и это будет ряд Тейлора, порожденный этой 
функцией. Следует подчеркнуть, что в формуле бинома Ньютона коэффициенты при 

степенях х представляют собой именно значения 
 
!

0

n

f 
, где    mxxf  1 .  

Таким образом, делаем вывод о том, что степенные ряды возникли именно как спо-
соб представления функций, допускающих бесконечное дифференцирование, однако под-
черкиваем, что функция, представляемая рядом, не сразу стала называться его суммой.  
Понятия суммы, сходимости, расходимости ряда формировались на протяжении всего 
XVIII и первой половины XIX века. После появления определения предела «по Коши» по-
является определение суммы ряда как предела последовательности его частичных сумм, 
критерий Коши сходимости ряда, выводится необходимый признак сходимости ряда. Обо 
всём этом и стоит рассказать, вводя понятие ряда и его сходимости. 

Для ещё одного примера применения исторического материала при изучении тео-
рии рядов рассмотрим вопрос «Интегральный признак Маклорена-Коши сходимости 
числового ряда с положительными членами».  

Пусть члены ряда               ......321  nuuuu
                                                  

(*) 

положительны и не возрастают, и пусть f(x) – функция, которая: 

1) определена и непрерывна для  );1x ; 

2) положительна на промежутке  );1  ; 

3) не возрастает на этом промежутке; 

4)         ;...;...3;2;1 321 nunfufufuf   

Тогда справедливы следующие утверждения: 

1) если несобственный интеграл  dxxf


1

 сходится, то сходится и ряд (*); 

2) если такой несобственный интеграл расходится, то расходится и ряд (*). 
Доказательство этой теоремы во многих современных учебниках опирается на 

геометрическую интерпретацию несобственного интеграла, представленную на рис. 2. 
Изобразив график функции f(x), мы сможем рассматривать несобственный интеграл 

 dxxf


1

 как выражение для площади всей бесконечно простирающейся вправо фигуры, 

заключенной между этим графиком и осью абсцисс. С другой стороны, члены ряда (*) 
выражают величины ординат, соответствующих абсциссам х = 1, 2, 3, …, n, и тогда они 
будут численно равны площадям прямоугольников с единичными основаниями и высо-
тами, равными упомянутым ординатам. Тогда сумма ряда (*) есть не что иное, как 
сумма площадей прямоугольников, выходящих за бесконечную фигуру, заключенную 
между графиком функции f(x) и осью абсцисс, и лишь первым членом отличается от 
суммы площадей прямоугольников, входящих в эту фигуру. Отсюда, если площадь 
указанной криволинейной фигуры конечна, то и подавно будет конечна площадь за-
ключённой в ней ступенчатой фигуры, и предложенный ряд сходится; если же площадь 
криволинейной фигуры бесконечна, то бесконечна и площадь содержащей её ступенча-
той фигуры, так что в этом случае ряд расходится. Именно в геометрической форме этот 
признак был впервые представлен К. Маклореном в XVII в., и только в XIX в. вновь пере-
открыт Огюстеном Луи Коши (1789–1857) и сформулирован в аналитической форме. Здесь 
можно ещё раз подчеркнуть, что многие основные идеи классического анализа возникли в 
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XVII-XVIII вв., а в первой половине XIX в., после введения строгого определения понятия 

предела на языке   , эти идеи получили своё обоснование. 

y

x
n+1n1 2 3 4

u1

u2
u3 u4

0

y = f(x)

 
Рис. 2. Геометрическая интерпретация доказательства признака Маклорена-Коши 

 
Результаты проведенного эксперимента показывают, что, используя историко-

научные факты в процессе обучения математическому анализу, преподаватель не только 
демонстрирует перед студентами различные стороны развития соответствующего раздела 
математики, но и облегчает понимание учебного материала, дает возможность познако-
миться с лабораторией научного творчества, сформировать у обучающихся нравственные 
идеалы на основе персоналистической составляющей истории математики.  
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«THE SHORT AND USEFUL HANDBOOK OF ARITHMETICS»  
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Введение. В переломные эпохи, для которых характерны ситуации бифуркации и 

поиск качественно новых ориентиров развития, когда социум пытается ответить на новые 
вызовы, встречаются уникальные явления материальной культуры, которые, может быть и 
не находят дальнейшего развития, но представляют собой своеобразные «кристальные 
квинтэссенции», в которых застывает время. Такой квинтэссенцией, пытающейся объеди-
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нить отечественную традицию и западные обычаи в сфере математического образования, 
стало «Краткое и полезное руковедение в аритметыку» (1699) И.Ф. Копиевского. 

