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Повсеместное использование мобильных устройств, активные запросы по ресур-
сам в Интернете так повлияли на подрастающее поколение, что сейчас более востребо-
ванными становятся визуальные объекты и образы, а технологии визуализации стано-
вятся ведущими в учебном процессе. В то же время педагоги часто сталкиваются с 
проблемами отсутствия готовой качественной визуальной поддержки учебного мате-
риала, несформированностью у будущих учителей умений качественно визуализиро-
вать понятия и их свойства для обеспечения интенсификации учебного процесса, кото-
рая вытекает из сокращения учебных часов и постоянных изменений в требованиях к 
знаниям учащихся. Это актуализирует среди прочего проблему использования принци-
пов обучения с целью выделения таких, которые в современных условиях информаци-
онного пространства обеспечили бы высокое качество учебного процесса.  

Нами выделены традиционные принципы системности, научности, непрерывно-
сти, систематичности, а также специфический принцип когнитивной визуализации. 
Этот принцип интегрирован из двух подходов: когнитивного и наглядного (визуально-
го). Когнитивный подход предусматривает создание таких учебных ситуаций, где оп-
тимизируется умственная деятельность субъектов учебного процесса, стимулируется у 
них развитие процессов мышления и интеллектуальных операций. Иными словами, ак-
центируется внимание на познавательных процессах. Визуальный подход в обучении 
предполагает активное использование наглядности для формирования представлений и 
понятий об окружающем мире и о процессах, происходящих в нем.  

Объединение таких подходов в когнитивно-визуальный означает, что обучение 
должно строиться на активном и целенаправленном использовании резервов визуаль-
ного мышления и предполагает смещение акцентов с иллюстративной функции на-
глядности на познавательную и развивающую [5, 6]. 

Нейрофизиологами была подтверждена функциональная асимметричность по-
лушарий головного мозга человека: правое полушарие «отвечает» за пространственное 
мышление и за образное восприятие форм, а левое – за логику и работу со знаковыми 
моделями. Причем, как отмечено в [2], у большинства людей правое полушарие опере-
жает левое в работе с новой информацией. Поэтому считаем целесообразным усиление 
познавательно-образной составляющей учебного материала, а потому востребованны-
ми подходы и принципы обучения, которые по своей природе опираются на образное 
мышление личности [9]. 

Особенно актуальным считаем использование этого принципа в подготовке учи-
теля информатико-математического профиля, где каждое абстрактное понятие, прежде 
чем будет сформировано, должно быть представлено (показано, смоделировано и т. п.) 
для обеспечения дальнейшей возможности донесения этого понятия терминами, объяс-
нениями, иллюстрациями, близкими субъекту учебной деятельности. 

В психологии длительное время считалось, что наглядно-образное мышление ниже 
по сравнению со словесно-логическим (понятийным), поэтому формализованный подход к 
обучению считали более значимым и эффективным. В частности, на уроках математики 
осуществляли быстрый переход от определений понятий к оперированию знаками, которые 
дублируют эти понятия. Но в последнее время высказываются тезисы о важности именно 
образного мышления в усвоении математических понятий (М. Башмаков [1], В. Далингер 
[3], Н. Манько [7], Н. Резник [8] и др.). Ученые считают, что механизмы вербально-
логического отображения не способны дать ребенку возможность представить математиче-
ские действия в визуальной форме, поэтому их познавательные процессы должны опираться 
на наглядно-когнитивные формы представления знаний. Это означает, что в подготовке учи-
теля принцип когнитивной визуализации предусматривает вовлечение в процесс познания 
различных ощущений, в том числе и зрительного восприятия учебного материала, оставляет 
в сознании человека определенные образы, представления, модели [4; 10, 12], которые ста-
новятся основой для развития мышления и пространственного воображения. Это крайне не-
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обходимо как будущему учителю, так и учащимся, которые под его руководством будут 
изучать учебные предметы. 

Обозначенные выводы приводят к интенсивному поиску визуальных средств пе-
редачи знаний (знаки, символы, схемы, графы, матрицы, таблицы и т. д.). Такие средст-
ва должны в комплексе обеспечивать и стимулировать восприятие, запоминание, вос-
произведение на высоком уровне абстракций и активизировать процесс обучения. 

Одним из путей решения этой проблемы считаем использование специализиро-
ванных компьютерных средств. В частности, анализ их использования в обучении ма-
тематике и информатике подтвердил, что программы динамической математики имеют 
определенные преимущества над другими компьютерными средствами математическо-
го направления из-за предусмотренной разработчиками динамизации математических 
конструкций, визуализации алгебраических зависимостей, возможности цветового ак-
центирования в дидактических материалах, их пошагового воспроизведения, алгорит-
мических подходов в моделировании и т. п. 

В подтверждение эффективности такого подхода приведем пример индивидуально-
го задания, которое предлагается будущим учителям информатико-математического про-
филя в рамках изучения спецкурса, целью которого является формирование у будущих 
учителей умений визуализировать учебный материал в специализированных программах 
математического направления. 

Пример. Создать интерактивный апплет для демонстрации теоремы о сумме внут-
ренних углов выпуклого четырехугольника с использованием программы GeoGebra, пред-
варительно переформулировав теорему в виде задачи на исследование [11]. 

Студенты, будущие учителя математики и информатики, должны создать дина-
мическую модель, которая бы в интерактивном режиме демонстрировала, что сумма 
внутренних углов выпуклого четырехугольника является неизменной величиной, рав-
ной 3600. Построенная в таком режиме модель (рис.1) является основой для использо-
вания специфического когнитивно-визуального принципа в обучении, поскольку дает 
возможность не только увидеть свойство, но и эмпирически проверить его справедли-
вость на неограниченном количестве вариантов (созданных четырехугольников). Ис-
пользование такой модели в учебном процессе также побуждает к размышлениям о 
распространении свойства на невыпуклый четырехугольниках, выпуклый пяти-, шес-
тиугольник и т. д., обеспечивает включение в процесс обучения визуального мышления 
и конструктивизма. 

 

 
 

Рис. 1. Интерактивный апплет для демонстрации теоремы  
о сумме внутренних углов выпуклого четырехугольника 
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Заметим, что, как показывает практический опыт подготовки учителей матема-
тики и информатики, использование программ динамической математики является той 
платформой, благодаря которой есть возможность реализации такого принципа. 

Выводы. 
1. Принцип когнитивной визуализации считаем одним из ведущих в подготовке 

учителя информатико-математического профиля и воспринимаем его как основу фор-
мирования не только предметных знаний студентов, но и профессиональных навыков 
создания и использования визуальных и когнитивных моделей знаний в будущей про-
фессиональной деятельности учителя. 

2. Использование принципа когнитивной визуализации предполагает раскрытие 
познавательных целей через взвешенное познавательное иллюстрирование учебного 
материала на основе визуальных акцентов (цвет, толщина линий, определенные метки, 
обозначения и т. д.) для представления основных идей, понятий и их свойств и способ-
ствует обобщению и систематизации знаний о целых классах объектов. 

3. Принцип когнитивной визуализации может выступать основой подготовки 
учителя информатико-математического профиля, поскольку ориентирует на формиро-
вание умений визуализировать сложные понятия и конструкции, демонстрировать свя-
зи между их элементами, предоставлять числовые характеристики, визуально опровер-
гать или эмпирически подтверждать определенные факты. 

4. Использование принципа когнитивной визуализации должно быть системным, 
а также реализоваться в течение всего процесса подготовки современного учителя с 
использованием информационных компьютерных средств. 
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Под готовностью магистрантов к проектной деятельности обучающихся по ма-

тематике будем понимать интерактивное образование, включающее способность и 
профессиональные умения создания оптимальных условий для организации проектной 
деятельности обучающихся по математике.  

В публикациях последних лет о методе проектов написано достаточно много, но до 
сих пор неясно, как реализовать данный метод в каждом конкретном случае. Реализация 
метода проектов требует от учителя не только высокого профессионализма, но и изобрета-
тельности, способности к импровизации, нестандартного взгляда на привычные вещи. 

Студенты, уже начиная с первого курса, должны включаться в проектную дея-
тельность и не прекращать ее в процессе всего обучения. В статье [5] приведены приме-
ры проведения профессионально-ориентированных мини-проектов по математическому 
анализу для будущих бакалавров педагогического образования. При обучении в магист-
ратуре студентам необходимо уже самим разрабатывать проекты для школьников.  
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В рамках дисциплины «Методика формирования проектной деятельности уча-
щихся» при подготовке магистров рассматриваются теоретические основы проектной 
деятельности: современные подходы к методу проектов [6], деятельность учителя и обу-
чающихся на всех этапах проекта [1], принципы и условия формирования проектной дея-
тельности обучающихся [4], развитие метапредметных результатов в проектной деятель-
ности [3], приемы создания проблем и проблемных ситуаций [2], что обеспечивает ког-
нитивный компонент готовности. Для формирования деятельностного компонента го-
товности мы предлагаем магистрантам разработать проект по теме «Римские числа». 

Вначале необходимо найти все основные данные по римским числам в интерне-
те, которые во время выполнения проекта должны будут обнаружить обучающиеся. 
После того как магистры нашли информацию о римских числах, ее необходимо систе-
матизировать и сделать краткий конспект. Если обучающиеся не найдут необходимой 
информации, то с помощью эвристических вопросов во время практического этапа 
проекта им нужно указать на недостаток сведений. 