Время Петра Великого было эпохой глобальных перемен, когда на основе старой 
московской Руси возникла новая Российская империя. Такой качественный скачок тре-
бовал серьезных изменений в образовательной сфере: модель ученичества, монастыр-
ского образования, характерная для допетровской Руси, должна была отойти на второй 
план, уступив место светской государственной школе.  

Естественно, вставал вопрос об обновлении средств обучения, в частности создании 
модельного ряда достаточно массовых по тем временам учебных руководств, которые 
могли бы широко использовать как учащие, так и ученики, объединенные в классы. Уни-
кальный учебник Л.Ф. Магницкого А р  ме т ка и л  си р чь нау ка числи телна , изданный в 
1703 году, стал на долгие годы «вратами учености» для российского юношества. Эталон-
ный образец четкости, краткости, доступности, наглядности этот учебник, выходивший 
далеко за пределы арифметики, справедливо заслонил «Краткое и полезное руковедение», 
изданное на 4 года раньше. И хотя «Краткое и полезное руковедение» по своему содержа-
нию и методическим идеям несравнимо с «Арифметикой», вместе с тем анализ творения 
И.Ф. Копиевского помогает понять проблемы создания учебной литературы и тем самым 
подчеркнуть блестящее решение, данное Л.Ф. Магницким.   

Материалы и методы 
Исследование проводилось с использованием следующей источниковой базы  
1. Справочно-статистические материалы;  
2. Источники по истории конкретных персоналий;  
3. Архивные материалы. 
Исследование базируется на методе историзма, который предполагает наличие зако-

номерностей в изменениях исследуемого предмета. Используется междисциплинарный 
подход, позволяющий раскрыть многогранность изучаемых явлений. В основе исследова-
ния лежат также принципы цикличного и линейного понимания исторического развития. 

Результаты исследования. Полное название книги Копиевского «Краткое и по-
лезное руковедение во аритметыку или в обучение и познание всякого счета, в сочета-
нии всяких вещей» примечательно уже само по себе. Собственно, «арифметика» по-
явится только у Магницкого, как и миллионы, биллионы, другие привычные нам тер-
мины. У Копиевского это была пока еще «аритметыка». В русских рукописях того вре-
мени встречаются и арефметика [1, 2], аритметика [3], арефьметика [4]. Термин «ариф-
метика» в старой орфографии был однозначно закреплен изданием Л.Ф. Магницкого.  

Книга И.Ф. Копиевского создавалась в качественно значимый момент для россий-
ской культуры: переход от рукописей к печатным изданиям. В России того времени 
уже существовала некоторая практика церковных печатных изданий. А вот издания по 
математике осуществлено не было.  По инициативе Петра I в Амстердаме начинается 
уникальный проект: печатание светских книг на русском языке. Поэтому если учебник 
Л.Ф. Магницкого был первой печатной работой по математике на русском языке, из-
данной в России, то книга И.Ф. Копиевского является первой печатной книгой по ма-
тематике на русском языке. Это книга была напечатана, видимо, значительным тира-
жом около трех тысяч экземпляров. Но широкой известности в России не получила.   

На основе анализа текста «Краткого и полезного руковедения в аритметыку» и 
сравнения его с существовавшими рукописями по математике на старославянском, вы-
делены основные особенности данного издания как учебной книги 

1. Использование арабских цифр. 
2. Использование как русских, так и иностранных терминов. 
3. Обширная гуманитарная составляющая, представленная притчами и нравоуче-

ниями. 
4. Наличие ошибок. 
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5. Весьма небольшой объем. 
6. Отсутствие достаточного числа разобранных примеров. 
7. Отсутствие подробных пояснений и рецептурность без намека на доказательства. 
Особенности книги могут быть объяснены ориентацией издания на самое началь-

ное обучение, повышенной загруженностью автора и его некоторой небрежностью в 
математической части. Возможно предположить и отсутствие у автора достаточной 
практики в области преподавания математики, что помешало ему в работе над книгой. 
Обширная гуманитарная составляющая представляется нам попыткой объединить ста-
рорусские традиции и европейские обычаи в сфере образования, а также личными 
предпочтениями автора. 

Обсуждение и заключение. На основе анализа печатного руководства по началь-
ной математике И.Ф. Копиевского можно сделать вывод о достаточно искусственном, 
формировавшимся «сверху» государственной властью заказе на светские учебные по-
собия. Междисциплинарный анализ книги И.Ф. Копиевского вскрывает проблемы, с 
которыми сталкивались авторы при переходе от рукописей к учебной печатной книге. 
Естественен вопрос и о сложностях, возникавших в частности при создании учебных 
пособий по математике. Так, например, действия умножения и деления были сложны в 
реализации для большинства людей XVII в., поэтому в книге именно здесь и возникают 
проблемы с изложением. В целом можно рассматривать книгу И.Ф. Копиевского как 
особое отражение времени, хотя по объективным причинам и не оказавшей глубокого 
влияния на развитие отечественной учебной литературы по математике. 
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4. Отдел рукописей РГБ. Фонд 1781. Дело 932. 
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Введение. Количество отсканированных и оцифрованных разными способами ис-

точников по истории образования непрерывно растет. Соответственно этому растет и 
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необходимость в структуризации этих данных, возможностей удобного поиска в 
накопленных массивах. Роль программного обеспечения в решении таких задач доста-
точно очевидна. На факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ име-
ни М.В. Ломоносова в последние двенадцать лет ведутся экспериментальные работы по 
компьютеризации историко-архивных исследований, оформленные в виде междисци-
плинарных проектов. Наряду с разработкой программных средств проводятся сопут-
ствующие архивные поиски и публикуются их результаты. При этом особое внимание 
уделяется тематике, связанной с Ельцом и Елецким уездом. Представленная ниже ра-
бота относится именно к этому направлению.  

История елецкого образования во второй половине XIX – начале XX века посте-

пенно получает все более полное освещение благодаря исследованиям О.А. Саввиной, 

В.В. Перцева и их коллег. Но касательно первой трети XIX в. ситуация совсем иная: о 

елецком образовании до 1871 г. (времени образования елецкой Мужской гимназии) из-

вестно весьма немного. Частично первоначальный этап елецкого образования, связан-

ный с приходскими училищами духовного ведомства отражен в недавней работе 

Н.А. Тропина [3].   

Материалы и методы. Исходными данными наших проектов по исследованию ис-

тории образования являются коллекции отсканированных выпусков Журнала Министер-

ства Народного просвещения, а также дела фонда 418 («Московских университет») и фон-

да 459 («Канцелярия Московского Учебного округа» (МУО) Центрального Государствен-

ного Архива Москвы (ЦГАМ). Применяются разработанная ранее информационная систе-

ма с аннотациями к статьям вышеуказанного журнала [1] и специальные программы для 

удобного просмотра pdf-файлов, а также накопления и просмотра изображений. Другими 

словами, используются такие методы информационных технологий как базы данных и 

web-программирование. Существенно пригодился опыт, приобретенный в архивных поис-

ках личных дел елецких студентов Московского университета [2].  