Например, римская система счисления – непозиционная система счисления, в 
которой для записи чисел используются буквы латинского алфавита: I – 1, V – 5, X – 
10, L – 50, C – 100, D – 500, M – 1000. (Что означает непозиционная система счисления? 
Чем отличается позиционная система счисления  от непозиционной?) 

Для правильной записи больших чисел римскими цифрами необходимо сначала 
записать число тысяч, затем сотен, затем десятков и единиц. (Как записываются разря-
ды и классы римских чисел?)  

Есть мнемонические правила для запоминания римских цифр в порядке убыва-
ния: (М)мы (D)даем (C)советы (L)лишь (X)хорошо (V)воспитанным (I)индивидам, 
(M)мы (D)дарим (C)сочные (L)лимоны (X)хватит (V)всем (I)их. (Как запомнить рим-
ские цифры, которыми мы редко пользуемся?) 

Правила. Если большая цифра стоит перед меньшей, то они складываются. Если 
меньшая цифра стоит перед большей, то она вычитается из большей. Любую цифру за-
прещается записывать более трех раз подряд. (Есть ли правила составления римских 
чисел? На работу с правилами составления чисел нужно подобрать задания на запись 
арабских чисел римскими цифрами и наоборот.) 

Запрет на четвертое использование одной и той же цифры подряд стал появлять-
ся только в XIX веке. В старых книгах встречаются случаи двойных вычитаний, напри-
мер, XIIX или IIXX вместо 18. (Привести примеры с нарушением использования пра-
вил, например запись чисел, представленных в верхней строке на рис. 1. Почему встре-
чаются такие записи?) 

Далее магистрантам необходимо продумать, при изучении какой темы по мате-
матике в 6 классе следует запустить этот проект. Нужно сформулировать проблему для 
проекта (проблема не сообщается обучающимся в готовом виде, к ней должна подтолк-
нуть проблемная ситуация). Для решения проблемы надо рассмотреть возможные про-
дукты проекта. 

Для создания проблемной ситуации следует выяснить, где используются римские 
числа в повседневной жизни: циферблат часов, обозначения веков, книжные тома, главы и 
параграфы в литературных произведениях, год постройки здания, год создания скульптуры. 

Рассмотрим пример проблемной ситуации. Мы привыкли видеть римские числа 
на циферблате часов от I до XII, также римскими числами обозначаются века, напри-
мер, сейчас XXI век. Таким образом, в повседневной жизни мы используем римские 
числа из первых трех десятков с использованием цифр I, V, X. На фасадах некоторых 
старинных зданий встречаются записи римскими цифрами (рис. 1), в которых, помимо 
привычных нам, используются цифры М, D, C, L.  

В данной ситуации могут возникнуть вопросы: зачем на зданиях эти записи? Что 
они означают? как расшифровываются? как работать с римскими числами? где они ис-
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пользуются? После вопросов обучающиеся смогут сформулировать проблему, с кото-
рой они столкнулись. 

 

 
 

 

  
 

Рис. 1  
 
Оценивание развития метапредметных результатов обучающихся – регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, сформированных 
в процессе проведения проекта, – можно провести с помощью критериев и шкалы оцени-
вания метапредметных результатов по проекту (табл. 1 и 2). Для этого руководитель про-
екта заполняет таблицу 1 на каждого обучающегося до начала и после завершения проекта 
по таблице 2 определяет, изменился ли уровень метапредметных результатов. 

Таблица 1 
Критерии оценивания метапредметных результатов по проекту 

Группа действий Критерии оценивания Баллы 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Действия  
по организации 
деятельности 

умение ставить цель и задачи своей деятельности по проекту 0 1 2 3 
умение составить план своей деятельности по проекту  0 1 2 3 
умение прогнозировать результат проекта 0 1 2 3 

Действия  
по управлению  
деятельностью 

умение действовать в соответствии с планом 0 1 2 3 
умение проявлять настойчивость в достижении цели 0 1 2 3 
умение осуществлять самоконтроль выполненных действий 0 1 2 3 

Действия по коррек-
ции деятельности 

умение оценить степень достижения поставленной цели  0 1 2 3 
умение проводить рефлексию для коррекции плана 0 1 2 3 

Познавательные универсальные учебные действия 
Общеучебные  
действия 

умение осуществлять поиск информации в интернете 0 1 2 3 
умение извлекать информацию из различных текстов 0 1 2 3 
умение обрабатывать, перерабатывать информацию 0 1 2 3 

Логические  
действия 

умение проводить анализ латинских цифр в записях 0 1 2 3 
умение выстраивать логические цепочки  0 1 2 3 

Действия  
постановки  
и решения проблем 

умение анализировать проблемную ситуацию 0 1 2 3 
умение формулировать проблему 0 1 2 3 
умение осуществлять выбор способа решения проблемы 0 1 2 3 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Действия,  
направленные  
на кооперацию 

умение планировать взаимодействие в группе 0 1 2 3 
умение планировать индивидуальную работу членов группы 0 1 2 3 
умение осуществлять индивидуальную работу в группе 0 1 2 3 
умение определять вклад каждого в общий результат 0 1 2 3 

Действия  
для межличностного 
общения 

умение подготовить презентацию для представления продукта 0 1 2 3 
умение подготовить доклад для представления продукта 0 1 2 3 
умение провести презентацию подготовленного продукта 0 1 2 3 
умение отвечать на задаваемые вопросы 0 1 2 3 
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Таблица 2 

Шкала соответствия баллов уровню универсальных учебных действий 
Уровень Низкий Средний Высокий 

баллы 0 – 13 14 – 19 20 – 24 
 
Метод проектов не только позволяет формировать все составляющие метапред-

метных результатов обучающихся, но и повышает интерес к изучению математики. 
Самое главное в процессе всей проектной деятельности – сохранять положительный 
эмоциональный настрой, поддерживать его у обучающихся с помощью промежуточной 
рефлексии и при проведении итоговой рефлексии создать ситуацию успеха.  

Таким образом получается практико-ориентированный, внутриклассный, груп-
повой, краткосрочный монопроект по математике с открытой координацией для обу-
чающихся 6 класса. 

Осознание значимости подготовки и проведения проекта по математике для раз-
вития метапредметных результатов, положительный эмоциональный настрой, гибкость 
мышления, творчество при подготовке проекта, открытость, стремление к педагогиче-
скому взаимодействию с обучающимися в процессе организации проектной деятельно-
сти обеспечивают мотивационный компонент готовности.  

Таким образом, в статье представлены когнитивный, деятельностный и мотива-
ционный компоненты готовности магистрантов педагогического образования к органи-
зации проектной деятельности обучающихся по математике. 
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Тема «Кратные и криволинейные интегралы» курса высшей математики являет-
ся достаточно сложной как для изучения, так и для методически грамотного изложения 
на лекциях и практических занятиях. Трудности связаны, в первую очередь, с трудоем-
костью решения задач, наличием большого количества весьма похожих между собой 
формул, а также с недостаточной сформированностью у студентов навыков графиче-
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ского изображения кривых и поверхностей, недостатком пространственного воображе-
ния. Эти трудности усугубляются современными тенденциями сокращения продолжи-
тельности изучения в технических университетах фундаментальных дисциплин вообще 
и высшей математики в частности.  

Поскольку основными целями преподавания математики в высшем учебном заве-
дении являются развитие логического мышления студента, создание представления об 
основных математических понятиях и методах, формирование понимания их общности и 
универсальности, применимости одних и тех же математических структур для описания 
различных физических и производственных объектов и процессов, то использование по-
нятия интеграла по фигуре, объединяющего понятия кратных, определенного, криволи-
нейного (по длине дуги) и поверхностного (по площади поверхности) интегралов, позво-
ляет дать унифицированный подход к освещению данной темы и подчеркнуть общность 
структуры, назначения и свойств указанных математических объектов. 

Традиционная методика преподавания этой темы предусматривает последова-
тельное изложение понятий двойного, тройного, криволинейного, а затем поверхност-
ного интегралов. При этом подчеркивается (см., например, [4], [6]), что двойные и 
тройные интегралы являются обобщениями понятия определенного интеграла на слу-
чай функций двух и трех переменных, криволинейный интеграл 1-го рода распростра-
няет понятие определенного интеграла на случай криволинейного отрезка, а поверхно-
стный  интеграл 1-го рода обобщает понятие двойного интеграла. И далее обязательно 
указывается аналогичность определений, свойств и физических приложений интегра-
лов, определенных для различных областей интегрирования. В той же последователь-
ности материал изложен в сборниках задач (см., например, [5]). Соответственно на 
практических занятиях сначала изучаются двойные интегралы и их приложения, затем 
тройные интегралы и их приложения, а далее криволинейные и поверхностные инте-
гралы. 

Отметим также, что в классических курсах математического анализа для физи-
ко-математических специальностей университетов, предполагающих более фундамен-
тальную математическую подготовку студентов, понятия двойного и тройного инте-
гралов рассматриваются как частные случаи более общего понятия кратного интеграла 
по n-мерной измеримой области. 