Результаты исследования. Учебные заведения Орловской губернии, к которой 

принадлежал в XIX веке Елецкий уезд, входили в состав Харьковского учебного округа 

до 1824 года, а с 1833 года Орловская губерния вновь была введена в состав этого 

округа и находилась в нём до 1877 года. С 1825 по 1833 год Орловская губерния отно-

силась к Московскому учебному округу, а значит, архивные материалы этого времени 

должны были быть сосредоточены в фонде 459 ЦГАМ. Однако часть материалов этого 

времени попала в фонд 418, что можно объяснить тем, что центральным учреждением 

МУО была учёная корпорация Московского университета.  Благодаря этому обстоя-

тельству в описи 486 («Личный состав») удалось найти дела, относящиеся к учебным 

заведениям Орловской губернии тех лет. В обнаруженных нами послужных списках 

приведены биографические и служебные данные неизвестных до сих пор тружеников 

елецкого образования. Это, в частности, штатный смотритель Елецкого уездного учи-

лища кандидат Степан Павлович Богданович (из дворян духовного звания); коллеж-

ский секретарь учитель 1-го класса Михаил Николаевич Перцов; действительный сту-

дент, учитель второго класса Григорий Карпов; обладатель 14-го класса по табелю о 

рангах, учитель рисования Василий Федорович Готовицкий; и не имеющий чина учи-

тель приготовительного класса Алексей Алексеев, а также законоучитель елецкий со-

борный протоиерей Георгий Данилович Горохов. Степень подробности биографиче-

ских сведений для учителей разная, так как жесткого формата служебных списков не 

было. В некоторых списках у учителей отсутствует отчество. Например, так записан 

Петр Басов, имеющий 12-ый чин, учитель приготовительного класса с 1829 года, а с 

1831 года учитель первого класса.  Интересно отметить, что некоторые учителя Елец-

кого уездного училища имели университетское образование: они окончили либо Харь-

ковский, либо Московский университет. Заметим, что в штате Липецкого уездного 
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училища тех лет учителей с университетским образованием не было. Исследованный 

период – с 1822 по 1832 год, то есть учителя из обработанных послужных списков от-

носятся к современникам А.С. Пушкина. Среди прочих результатов проекта – цифровая 

коллекция послужных списков учителей Елецкого уездного училища с момента его об-

разования, то есть с 1822 года. 

Заключение. Полученная в результате проекта сводка (база данных) по чиновни-

кам Елецкого уездного училища продолжает пополняться новыми данными из архив-

ных фондов ЦГАМ. Процесс этот небыстрый, так как поисковый аппарат этих уни-

кальных источников пока недостаточно развит. Также пополняется цифровой архив по 

истории елецкого образования. Решение таких частных и небольших задач приводит к 

более полному знанию о жизни и образовании русских уездных городов XIX века, а 

также улучшению качества программных инструментов, применяемых в архивных ис-

следованиях.  
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института создавались многими поколениями в течение десятилетий. На 2022 год при-

ходится ряд полукруглых юбилеев у преподавателей физико-математического факуль-

тета нашего университета: 115 лет со дня рождения К.А. Рупасова, 105 лет со дня рож-

дения В.Ф. Гузняева, 95 лет со дня рождения С.Я. Хавинсона и 75 лет со дня рождения 

Т.А. Позняк.  

Результаты исследования.  

Константин Андреевич Рупасов родился 19 июля 1907 г. в деревушке Сухорек 

Малмыжского уезда Вятской губернии (ныне Кировской области). Среднее образова-

ние получил в Малмыжском педагогическом техникуме, который окончил в 1925 г. В 

период с 1925 по 1929 гг. работал учителем математики Кильмезской школы второй 

ступени Кировской области. В сентябре 1929 г. поступил в Кировский педагогический 

институт, но прервал обучение в марте 1930 года, устроившись на работу учителем ма-

тематики в Сергиевскую сельскохозяйственную школу Московской области. В период 

с 1931 по 1934 гг. преподавал математику в Алешковском сельскохозяйственном тех-

никуме (Воронежская область).  

В 1932 г. Константин Андреевич стал студентом физико-математического фа-

культета Тамбовского заочного педагогического института, а в сентябре 1934 г. на ос-

новании постановления Совнаркома РСФСР о 2% отборе в стационарные педвузы 

наиболее успевающих обучающихся его перевели с заочного обучения на 3 курс Воро-

нежского педагогического института. В 1936 г. он успешно завершил обучение и был 

назначен преподавателем математики в Раненбургское педагогическое училище (Рязан-

ская область).  

В Раненбургском педучилище К.А. Рупасов работал до 14 августа 1941 г., т.е. до 

момента, когда его мобилизовали на службу в Советской Армии. Служил он в 3 отде-

лении контрразведки при НКВД в составе шестой армии юго-западного фронта.  

В ноябре 1945 г., после демобилизации его назначили директором Раненбургского 

(Чаплыгинского) педучилища. В июле 1949 г. стал директором Чаплыгинского учи-

тельского института. Далее он поступил в заочную аспирантуру Научно-

исследовательского института школ Наркомпроса РСФСР. Тема кандидатской диссер-

тации – «Методические идеи К.Ф. Лебединцева и их значение для советской школы». В 

этой работе ему удалось соединить историко-биографические сведения о Константине 

Феофановиче с описанием его педагогического наследия. Диссертация была успешно 

защищена в 1952 г.  

В 1953 г. К.А. Рупасову присвоено учёное звание доцента. В 1954 г. Константин 

Андреевич получил назначение на должность ректора Елецкого педагогического ин-

ститута. Этот ответственный пост он совмещал с заведованием кафедрой математики. 

К сожалению, период пребывания учёного в Ельце оказался весьма коротким, уже в 

1955 г. он поступил на работу в Тамбовский педагогический институт, где получил 

должность заведующего кафедрой методики преподавания математики. В 1965 г. пере-

ехал в Московскую область.  

Константин Андреевич Рупасов скончался в 1976 г.  

Владимир Федорович Гузняев родился 20 октября 1917 г. в селе Порецкое Чу-

вашской АССР в семье учителя физики. Помимо Владимира, в семье Гузняевых было 

еще три дочери. «Младшая из них Татьяна в двухлетнем возрасте заболела менингитом. 

Последствия оказались трагическими: девочка стала глухонемой. Вся семья была вы-

нуждена переехать в г. Раненбург (в то время там находилась единственная в СССР 

школа для глухонемых детей)» [3]. 

С 1926 по 1937 г. Владимир учился в Порецкой средней школе, после окончания 

которой был призван в ряды РККа. В 1939 г. был демобилизован по болезни. 
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В том же году он поступил в Ленинградский педагогический институт имени По-

кровского на физико-математический факультет. На третьем курсе по семейным обсто-

ятельствам он оставил это учебное заведение и переехал в Чаплыгин (Раненбург), где в 

школе преподавал физику и математику, и параллельно с 1944 г. учился на физико-

математическом факультете Рязанского пединститута, по окончании которого получил 

диплом с присвоением квалификации учителя средней школы. 

«В 1950-1954 гг. В.Ф. Гузняев преподавал математику в Чаплыгинском учитель-

ском институте» [2].  

В 1955 г. В.Ф. Гузняев получил должность старшего преподавателя и и.о. заведу-

ющего кафедрой математики Елецкого пединститута. Отныне все его помыслы и начи-

нания, да и вся его жизнь связаны с этим учебным заведением. 

В 1957-1960 гг. он учился в аспирантуре при НИИ методов обучения Академии 

педагогических наук РСФСР по специальности «методика преподавания математики». 

Его научным руководителем являлся выпускник Кембриджского университета, доктор 

физико-математических наук, профессор Виктор Иосифович Левин [3].  

В.И. Левин высоко оценивал педагогический талант В.Ф. Гузняева. Он писал: «Я 

могу безоговорочно рекомендовать В.Ф. Гузняева на лекторскую работу по методике 

преподавания математики, элементарной математике, алгебре, математическому 

анализу в любой педагогический институт или ВТУЗ. Помимо солидной эрудиции и пе-

дагогического мастерства, В.Ф. Гузняев обладает исключительной работоспособно-

стью и является дисциплинированным и выдержанным работником. Он будет ценным 

приобретением для любой кафедры».  