Концепция интеграла по фигуре, изложенная в книге [1], не имеет столь широ-
кого распространения, однако соответствующая методика преподавания применяется в 
курсах высшей математики, читаемых в Белорусском национальном техническом уни-
верситете, на протяжении уже более тридцати лет (см. [2], [3]) и, думается, заслуживает 
большего внимания. 

Методика изложения определения интеграла по фигуре включает в себя сле-
дующие этапы. Предварительно необходимо ввести понятие геометрической фигуры и 
ее меры. Под геометрической фигурой понимаем связное множество точек, причем 
рассматриваем фигуры конечного диаметра, где диаметр фигуры определяем как наи-
большее расстояние между двумя точками этой фигуры. Имея в виду универсальное 
определение интеграла по фигуре как общее определение определенного, двойного, 
тройного, криволинейного (по длине дуги) и поверхностного (по площади поверхно-
сти) интегралов, приводим примеры рассматриваемых геометрических фигур и в каж-
дом случае указываем, что является мерой этой фигуры. Получается пять примеров: 1) 
отрезок [a; b] числовой прямой, мера – длина отрезка; 2) плоская область, мера – пло-
щадь области; 3) пространственное тело, мера – объем тела; 4) отрезок кривой, мера – 
длина кривой; 5) поверхность, мера – площадь поверхности. Несложно видеть, что во 
всех случаях одинаково описывается разбиение фигуры на элементарные фигуры, оп-
ределяется диаметр разбиения как наибольший из диаметров элементарных фигур и 
составляется интегральная сумма для заданной функции (определенной на данной фи-
гуре и зависящей от соответствующего количества переменных). Далее соответствую-
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щий интеграл по фигуре (в первом случае определенный, во втором – двойной и т. д.) 
определяется как предел интегральной суммы при измельчении разбиения.  

Введенное таким образом единое определение пяти математических объектов 
позволяет подчеркнуть общие свойства этих объектов: геометрически интеграл по фи-
гуре от единицы равен мере фигуры интегрирования; механический смысл интеграла 
по фигуре от плотности фигуры заключается в том, что этот интеграл выражает массу 
фигуры интегрирования; все указанные интегралы обладают свойствами линейности и 
аддитивности, а также монотонности в том смысле, что если функции f и g в каждой 
точке фигуры интегрирования связаны неравенством gf  , то это же неравенство рас-
пространяется и на интегралы от этих функций по данной фигуре; для всех указанных 
интегралов единообразно формулируется теорема об оценке и о среднем значении ин-
теграла. Кроме того, единое понятие интеграла по фигуре упрощает дальнейшее изуче-
ние применений кратных, криволинейных и поверхностных интегралов к задачам ме-
ханики: формулы для вычисления статических моментов, моментов инерции, коорди-
нат центра тяжести фигуры записываются единообразно через интеграл по фигуре, а 
при решении конкретной задачи используются обозначение и способ вычисления соот-
ветствующего интеграла.  

При таком подходе на практических занятиях целесообразно сразу рассматри-
вать вычисление двойных и тройных интегралов, их свойства, затем их приложения, а 
далее криволинейные и поверхностные интегралы. 

Кроме того, в настоящее время имеется возможность использовать современные 
программные продукты (например, Wolfram Mathematica), которые, как мы полагаем, 
целесообразно применять на практических занятиях при изучении данной темы. Так, 
например, математические программные пакеты позволяют строить различные фигуры 
и их сечения, что на начальном этапе изучения выше перечисленных тем является серь-
езным подспорьем: это и экономия времени, и наглядность представления соответст-
вующих математических объектов. 

Таким образом, введение понятия интеграла по фигуре позволяет исключить по-
вторения, неизбежные при традиционном изложении темы, дать единый подход к ин-
тегрированию функций нескольких переменных и подчеркнуть общность понятий 
кратных, определенного, криволинейного (по длине дуги) и поверхностного (по пло-
щади поверхности) интегралов. 
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Основные тенденции социально-экономического развития нашей страны на-

правлены на решение новых технических и технологических задач, что связано с соз-
данием высокотехнологичных предприятий и модернизацией устаревших производств. 
Выпускник вуза должен быть готов к интеграции знаний из различных областей при 
постановке и решении производственных задач, к профессиональному исследованию, к 
системным действиям в нестандартной ситуации. Требования, предъявляемые к про-
фессиональной деятельности инженеров и выраженные в комплексе компетенций 
ФГОС ВО, указывают на то, что готовность к исследовательской деятельности специа-
листов является необходимым условием для грамотного принятия профессиональных 
решений. Внедряемые инновации, информатизация и математизация производств ак-
туализируют поиск решения профессиональных задач в плоскости математической 
подготовки студентов. 

При подготовке бакалавров – будущих инженеров – математика изучается, глав-
ным образом, в течение первых трех семестров, при этом ее прикладной характер ос-
вещается недостаточно. Это можно объяснить рядом причин: дефицит времени, недос-
таточность межпредметных и профессиональных знаний, неготовность студентов к по-
строению математических моделей прикладных задач. Однако при изучении дисцип-
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лин профессионального цикла, при решении инженерных задач, возникает необходи-
мость использования математических методов и переноса их в новую ситуацию. Требу-
ется интеграция математических знаний с различными дисциплинами естественно-
научного и профессионального циклов, т. е. проведение исследования. 

Для решения перечисленных задач необходимо выполнение ряда педагогиче-
ских условий. Одним из таких условий является пролонгированное обучение математи-
ке, реализуемое в рамках изучения основного курса математики и после его завершения 
на основе принципов преемственности, междисциплинарности, профессионального 
контекста, региональной и прикладной направленности, вариативности, проблемности 
и научности [5, с. 79]. Опираясь на принципы пролонгированного обучения математи-
ке, мы разработали поликонтекстный образовательный модуль «Математика в лесоин-
женерном деле» для студентов направления подготовки 35.03.02 «Технология лесозаго-
товительных и деревоперерабатывающих производств», реализуемый в рамках дисцип-
лин по выбору после изучения основного курса математики [3]. Основным средством 
формирования исследовательской деятельности будущих бакалавров являются матема-
тические задачи исследовательской направленности различных контекстов [4]. Для ре-
шения подобных задач необходимо применять интернет-ресурсы, библиотечные фон-
ды, прикладные компьютерные программы, рефлексивные техники. 

По А. А. Вербицкому, основная идея контекстного обучения состоит в том, что-
бы «наложить усвоение студентом теоретических знаний на канву будущей профес-
сиональной деятельности» [1, с. 69]. При этом необходимо использовать соответст-
вующие формы, методы и средства обучения, направленные на активизацию жизнен-
ной позиции обучающегося, формирование профессиональных мотивов, готовности к 
использованию методов моделирования в будущей профессиональной деятельности 
как индивидуально, так и группой исследователей. Важную роль в достижении желае-
мых результатов занимают методы обучения, формы и средства, направленные на со-
трудничество участников учебного процесса при постановке и решении задач. Ю. В. 
Гущин отмечает, что «интерактивное обучение основано на собственном опыте обу-
чающихся, их прямом взаимодействии с областью осваиваемого профессионального 
опыта» [2, с. 2]. 

Организационные формы в условиях пролонгированного обучения математике 
ориентированы на самостоятельность обучающихся и их взаимодействие, на проведе-
ние исследования, направлены на решение задач различных контекстов, при этом в 
рамках одного занятия объединено несколько форматов работы. Рассмотрим пример 
реализации «полиформ», актуальный для будущих бакалавров-лесоинженеров. Исполь-
зование дополняющих друг друга форм (интерактивная лекция, семинар, практическое 
занятие, лабораторная работа) в рамках одного занятия по теме «Определение эффек-
тивного плана транспортировки древесины» выполняет несколько функций: изучение 
теоретического материала, проведение исследования, представление, анализ и оценка 
результатов, рефлексия. 

Основными в условиях пролонгированного обучения математике являются ме-
тоды: проблемного изложения, частично-поисковый, эвристических вопросов, проек-
тов, моделирования, индивидуального домашнего задания, составления ментальных 
карт и многомерных матриц, кейс-стади, а также рефлексия, дискуссия, работа в груп-
пе, деловая игра, веб-квест, «мозговой штурм», «круглый стол», «дерево решений», 
«Метод 635». 

Перечисленные методы позволяют приобретать и применять знания при реше-
нии различных задач, являются комплексными методами в обучении, направлены на 
формирование различных компонент исследовательской деятельности и сочетают в се-
бе несколько методов. 

Одним из ключевых методов в обучении математике является метод математи-
ческого моделирования. При решении задач исследовательской направленности важно 
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записать задачу на языке математики, построить математическую модель, исследовать 
ее и интерпретировать результат. Веб-квесты направлены на формирование и развитие 
у студентов аналитического мышления, ориентируют на поиск и систематизацию ин-
формации. В основу метода многомерных матриц положен анализ новых связей и от-
ношений. Метод кейс-стади предполагает многовариативность решения проблемы (ев-
ропейская школа) или поиск единственно верного решения (американская школа), оп-
тимально сочетает получение и применение теоретического знания и практических на-
выков. В деловой игре происходит моделирование процессов и механизмов принятия 
решений с использованием математической и организационной моделей будущей про-
фессиональной деятельности. 