После окончания аспирантуры Владимир Федорович вновь возглавил кафедру 

математики Елецкого педагогического института 

19 февраля 1965 г. ему была присуждена ученая степень кандидата педагогиче-

ских наук». Круг научных интересов В.Ф. Гузняева был довольно широким. Разрабо-

танная им методика преподавания учения о системах уравнений обладала рядом пре-

имуществ: 

– обеспечивала сознательное усвоение учащимися приемов решения системы 

уравнений и текстовых задач; 

– позволяла «вооружить» учащихся полноценными умениями (навыками) решать 

системы уравнений и текстовые задачи; 

– способствовала формированию у учащихся некоторых умений, используемых 

при решении задач практического характера. 

В 1991 г. В.Ф. Гузняев оставил преподавательскую деятельность и ушел на пенсию 

по возрасту. Последние годы жизни он тяжело болел, умер в ночь на 9 июня 1996 г.  

Семен Яковлевич Хавинсон родился 17 мая 1927 г. в Москве. Его отец работал 

директором ТАСС. Следуя юношеским увлечениям авиацией С.Я. Хавинсон в 1943 г. 

поступил в Московский авиационный институт, но во время учёбы, слушая лекции по 

математике профессоров П.И. Романовского и В.И. Левина, понял, что его истинное 

призвание – математика. «Сдав экстерном весьма непростые экзамены, в 1946 г. пере-

вёлся на третий курс механико-математического факультета МГУ» [3]. С весны 1947 г. 

стал постоянным участником семинара по теории граничных свойств аналитических 

функций, руководимого профессором А.И. Маркушевичем.  

После окончания университета по распределению получил место преподавателя в 

Елецком учительском институте. «В это время кафедра физики и математики Елецкого 

института была разделена на две: кафедру физики во главе с А.Т. Титовым и кафедру 

математики во главе с Н.Н. Шоластером» [1]. С.Я. Хавинсону были предоставлены на 

кафедре математики все условия для того, чтобы совмещать преподавательскую дея-
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тельность с научной. Находясь в Ельце, он одновременно обучался (1949–1953 гг.) в 

заочной аспирантуре механико-математического факультета МГУ под руководством 

профессора А.И. Маркушевича. В 1953 г. переехал во Владимир, где преподавал в пе-

дагогическом институте.  

В 1953 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию «О некоторых экстре-

мальных проблемах теории аналитический функций», а в 1962 г. и докторскую «Метод 

двойственности в экстремальных и аппроксимационных задачах теории функций». С 

1956 г. преподавал разные разделы высшей математики в Московском инженерно-

строительном институте им. В.В. Куйбышева. Заведовал кафедрой высшей математики 

в МИСИ (1964-1996 гг.). В 1976 г. вышла в свет его обширная монография «Экстре-

мальные свойства и множества устранимых особенностей аналитических функций», 

вобравшая в себя результаты научных изысканий автора в области приложений ком-

плексного анализа. «С.Я. Хавинсон являлся членом научно-методического совета Мин-

вуза СССР. На протяжении многих лет читал лекции по высшей математике по цен-

тральному телевидению» [3]. Умер в 30 января 2003 г.  

Татьяна Александровна Позняк родилась 6 сентября 1947 г. в деревне Мачу-

лищи Минской области. С 1954 по 1956 гг. училась в средней школе № 97 города Ель-

ца. После блестящего её окончания (с серебряной медалью) Татьяна Александровна по-

ступила в Тульский государственный педагогический институт. Окончив его в 1969 г., 

она начала преподавать математику в СШ № 6 города Кимовска.  

В 1974 г. началась её преподавательская деятельность в Елецком государственном 

педагогическом институте, которому она осталась верна до выхода на пенсию. 

С 1974 по 1976 гг. она являлась ассистентом кафедры математики. «Затем обуча-

лась в аспирантуре Ленинградского государственного педагогического института» [1]. 

Её научным руководителем была И.В. Баранова (1917-2009) – известный отечествен-

ный методист, профессор, один из авторов учебника «Математика 4-5», по которому 

училось не одно поколение школьников.   