Рассмотрим пример. Студентам предложена игра «Раскрой бревен на пиломате-
риалы» – эта тема актуальна для решения задач лесопиления. При подготовке к игре 
группа студентов разбивается на подгруппы – отделы, в каждом отделе выбирается ру-
ководитель. Для участников игры сформулирована задача: «Разработать схему раскроя 
бревен на пиломатериалы, при разработке схемы учесть, что бревно имеет форму усе-
ченного конуса». В ходе игры каждая группа студентов работает индивидуально, после 
представляют свои результаты, анализируют их, обсуждают ход работы, определяют 
наиболее эффективную схему раскроя. 

Таким образом, пролонгированное обучение математике направлено на повы-
шение качества математической подготовки студентов, способствует установлению 
межпредметных связей и преемственности, интеграции знаний из различных дисцип-
лин для достижения желаемого результата, вовлечению обучающихся в исследователь-
скую деятельность и формированию ее компонент. При реализации такого обучения 
студент должен быть активным участником учебного процесса, что требует примене-
ния адекватных методов, форм и средств обучения. 
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При составлении рабочей программы по высшей математике, уточняя содержа-
ние этого курса, мы руководствовались общетеоретическими принципами, методами и 
критериями его отбора и построения, принципами профессионально-педагогической 
направленности обучения и преемственности обучения. При этом, в первую очередь, 
учитывался тот объем знаний, который необходим для освоения самой математики и 
всех специальных дисциплин для каждого направления подготовки. 

Например, при изучении элементов алгебры и геометрии одно из центральных 
мест занимает понятие вектора, которое, как следует из практики преподавания, вызы-
вает определенные трудности у студентов при усвоении материала. Это, на наш взгляд, 
обусловлено отсутствием навыков работы с абстрактными понятиями. В процессе пре-
подавания этого материала уточняются, пополняются и приводятся в единую систему 
знания, полученные учащимися в курсе геометрии общеобразовательной школы. Это 
позволяет устранить разрыв между школьным и вузовским изложением предмета. Уме-
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ние пользоваться векторным методом требует определенных навыков. Мы предлагаем 
специальную систему упражнений, помогающую студентам осмысленно понимать фи-
зический и геометрический смысл понятия «вектор». 

Практика показывает, что в каждой из учебных групп обучаются студенты с раз-
ными способностями к усвоению нового материала. Поэтому необходимо соответст-
вующее методическое обеспечение, учитывающее индивидуальные особенности обу-
чающихся. Определенный опыт реализации дифференцированного подхода в обучении 
высшей математике имеется в отдельных вузах и отражен в материалах конференций. 
Нами ведется работа по внедрению элементов дифференцированного обучения высшей 
математике студентов первого курса. По нашему мнению, в общем теоретическом курсе 
для всех специальностей (направлений подготовки) необходимо выделить два уровня 
(базовый и повышенный). Базовый уровень в теории должен содержать основные мате-
матические понятия и факты, необходимые для студентов любой специальности. При 
этом мы исходим из того, что главный упор надо делать на суть математических утвер-
ждений, фактов, методов и их практическую значимость для дальнейшего изучения как 
данной дисциплины, так и смежных естественных дисциплин. Следует отказаться от 
обилия доказательств, сохраняя при этом логику самой математики. Повышенный уро-
вень в изложении теоретического материала решает проблему интенсивного обучения 
хорошо и отлично успевающих студентов. Ведь именно на первом курсе формируется 
база для дальнейшей аудиторной и внеаудиторной исследовательской работы студентов 
на старших курсах. 

Мы предлагаем разноуровневые дидактические материалы для организации ито-
гового контроля по каждой теме. При выполнении заданий первого уровня от студен-
тов требуется умение осуществлять действия на узнавание и различение объектов изу-
чения программного материала. Задания второго и третьего уровней предполагают со-
ответственно умение решать простейшие задачи по известному алгоритму и самостоя-
тельно использовать различные способы, приемы, методы решения типовых задач по-
средством нескольких алгоритмов. Для выполнения заданий четвертого уровня необхо-
димы владение и оперирование программным теоретическим материалом, умение ре-
шать задачи с полным их обоснованием. Задания пятого уровня предполагают уверен-
ное владение приемами математического моделирования проблемных ситуаций, опери-
рование учебным материалом с использованием внутрипредметных и межпредметных 
связей для решения задач. 

Уровневый подход при изучении высшей математики должен предусматривать, 
по нашему мнению, разработку: 

• принципов отбора материала (теоретического и практического), относящегося к 
определенному уровню; 

• задач разных уровней сложности по каждой из изучаемых тем, а также материа-
лов по итоговому контролю знаний; 

 методики работы с разноуровневыми дидактическими материалами. 
Преимущества предлагаемого нами разноуровневого изложения материала со-

стоят в следующем: 
• обеспечивается индивидуализация обучения высшей математике, которая от-

крывает простор развитию интересов, способностей и склонностей студентов; 
• более широко в учебный процесс внедряется самостоятельная работа; 
• активизируется мышление студентов в процессе получения новых знаний. 
Одним из важнейших условий эффективной подготовки студентов по дисциплине 

является наличие учебно-методического комплекса, отвечающего современным требова-
ниям. И при этом важно, чтобы его содержание было направлено на создание условий, 
при которых будут раскрыты индивидуальные возможности каждого студента. Полная 
информация об объеме изучаемого теоретического материала, разноуровневые дидакти-
ческие материалы, требования на зачетах и экзаменах – все это будет служить формиро-
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ванию мотивации, лежащей в основе успешной учебно-познавательной деятельности 
студентов. Внутренняя мотивация определяет целенаправленный характер действий обу-
чающихся и выступает как активный стимул развития и достижения успеха. 

В учебно-методический комплекс по высшей математике включены: 
1) программа вводного курса математики; 
2) учебно-методическое пособие по повторению элементарной математики, под-

готовленное на основе соответствующей программы; 
3) учебно-методическое пособие по высшей математике, содержащее программу 

по дисциплине, вопросы для повторения теоретического материала по каждой теме и 
достаточно большое количество задач для самостоятельного решения; 

4) тексты отдельных лекций по темам, которые студенты изучают самостоятельно; 
5) задачи повышенной сложности для тех студентов, которые хотят овладеть 

дисциплиной на более глубоком уровне; 
6) дополнительные справочные материалы (схемы, графики, таблицы и т. д.) по 

отдельным темам; 
7) образцы зачетных заданий, при составлении которых были выделены основ-

ные вопросы курса и разработаны типовые задания; 
8) список вопросов к экзаменам; 
9) примеры экзаменационных задач базового и повышенного уровней. 
Опыт преподавания курса высшей математики [1, 2, 3] позволяет констатиро-

вать, что внедрение элементов дифференцированного обучения высшей математике с 
использованием профессионально ориентированных задач, разноуровневых материа-
лов, предварительного повторения и систематизации материала школьного курса мате-
матики по отдельным темам способствует рациональной организации учебного процес-
са, более полному учету индивидуальных особенностей, повышает качество математи-
ческой подготовки. 
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ХХI век вполне обоснованно тесно связывают с развитием информационных се-
тевых технологий, на которые возлагаются большие надежды в повышении качества об-
разования, приведении его в соответствие с потребностями общества. В настоящее время 
в педагогическом сообществе активно обсуждается необходимость разработки на основе 
использования интернета и локальных сетей новых обучающих технологий, способных 
обеспечить «прорывное» развитие образования. Такие технологии, по мнению ряда уче-
ных, должны позволить решить ряд проблем, стоящих перед современной школой и 
высшими учебными заведениями. Хотя об информатизации образования написаны уже 
тысячи статей, их авторы, как правило, увлечены чисто технической стороной проблемы, 
а разработка концептуальных основ отстает от этой кипучей деятельности. 

В настоящее время в результате интенсивного расширения сетевого пространст-
ва условия для образования в корне поменялись. У человека появляются немалые до-
полнительные возможности реализовать собственный интеллектуальный потенциал в 
коллективной работе с другими пользователями сети. Возникло такое явление, как кла-
стеризация пользователей интернета в группы по интересам. Такие объединения явля-
ются новой ступенью развития и распространения компьютеров и интернета, их «сим-
биозом» с человеком и с обществом. 
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Сетевые информационные технологии оказывают глубокое воздействие на чело-
веческую личность, однако различные аспекты этого влияния до сих пор глубоко не 
изучены. Молодые люди развиваются в динамичной информационной среде, быстро 
осваивают новые коммуникационные и информационные средства и технологии. Одна-
ко большинство учащихся привыкает рассматривать эти средства и технологии чаще 
всего только как инструменты общения, развлечения, релаксации. Изменяется психоло-
гическая сфера «поколения цифры»: стиль мышления сегодняшних школьников и сту-
дентов за счет их постоянного общения в сети с масс-медиа становится образно-
эмоциональным и все меньше тяготеет к абстрактным построениям, преобладающим 
становится фрагментарно-клиповое мышление, мышление образами. Целостность зна-
ния нарушается, отдельные фрагменты информации, полученные без особых умствен-
ных усилий из интернета, не приучают учеников трудиться, создают иллюзию просто-
ты добывания новых знаний и пребывания пользователя на переднем крае науки и тех-
ники. Все это идет вразрез с привычным стилем освоения учебного материала и со 
сложившимися методами усвоения содержания образования.  

Педагогическое сообщество оказалось не готово как к широкому использованию 
в учебно-воспитательном процессе преимуществ и достоинств сетевых технологий, так 
и к тем негативным явлениям, которые связаны с тотальной компьютеризацией. Перво-
начально причины этих негативных явлений виделись в недостаточной научной прора-
ботанности тех методических подходов, которые использовались при внедрении в обу-
чение таких новых технологий. Но позднее стало ясно, что нужна принципиально дру-
гая методологическая основа образования, необходимо радикальное обновление целей, 
содержания, форм, методов и средств обучения с учетом протекания информационных 
и коммуникационных процессов, в которых вырастает современная молодежь.  

Е. О. Иванова и И. М. Осмоловская отмечают, что в педагогической практике 
наиболее распространено применение ИКТ как вспомогательных средств обучения, де-
лающих процесс обучения более результативным, устраняющих его рутинные элементы. 
Но насколько при этом повышается эффективность обучения, доказательно не выявлено. 
При полном «погружении» процесса обучения в информационно-образовательную среду 
должны измениться и цели, и содержание, и процессуальная сторона обучения, а также 
функционал учителя. Однако образование, являясь консервативной отраслью деятельно-
сти, такие изменения пока поддерживает очень ограниченно [1]. 

Отрицательным образом на качестве обучения сказывается отчетливо прояв-
ляющаяся тенденция нарастания технократизма в образовании. Широкое внедрение се-
тевых технологий только усиливает эту тенденцию. В связи с этим естественно возни-
кает вопрос: а стоит ли следовать радикальному разрыву с традициями классического 
образования? Вопрос весьма дискуссионный, ибо это замена живого общения, реально-
го наставничества техническими средствами передачи информации. Постоянный про-
цесс реформирования, модернизации образовательных систем не достигает результата, 
а ведет к накоплению усталости педагогов от реформ. Как отмечают многие авторы, 
низкая эффективность усилий по реформированию образования во многом стала след-
ствием недостаточной научной обоснованности происходящих перемен: их анализ по-
казывает, что практически ни одна реформа, ни одно изменение не строились на проч-
ной научной основе. 

Педагогическому сообществу необходимо при переходе на сетевые технологии 
иметь достаточно надежную научную базу. Одним из направлений модернизации обра-
зования явилось использование на основе сетевых информационных технологий новых 
форм обучения, переход к перманентному образованию – «образованию через всю 
жизнь». Это привело к появлению такой формы работы высших учебных заведений, как 
дистанционная форма, под которой понимается комплекс обучающих средств, предос-
тавляемых населению с помощью специализированной информационно-образовательной 
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среды на любом расстоянии от образовательных учреждений. На дистанционную форму 
обучения возлагалась особая роль в образовании, прежде всего в высшем.  

Можно отметить ряд положительных особенностей использования сетевых 
электронных технологий в образовании: подвижные временные рамки, позволяющие 
вести обучение в индивидуальном темпе; отсутствие жестких пространственных рег-
ламентаций, что делает более доступным инклюзивное образование. Все эти факторы 
дают возможность обучаться студентам любых профессий, возрастов, больным и инва-
лидам в наиболее удобном для них режиме, стимулируют внутреннюю мотивацию сту-
дентов, ответственность за свои успехи. Обучение постепенно может стать процессом, 
не прекращающимся на протяжении всей жизни человека.  

Хотя практика сетевого обучения в России с использованием компьютерных се-
тей пока недостаточно богата, она уже показала, что у сетевого обучения имеется ряд 
недостатков. Часть из них, как казалось, носит временный характер, они могут быть 
преодолены при дальнейшем развитии информационных технологий. Это прежде все-
го, помимо недостаточно разработанной технической базы, слабая подготовленность 
учащихся к такой форме обучения, в силу чего они предпочитают непосредственный 
контакт с преподавателем. Считалось, что этот недостаток частично может быть пре-
одолен, если элементы электронного обучения начать вводить еще в школе. Однако в 
школе элементы электронного обучения внедряются с еще большими трудностями, чем 
в вузе.  

Другие недостатки носят значительно более долговременный и принципиальный 
характер. Преодолеть их оказалось значительно сложнее. С наибольшими трудностями 
электронная форма обучения внедряется в преподавание предметов, в которых важную 
роль играют логическое мышление и большая степень абстракции. К числу таких 
предметов несомненно относится и математика. 

У представителей сетевого поколения по наблюдениям психологов и преподава-
телей снижается собственная познавательная активность, сокращается объем рабочей 
памяти, отмечается фрагментарность и бессистемность наличных знаний, отсутствие 
четких представлений о границах собственного знания и незнания, неумение различать 
значимую и второстепенную информацию, фиксация внимания на внешних сторонах 
проблемы, отсутствие потребности понять представленный материал и т. п. [3].  

Хотя за рубежом сетевые технологии стали внедряться намного раньше, чем в 
России, выводы и рекомендации зарубежных специалистов очень противоречивы. Как 
отмечает Г. А. Клековкин, ярые апологеты внедрения в обучение цифровых технологий 
по большей части голословно утверждают, что в цифровом обществе утрата способно-
стей к традиционному фундаментальному образованию может быть не отрицательной, а 
положительной тенденцией в развитии мозга. По их мнению, указанные негативные яв-
ления в развитии мозга являются таковыми лишь с точки зрения традиционной педаго-
гической науки, предметные системные знания, которые мы привыкли давать в школе и 
вузе, новому поколению не нужны, они только засоряют нашу память, блокируют истин-
ные творческие способности человека. Голословно утверждается также, что в высшем 
образовании университеты в их нынешнем виде устарели [2]. 

Однако большинство публикаций зарубежных специалистов все же носит кри-
тический характер. Ученые разных стран мира провели большое количество исследо-
ваний по воздействию сетевых технологий на развитие мозга школьников и студентов. 
В обобщенном виде эти результаты представлены в книге немецкого нейробиолога и 
психиатра Манфреда Шпитцера. Автор убедительно обосновывает, что цифровые тех-
нологии – благо только для тех, кто имеет хорошую образовательную подготовку, для 
них они действительно становятся инструментом для получения и развития новых зна-
ний. Однако на детей, у которых мозг еще полностью не сформировался, они могут 
оказать пагубное влияние. В частности, если ребенок стал пользоваться компьютером в 
раннем дошкольном возрасте, это может привести к нарушению внимания, в старшем 
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дошкольном – к затруднениям при чтении, у подростков наблюдается растущая соци-
альная изоляция и агрессивность и т. д. Обучение всегда предполагает самостоятель-
ную умственную работу: чем активнее и глубже мозг обрабатывает информацию, тем 
лучше она будет усвоена. Компьютеры же делают умственную работу за людей, и по-
этому они не годятся для обучения. Использование сетей и компьютеров в образовании 
ведет к формированию у детей поверхностного мышления [6]. 

В силу этих причин в тех странах, где массовое внедрение цифровой техники и 
технологий началось гораздо раньше, чем в России, в элитных школах, а также в семь-
ях с высоким уровнем образования стали ограничивать общение детей с различными 
гаджетами и даже запрещать пользоваться ими до определенного возраста. 

Указанные отрицательные моменты применения сетевых цифровых технологий 
ярко проявились при изучении математики. В этом предмете, как ни в каком другом, 
для усвоения материала, необходимо достичь понимания. Проблема понимания изу-
чаемого материала или, как ее называют в педагогике, неприсвоенности научного зна-
ния, имеет достаточно большую историю. Мы придерживаемся определения понима-
ния в следующем смысле: понимание – это придание объекту смысла через отражение 
существенных свойств и связей объекта. В соответствии с этим определением для по-
нимания характерно наличие в единстве нескольких основных параметров: выявления 
существенных свойств объекта, установления значимых связей внутри объекта и вне 
его, построения целостности изучаемого объекта. Причем установление свойств и свя-
зей обучающиеся в основном должны выполнить самостоятельно в диалоге с препода-
вателем или однокурсниками. Сделать же это в условиях сетевого обучения оказалось 
значительно сложнее, поэтому при такой форме изучения математических курсов дос-
тичь понимания удается совсем немногим студентам. 

Понимание выступает как присвоение знания и обращение его в составную часть 
психологического механизма, в результате чего знание становится частью внутреннего 
мира личности. Но понимание, как отмечают многие ученые, возникает тогда, когда есть 
активное обучение. А одним из недостатков распространенной в настоящее время мето-
дики электронного обучения математике является его пассивность. При электронном 
обучении обычно происходит замена диалога преподавателя и обучающихся на пассив-
ное восприятие учащимися презентаций, видео- и слайд-лекций. Все это приводит к обо-
стрению проблемы понимания и к далеко не однозначным результатам, которые вызы-
вают определенную тревогу за качество сетевого обучения математике. 