В 1983 г. Татьяна Александровна Позняк защитила кандидатскую диссертацию 

«Матричная организация учебного материала как одно из средств повышения качества 

знаний учащихся по курсу алгебры 8 класса», а «в 1989 г. получила звание доцента. С 

декабря 1983 г. она руководила кафедрой математики (с 1993 г. – кафедрой математи-

ческого анализа и элементарной математики)» [1].  

С периодом руководства Т.А. Позняк кафедрой математики связан всплеск науч-

ной деятельности. В это время на кафедре были созданы благоприятные условия для 

занятия наукой молодыми специалистами. Состав кафедры пополнялся как молодыми 

выпускниками Елецкого института, так и маститыми учеными из разных бывших рес-

публик СССР. И все мирно ладили под крылом у мудрого руководителя Т.А. Позняк. 

Закономерно, что во второй половине 1990-х гг. последовала череда защит кандидат-

ских диссертаций молодыми преподавателями кафедры. Были открыты новые направ-

ления подготовки специалистов (например, «Прикладная математика»).  

«За годы работы в Елецком государственном пединституте Т.А. Позняк прошла 

путь от ассистента до первого проректора по учебной работе. Занимая этот пост, она 

много сил и внимания уделяла совершенствованию учебного процесса, справедливому 

распределению учебной нагрузки на кафедрах, открытию новых направлений подго-

товки» [1].  

В круг научных интересов Т.А. Позняк входили вопросы методики преподавания 

математики: активизации познавательной деятельности школьников, развития их инте-

реса к математике, повышения качества знаний учеников при изучении наиболее слож-

ных тем школьного курса математики. 
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Обсуждения и заключения. Каждый из героев нашего краткого повествования 

внес значимую лепту в становление елецкой методико-математической школы, наибо-

лее яркий этап формирования которой приходится на конец XX века – начало XXI века. 

В настоящее время эстафету от них приняло новое поколение выпускников Елецкого 

госуниверситета, которое, надеемся, достойно будет продолжать традиции физико-

математического факультета своей alma mater. 
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Введение. Одной из базовых дисциплин в технических высших учебных заведе-
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специальности, но и учит рационально мыслить, способствует становлению гармонич-

но развитой личности.  

Современные федеральные стандарты высшего образования диктуют необходи-

мость не просто обеспечить выпускников прочными знаниями, умениями и навыками, а 

сформировать из них специалистов, компетентных в своей будущей деятельности, спо-

собных слаженно работать в коллективе, самостоятельно добывать необходимые зна-

ния и действовать в условиях неопределенности. 

 Вместе с тем, на протяжении уже довольно длительного времени в высшей 

школе отчетливо ощущается нарастание многих негативных явлений, к которым отно-

сятся снижение уровня подготовки абитуриентов, отсутствие у них заинтересованности 

в обучении, плохая посещаемость и успеваемость. Эти явления можно объяснить мно-

гими обстоятельствами, в том числе и сокращением аудиторных часов на изучение 

предмета, и повсеместно порицаемой системой ЕГЭ с натаскиванием школьников на 

решение только четко определенного круга задач.  Кроме того, компьютеризация и ин-

форматизация общественной жизни, безусловно, требует пересмотра традиционных 

методик преподавания.  

В связи с этим представляется важным и интересным посмотреть на процесс 

формирования системы обучения математике в России с исторической точки зрения, 

так как ретроспективный подход может помочь найти пути решения сегодняшних про-

блем. 

Материалы и методы. Известно, что первые европейские университеты стали 

появляться еще в 12-13 веках, а академии наук – в 16 веке. В России первые шаги в 

этом направлении были сделаны лишь в 18 веке в связи с реформами Петра I. Так, в 

1701 году была открыта Школа математических и навигацких наук, ставшая основой 

системы технического образования в России. В ней учились отпрыски знатных семей, 

которым за 10-15 лет обучения давалось очень хорошее по тем временам образование.  

Надо отметить, что до 1760-ых годов учебники по математике выпускались толь-

ко на иностранных языках, что делало их недоступными для основной массы россий-

ского населения. В 1802 году в результате министерской реформы Александра I было 

учреждено Министерство народного просвещения, воспитания юношества и распро-

странения наук, благодаря которому образование, в том числе и математическое, стало 

приобретать более привычные для нас формы: оно разделилось на начальное, среднее и 

высшее. Основным типом учреждений среднего образования становятся гимназии, в 

которых на предметы физико-математического цикла отводится около 42% времени. В 

1852 году в гимназиях была введена новая программа по математике, согласно которой 

количество часов по четырем классам возросло с 20 до 30 в неделю, а также усилились 

связи между предметами. 

К середине девятнадцатого века в России существовало уже 6 университетов, а 

общее количество высших учебных заведений возросло до 60. С 90-х годов девятнадца-

того века в России установилась так называемая международная классическая система 

математического образования, которая существовала до Октябрьской революции, од-

ной из основных целей этой системы было формирование у обучающихся способностей 

логического мышления. 

Изменения, происшедшие в стране после Октябрьской революции, затронули и 

математическое образование. Новому обществу требовались инженеры, поэтому тех-

нические высшие учебные заведения оказались в приоритете. Возрастала сложность 

школьных программ, уже в десятом классе изучались математический анализ и анали-

тическая геометрия. Математика в школе занимала более двадцати процентов общего 

учебного времени, и это способствовало тому, что в вузы приходили абитуриенты, об-
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ладающие прочными знаниями. Система математического образования, сложившаяся в 

советские годы, была признана одной из лучших в мире. Таким образом, несмотря на 

более позднее развитие, математическое образование в нашей стране сумело догнать, а 

в чем-то и перегнать европейское. 

С развалом Советского Союза образование в стране претерпело большие измене-

ния. Сейчас на уроки математики в школе отводится только 13-15 процентов учебного 

времени, причем в 9-11 классах оно используется в основном для натаскивания на ре-

шение задач ОГЭ и ЕГЭ. За последние 10-15 лет резко сократилось число аудиторных 

часов на математику в вузе, что, наряду с постоянно возрастающими требованиями 

ФГОС, создает большие проблемы профессорско-преподавательскому составу и при-

водит к более низкому качеству обучения.  

Результаты исследования. Успешное преодоление этих проблем на уровне про-

фессорско-преподавательского состава в вузе невозможно без использования педагоги-

ческих инноваций, тем более что игнорировать активно растущую информатизацию 

общества в образовательной деятельности объективно недопустимо. Прежде всего, ин-

новационные подходы связаны с применением новых педагогических технологий, к ко-

торым относятся технологии активного обучения (проблемное обучение, контекстное 

обучение, программированное обучение и игровое обучение) [1], личностно-

ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод проектов, разноуров-

невое обучение, «портфель ученика») [2], информационно-коммуникационных техно-

логии, применяемые в смешанном обучении [3] и т.д. 

В [1-3] приведен опыт применения указанных технологий автором этой статьи в 

ОмГУПСе, который подтверждает их эффективность. К примеру, опрос, проведенный 

среди 48 студентов, в процессе работы с которыми применялись методики активного 

обучения, дал следующие результаты: 1) повышение самостоятельности в выполнении 

работы отметили 40 человек; 2) рост заинтересованности в изучении математики – 32 

человека; 3) осознание роли математики в различных областях – 39 человек. 

Обсуждение и заключение. Таким образом, решение задач воспитания компе-

тентных в своей деятельности выпускников высших технических учебных заведений в 

условиях сокращения аудиторных часов и растущей информатизации общественной 

жизни требует активного применения педагогических инноваций и преодоления мно-

гих стереотипов в традиционных методиках.  

В заключение работы хочется отметить, что ретроспективный взгляд на матема-

тическое образование в России дает ключ к пониманию существующих проблем в этой 

сфере, а также надежду на то, что и сегодняшние трудности будут успешно преодоле-

ны. 
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