Любое проявление понимания связано с двумя личностными факторами – мыш-
лением и языком. Мышление совершается с помощью мыслительных операций (анализ, 
синтез, сравнение и т. д.). Чем большим числом операций владеет человек, тем быстрее 
и осознаннее он воспринимает новый материал. Но для понимания, кроме того, нужны 
и другие действия: моделирование; различные интерпретации, системы вопросов; диа-
лог и др. Особое внимание надо обратить на диалог, так как понимание нового мате-
риала, как указывают психологи, возникает исключительно в процессе общения (диа-
лога). При этом не исключается и общение с самим собой, когда человек сам ищет от-
вет на возникающий вопрос. 

Хотя в обучении языковая информация является преобладающей, большое зна-
чение также имеют графические иллюстрации, наглядные пособия, опыты и даже ми-
мика и жесты преподавателя. Одну и ту же мысль можно выражать и понимать в самой 
разной языковой форме. Говорящий всегда переводит свою мысль с внутреннего, се-
мантического, языка на естественный язык, а слушающий (читающий), с естественного 
языка на семантический. С этой точки зрения каждый человек мыслит на своем собст-
венном языке. При электронном обучении преподаватели общаются не с одним студен-
том и даже не с группой студентов, а через сеть и электронные учебники с большим 
потоком студентов и им приходится иметь в виду некий совершенно усредненный 
«язык мышления».  
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Между тем мышление и речь неразрывны, поэтому для нацеленности обучения 
на понимание необходим диалог, но, чтобы он возник, нужна определенная, с учетом 
специфики математики, организация учебного материала. Процесс обучения, нацелен-
ный на понимание, обычно становится нелинейным, более объемным и трудоемким, в 
нем появляются параметры глубины и т. п. 

Процесс усвоения учебного материала, как известно, традиционно идет от вос-
приятия к запоминанию и затем к воспроизведению. Разумеется, в каждом из этих ком-
понентов присутствуют процессы понимания, но они в основном спонтанны и не осоз-
наваемы, а поэтому малоэффективны для развития личности и усвоения учебного ма-
тематического материала. Психологами доказано, что запоминание материала является 
более продуктивным тогда, когда оно осуществляется на основе понимания. Именно 
поэтому в обучении математике является значимой несколько другая последователь-
ность усвоения знаний: восприятие, понимание («знание-понимание»), запоминание, 
воспроизведение. «Знание-понимание» включает в себя как знания на основе первично 
осознанного понимания, так и подлинное понимание, то есть установление глубинных 
связей между ранее полученными знаниями, даже в случае, если они в основном зауче-
ны (запомнены). Следует заметить, что среди различных характеристик математиче-
ских способностей обязательно выделяется «смысловая память», то есть память, опи-
рающаяся на смысл, на понимание, пусть и разного уровня глубины.  

При реализации процесса обучения, рассчитанного на понимание, возникает це-
лый ряд проблем: определенные ограничения задают требования стандарта, программа 
обучения, временной регламент, планируемые результаты обучения, имеющиеся в на-
личии средства обучения, сложившиеся формы организации процесса обучения и т. п. 
Предполагалось, что электронное образование создает все условия для решения этих 
проблем и повышения качества обучения. Однако практика сетевого обучения показа-
ла, что при этой системе возникает целый ряд новых проблем, вытекающих из недоста-
точного объема совместной творческой работы обучающихся с преподавателем. 

Для достижения понимания необходимо создание в процессе обучения про-
блемных ситуаций, при которых, с одной стороны, происходит осознание некоторого 
незнания, а с другой стороны, возникает потребность преодоления этого незнания. Та-
кие проблемные ситуации возникают при изучении конкретного математического ма-
териала, в котором обозначено противоречие. Но так как понимание по своему харак-
теру диалогично, то эффективное разрешение таких ситуаций возможно только в диа-
логе с преподавателем (учителем) или с другими обучающимися. Проблемные матема-
тические ситуации выступают условием, средством для получения знаний, они связаны 
с обнаружением незнания, порождением сомнения. Такую диалогичность изложения в 
принципе можно организовать в электронных учебных материалах по любому предме-
ту, в том числе по математике. Но дело остается за самым трудным – учетом индивиду-
ального когнитивного стиля каждого обучающегося и его интересов. Пока электронные 
средства в этом отношении не могут конкурировать с преподавателем. 

Профессиональные качества преподавателя всегда являлись основой качества 
образования. Роль педагога не уменьшилась с развитием информационных технологий, 
а, наоборот, в современных условиях возросла в связи со становлением личностно ори-
ентированной парадигмы образования. В новой информационной среде преподаватель 
уже не может быть главным источником фактов и идей, но он остается важнейшим 
звеном процесса обучения, поводырем, который вводит учащихся в мир знания и мир 
незнания. Электронная образовательная среда никоим образом его не может заменить. 
На основе изучения большого массива информации, относящейся к эффективности ра-
боты учителей, исследователями было установлено, что большие различия в результа-
тах обучения обусловлены в первую очередь качеством работы педагогов. 

Хорошо известно, что нет лучшего способа научить людей, чем на личном при-
мере пробудить в них высокие душевные и познавательные качества и помочь их раз-
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витию. Но не все преподаватели этими качествами обладают. Так, при обучении мате-
матике с использованием электронных средств было замечено, что преподаватели, про-
сто читающие тексты презентаций, студентами не воспринимаются. Исследования по-
казывают, что для личностно-ориентированного образования наиболее благоприятной 
дистанцией между учителем и учащимися является «личная» (от 40 см до 1,5 м), кото-
рая характерна для друзей и коллег. При этой дистанции оптимально организуется об-
щение, взаимопонимание и взаимодействие людей. При общении же учителя и учаще-
гося через экран компьютера (телевизора) для того, чтобы ученик без волевых усилий 
воспринимал учителя, от педагога требуется наличие у него ораторских и актерских 
способностей. Однако при этом возникает большая опасность превращения преподава-
теля в диктора, простого транслятора информации.  

Как показывает практика, сетевые технологии предоставляют большие воз-
можности в организации совместной деятельности преподавателей и обучающихся, 
индивидуализации учебного процесса, трансформации обучения в самообучение и са-
мообразование; позволяют осуществить организацию интерактивных занятий и кол-
лективного преподавания, а также различных форм контроля. Важнейшей методиче-
ской задачей становится нелинейное упорядочивание информации, полученной учащи-
мися из сетей, преобразование ее в самоорганизующуюся систему. Это особенно важно 
при освоении фундаментального ядра содержания образования, т. е. тех элементов, ко-
торые как бы «цементируют» картину мира ученика, представляют собой ее узлы, клю-
чевые точки [4]. 

В Вологодском государственном университете сетевые технологии используют-
ся при обучении математике, но, прежде всего, студентов-гуманитариев. Для таких 
студентов первоочередной является не проблема понимания, а проблема мотивации, 
проблема развития познавательной активности. В связи с этим при изучении математи-
ки были изменены подходы к организации самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности обучающихся с тем, чтобы влиять на развитие самостоятельности и ак-
тивности, способствовать становлению и развитию у них будущей профессиональной 
компетентности. Как показал опыт, сетевые технологии способствуют решению этой 
проблемы, сопряжению гуманитарных и математических знаний, сближению процес-
сов обучения и исследования, повышению познавательной активности студентов. При 
этом во многом облегчается процесс формирования умений работать сообща, в коман-
де, когда ведущим при решении учебных и профессиональных задач через электрон-
ную сеть становится принцип кооперации и сотрудничества. Обучающийся учебную 
деятельность выполняет во взаимодействии с другими пользователями сети, т. е. учеб-
ная деятельность становится не индивидуальной, а совместной. Стиль взаимодействия 
в сетевой среде характеризуется большей степенью доверия, свободы и самостоятель-
ности. Взаимодействие обучающихся в виртуальной среде во многом снимает пробле-
мы личностно-психологического характера, часто мешающие в условиях реального 
общения решению поставленных задач [5]. 

В последнее время за рубежом и в России все шире стали применяться различ-
ные виды смешанного обучения (blended learning), которые строятся на дополняющих 
друг друга on-line и аудиторных занятиях (лицом к лицу), направленных на получение 
образовательных результатов в процессе интерактивно-познавательной деятельности 
обучающихся и педагогов. Смешанное обучение предполагает интеграцию обучения в 
форме личного контакта обучающегося с преподавателем, осуществляемого здесь и 
сейчас, и дистанционного обучения, взаимодействие с педагогом в котором осуществ-
ляется виртуально, возможно в режиме отсроченных действий. Педагог выступает в 
роли консультанта, помощника в рассмотрении наиболее сложных вопросов содержа-
ния образования, при этом обучающийся контролирует время, место, путь и темп сво-
его обучения [1]. 
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Смешанное обучение имеет целый ряд преимуществ, его можно рассматривать 
как расширенное использование возможностей информационно-образовательной среды 
в учебном процессе. Характерными чертами этой технологии являются усиление инди-
видуализации, самостоятельной деятельности учащихся, организация их работы в ин-
формационно-образовательной среде. Однако уже первые попытки применения в рос-
сийских школах наиболее распространенных на Западе моделей смешанного обучения 
«перевернутый класс» и «смена рабочих зон» показали, что при изучении математики 
эти модели требуют существенной корректировки.  

Таким образом, сетевые технологии не являются панацеей, они имеют ряд суще-
ственных ограничений. Поэтому их следует вводить, не заменяя ими обычное аудитор-
ное обучение, а дополняя его электронным. Необходимо приложить еще много усилий 
ученым, методистам, преподавателям, чтобы разработать принципиально новые учеб-
ные пособия, выработать новые, нетрадиционные методы, приемы и средства учебной 
деятельности, которые обеспечили бы высокий образовательный эффект сетевых тех-
нологий и свели бы к минимуму негативные последствия их применения. 
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Оценивание уровня профессиональных компетенций студента и выпускника в 

период обучения в вузе представляет собой сложную задачу, так как достоверно уста-
новить его способность применять знания, умения и личностные качества можно толь-
ко в ходе его трудовой деятельности. Самооценивание, по мнению С. Н. Дегтярева, – 
это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств, достоинств, недостат-
ков и места среди других людей. Самооценивание связывается с ходом (и особенностя-
ми) выполнения задания, его сильными и слабыми сторонами, достоинствами и недос-
татками [1]. 

Работа по введению самооценивания и взаимооценивания в учебный процесс в 
СГПИ филиале ПГНИУ проводится на протяжении нескольких лет. Результаты их ис-
пользования для активизации деятельности студентов описаны в публикации Т. В. Рих-
тер, Е. А. Харитоновой, Л. Г. Шестаковой [4]. В ходе работы выяснилось, что необхо-
дим специальный курс, где бы со студентами можно было разобрать теоретические ос-
новы самооценивания и взаимооценивания. В связи с этим мы предположили, что вне-
дрение модуля «Оценочная деятельность как средство формирования профессиональ-
ных компетенций» повысит уровень сформированности профессиональных компетен-
ций в вузе. Модуль призван показать место оценочной деятельности в образовании, ее 
роль при формировании профессиональных компетенций; продемонстрировать студен-
там возможности использования самооценивания и взаимооценивания, постановки за-
дач для самосовершенствования. 

Первым этапом реализации данного раздела является самооценивание профес-
сиональных компетенций, которое осуществляется посредством использования студен-
тами специально разработанных листов самооценки с заданной шкалой. На следующем 
этапе мы предлагаем студентам на протяжении изучения модуля пользоваться Дневни-
ком самооценивания и взаимооценивания формирования профессиональных компетен-
ций, который включает в себя: 

– перечень формируемых общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций; 

– формы учебно-практических мероприятий и виды работ студентов, где целе-
сообразно применить самооценивание и взаимооценивание; 

– листы самооценивания сформированности профессиональных компетенций и 
анализа формирования профессиональных компетенций (взаимооценивание); 

– методику Т. И. Ильиной по определению мотивации обучения в вузе; 
– инструментарий оценочной деятельности на лекции; семинарском занятии; за-

чете, экзамене; практике; курсовой работе, выпускной квалификационной работе. 
– лист оценки дневника студентами. 
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Материалы дневника позволят студенту на протяжении всего обучения осуще-
ствлять самооценивание профессиональных компетенций, прослеживать динамику и 
ставить задачи для самосовершенствования. 

В результате изучения модуля у студента формируется умение использовать 
самооценивание и взаимооценивание. В зависимости от компонента в структуре компе-
тенций у студента дополняются формируемые знания. В рамках «знаниевого компо-
нента» – знание академической области, способность знать и понимать роль оценочной 
деятельности при формировании профессиональных компетенций; «ценностный ком-
понент» – ценностные ориентации личности будущего педагога и мотивация к реше-
нию профессиональных задач; «деятельностный компонент» – практическое и опера-
тивное использование самооценивания и взаимооценивания в конкретной ситуации. 

Рассмотрим план изучения модуля «Оценочная деятельность как средство фор-
мирования профессиональных компетенций», в состав которого включено 5 тем. 

Тема 1. Оценочная деятельность студента на лекции. Рассматривается со-
держание следующих вопросов: 

– компетентностный подход в образовании; 
– формулировка понятий «компетентность» и «компетенция»; 
– профессиональные компетенции в рамках изучение стандарта по направлению 

подготовки; 
– оценочная деятельность студента; 
– формулировка понятий «оценивание», «самооценивание» и «взаимооценива-

ние». 
Используется следующая оценочная деятельность: самооценивание профессио-

нальных компетенций; самооценивание составленного конспекта; самооценивание сте-
пени освоенности материала лекции; самооценивание профессиональных компетенций 
по материалам лекции. 

Тема 2. Оценочная деятельность студента на семинарском занятии. Содер-
жание: понятие, сущность и виды семинарского занятия. Задание: раскройте оценива-
ние в образовании в виде модели с указанием следующих показателей: цель, задачи, 
функции, методы и средства оценивания, результат. Оценочная деятельность студента: 
самооценивание (взаимооценивание) устного ответа; самооценивание (взаимооценива-
ние) работы в группе; самооценивание (взаимооценивание) модели; самооценивание 
профессиональных компетенций на семинарском занятии. 

Тема 3. Оценочная деятельность студента на зачете / экзамене. Содержание: 
понятие, сущность и виды зачетов и экзаменов. Задание: составить тест по педагогике 
(30 вопросов). Обменяться в группе и решить его. 

Оценочная деятельность: самооценивание (взаимооценивание) устного ответа на 
зачете / экзамене; самооценивание профессиональных компетенций во время сдачи за-
чета / экзамена. 

Тема 4. Оценочная деятельность студента на практике. Содержание: поня-
тие, сущность и виды практики; решение практических задач. 

Оценочная деятельность: самооценивание (взаимооценивание) работы студента 
на практике; самооценивание профессиональных компетенций во время решения прак-
тических задач. 

Тема 5. Оценочная деятельность студента на при выполнении научно-
исследовательской работы. Содержание: понятие, сущность и виды научно-
исследовательской работы; оценивание статей по педагогике (методике обучения); ра-
бота с научными исследованиями студентов (курсовыми и выпускными квалификаци-
онными работами). 

Оценочная деятельность: самооценивание (взаимооценивание) научно-
исследовательской работы; самооценивание (взаимооценивание) участия в конкурсах 
профессионально ориентированных работ, студенческих научно-практических конфе-
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ренциях; самооценивание (взаимооценивание) доклада на конкурсах профессионально 
ориентированных работ, студенческих научно-практических конференциях; самооце-
нивание профессиональных компетенций во время осуществления научно-
исследовательской работы; самооценивание профессиональных компетенций. 

В настоящее время в связи с актуализацией задачи обеспечения качества высше-
го образования функция оценивания в целом и учебной деятельности студентов в част-
ности приобретает новые смыслы. Модуль «Оценочная деятельность как средство 
формирования профессиональных компетенций» позволит не только выявить недос-
татки, но и осуществить более точное определение направлений улучшения обучения. 
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Разрабатываемые в настоящее время новые федеральные государственные обра-

зовательные стандарты высшего образования (далее – ФГОС ВО) направления Педаго-
гическое образование (как бакалавриата, так и магистратуры) содержат группу универ-
сальных компетенций, относящихся к самоорганизации и саморазвитию. Для студентов 
бакалавриата в требованиях к результатам обучения находим универсальную компе-
тенцию УК-6 (управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни). Проект ФГОС 
ВО магистратуры названного направления подготовки содержит компетенцию (УК-6) 
«определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее со-
вершенствования на основе самооценки». Действующие стандарты также включают 
близкие по содержанию компетенции. Названные компетенции напрямую переклика-
ются с требованиями профессиональных стандартов педагога. На основании этого 
можно констатировать, что в содержании методических дисциплин необходимо уси-
лить направленность на формирование у обучающихся готовности к самоорганизации и 
саморазвитию. 

Названной проблемой занимались Т. А. Безусова, Ю. С. Беленкова, Н. В. Неве-
рова, Е. В. Максимова, В. К. Обыденкова и др. Н. В. Неверова, Е. В. Максимова, иссле-
дуя возможность формирования у студентов готовности к саморазвитию, в ее структуре 
выделяют деятельностный, коммуникативный, интеллектуальный и мотивационный 
компоненты [3, с. 142]. В качестве средства рассмотрена технология профессионально-
го погружения. В рамках статьи обратим внимание на деятельностную составляющую, 
куда включено использование приемов самостоятельной работы по получению профес-
сиональных знаний; самоанализа; самооценки информации; прогнозирования результа-
тов, их коррекции. Ю. С. Беленкова [2] на материале дисциплины «Иностранный язык» 
описывает основные положения технологии формирования метапознавательных навы-
ков. Ключевым положением является то, что студент выступает как активный субъект 
учебной деятельности. Преподаватель мотивирует студента, поощряет его самообуче-
ние и саморазвитие. Н. Ю.Сугробова, Л. В. Чугайнова [5] предлагают типы заданий и 
критерии оценивания профессиональных компетенций студентов-педагогов по профи-
лю «Безопасность жизнедеятельности». В. К. Обыденкова [4] описывает опыт исполь-
зования интернет-проектов в качестве средства реализации ФГОС ВО, в том числе для 
формирования у студентов, обучающихся по направлениям «Психология», «Психоло-
го-педагогическое образование» и «Социальная работа», готовности и способности к 
самообразованию и профессиональному саморазвитию. Автор вводит компетентност-
ную оценку выполнения интернет-проектов. Вариант организации метапредметного 
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обучения в вузе рассматривает Т. А. Безусова [1], использование приемов самооценки и 
взаимооценки компетенций – Т. В. Рихтер, Е. А. Харитонова, Л. Г. Шестакова [6]. 

Целью статьи является описание видов заданий, направленных на формирование 
у обучающихся готовности к самоорганизации и самообучению. 

Методические дисциплины направлены на формирование в первую очередь 
профессиональных компетенций. В готовность студентов к самоорганизации и само-
обучению включены умения провести самооценку своей деятельности, выделить свои 
сильные и слабые стороны, сформулировать задачи самосовершенствования, спланиро-
вать свою работу (и время) в рассматриваемом аспекте. 

Традиционными для методических дисциплин и педагогической практики вида-
ми заданий, направленных на формирование готовности к самоорганизации и самообу-
чению, являются планирование своей самостоятельной работы, самоанализ и анализ 
конспектов, уроков, ответов на семинарских занятиях и т. п. С позиции компетентност-
ного подхода не хватает реальной самостоятельности студентов, когда есть возмож-
ность самому выбрать ту или иную форму работы, содержание, учесть свои возможно-
сти и оценить вклад в личностное развитие (профессиональный рост). Это именно та 
деятельность, которую осуществляет учитель, планируя свою карьеру, профессиональ-
ное совершенствование. С озвученной позиции студентам 3 – 4 курсов в рамках мето-
дических дисциплин можно предложить следующие виды заданий. 

Во-первых, необходимо регулярно использовать самооценку и взаимооценку 
компетенций с формулированием задач самосовершенствования. Приемы названной 
работы описаны в публикациях Е. А. Харитоновой, Л. Г. Шестаковой [6]. Самооценка 
используется в начале и конце изучения дисциплины. Преподаватель оценивает соот-
ветствие выставленных студентом баллов себе по каждой компетенции, перечисленные 
им виды деятельности, входящие в оцениваемую компетенцию, и поставленные задачи 
самосовершенствования. Непременным условием является использование содержания 
изучаемой дисциплины. Приветствуется использование связей с другими (ранее изу-
ченными) дисциплинами, педагогической практикой. Обращается внимание на то, ка-
кие задачи самосовершенствования студент формулирует в начале и конце изучения 
дисциплины, какие выбирает виды работы для себя. Взаимооценка компетенций осу-
ществляется на семинарских занятиях, конкурсах, конференциях. В качестве продол-
жения работы на выпускном курсе организуется изучение профессионального стандар-
та педагога и самооценивание того, владеет ли студент прописанными в нем знаниями 
и умениями, готов ли выполнять заявленные трудовые функции. 

Во-вторых, следует предлагать студентам самим выбирать фактическое содер-
жание и форму для методических разработок, итоговых работ, проектов. При этом ста-
вится условие, что в ходе подготовки и защиты своей разработки студент должен про-
демонстрировать определенный набор компетенций. Преподаватель очерчивает содер-
жание только в общем виде, например, оговаривается материал 5 – 6 классов, основной 
или старшей школы, урочная или внеурочная работа и т. д. Можно использовать или 
продолжать курсовые исследования, выпускные квалификационные работы. 

В-третьих, в рейтинговую оценку деятельности можно включить возможность 
выбора студентом задания для себя (индивидуальной работы). Обязательным условием 
является выполнение на материале изучаемой дисциплины исследовательских или 
творческих работ, соответствующих закрепленным за курсом компетенциям. Отметим, 
что это задание не является обязательным. Студент сам решает, будет он его выполнять 
или нет. Баллы за задание входят в рейтинг по дисциплине и влияют на итоговую оцен-
ку. Если студент решает, что ему по дисциплине достаточно более низкой оценки (на-
пример, удовлетворительно), то он может подобные задания не выполнять. При выборе 
темы задания и формы студент может консультироваться с преподавателем. В качестве 
примеров можно назвать участие в конкурсах студенческих работ (научного или мето-
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дического характера), участие в конференции с публикацией доклада, публикацию ста-
тьи в журнале или сборнике, разработку проекта и т. д. 

Приведем примерное распределение баллов рейтинга по дисциплине. Макси-
мальный балл – 100. Итоговая оценка выставляется следующим образом: от 43 до 60 
баллов – удовлетворительно; от 61 до 80 – хорошо; от 81 – отлично. В семестре плани-
руется не менее трех контрольных точек. 

Первая контрольная точка (30 баллов), проходной – 13 баллов. Самооценка ком-
петенций – 10 баллов (суммируется и выставляется общая за самооценку в начале и 
конце изучения курса). Ответы на семинарских занятиях – 10 баллов. Выполнение и 
сдача преподавателю (или защита) практических работ или тест (коллоквиум, разра-
ботка) в зависимости от программы. 

Вторая контрольная точка (30 баллов), проходной – 13 баллов. Ответы на семи-
нарских занятиях – 10 баллов. Защита методической разработки с взаимооценкой рабо-
ты другого студента – 10 баллов. Индивидуальное задание (работа) на выбор студента 
на материале изучаемого курса, направленное на демонстрацию владения компетен-
циями, – 10 баллов. 

Третья контрольная точка (40 баллов), проходной – 17 баллов. Итоговое кон-
трольное мероприятие (зачет, экзамен по билетам или защита итоговой работы, проекта 
и т. д.) с собеседованием по заполненной таблице с самооценкой компетенций (из пер-
вой контрольной точки) – 30 баллов. Индивидуальное задание (работа) на выбор сту-
дента на материале изучаемого курса – 10 баллов. 

Описанная работа введена в СГПИ филиале ПГНИУ на 2 – 5 курсах в практику 
изучения дисциплины «Методика обучения и воспитания в области математики» и кур-
сов по выбору по методике обучения математике. В качестве промежуточных результа-
тов можно отметить, что все студенты к концу изучения основной дисциплины осваи-
вают приемы деятельности по самооценке и взаимооценке компетенций и постановке 
задач самосовершенствования. 

При выборе содержания и форм работы студенты (более 70 %) исходят из необ-
ходимости продемонстрировать в своей работе закрепленные за дисциплиной компе-
тенции. 

Наиболее интересными оказались результаты по выбору и выполнению допол-
нительных (необязательных) заданий на материале изучаемого курса. 64 % студентов 
выбрали такие задания. Ведущему преподавателю потребовалось давать группе ин-
формацию о проводимых в других организациях конкурсах, конференциях и организо-
вать предварительную проверку работ. Студентами подготовлено с сентября 2017 года 
12 статей в сборниках конференций, получено 11 грамот и дипломов конкурсов, 6 сер-
тификатов участников. По результативности и представленным работам этот вид зада-
ний (возможно, в силу его новизны) вызвал интерес студентов. А после появления пер-
вых дипломов сработало и чувство соперничества. 

Таким образом, можно сделать вывод о положительных результатах описанной 
работы. 
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Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы 
деятельности человека требует от него наличия определенных компетенций в области 
знания ИКТ, поэтому профессиональная подготовка современного специалиста в этой 
области требует особого внимания. В подтверждение этого Государственная программа 
«Образование» (Украина XXI века) предусматривает применение новых информацион-
ных технологий (ИТ) в учебном процессе как один из путей ее модернизации. 

Информатизация образования характеризуется совершенствованием и распро-
странением новых ИТ, среди них и интерактивных, которые широко используются в 
процессе взаимодействия преподавателя и студента в современном учебном процессе. 
В связи с этим будущий учитель должен не только иметь достаточные знания в сфере 
ИТ, но и быть достаточно квалифицированным для их применения в своей профессио-
нальной деятельности. Достижению такой цели должна способствовать такая подго-
товка будущих учителей, которая на это сориентирована. 

Анализ научных исследований показал, что одним из ключевых ориентиров 
профессиональной подготовки специалистов становится формирование у них умения 
использовать ИКТ в своей деятельности, что отвечает развитию технологий в инфор-
мационном обществе. Такие умения становятся необходимыми не только в обучении, 
но и в обычной жизни и профессиональной сфере. 

Проблемам профессиональной подготовки учителей к использованию средств 
ИКТ в предметной области посвящены исследования С. Бешенкова, Т. Бороненко, 
В. Бубнова, А. Бугаева, И. Готской, И. Каракозова, Е. Коршак, A. Кузнецова, 
С. Матросова, В. Роберта, Н. Рыжовой, Г. Головко, В. Заболотного, Ю. Жука, 
А. Ляшенко, Н. Сосницкого, Н. Шута и других. Ученые в своих трудах рассматривают 
вопросы совершенствования школьного физического эксперимента средствами ИКТ, 
сочетания традиционных средств обучения, в том числе учебника по физике, с элек-
тронными, разработки программно-педагогических средств по изучению отдельных 
тем школьного курса физики. 

Однако сегодня нерассмотренным является вопрос подготовки будущего учите-
ля физики к использованию средств электронных интернет-технологий. 

Весомый вклад в выяснение сущности понимания интернет-технологий сделан 
учеными и педагогами, которые изучали роль компьютерных технологий в условиях 
становления информационного общества и рассматривали различные аспекты влияния 
Интернета на личность молодого человека (среди них И. Адамова, А. Алексеева, 
М. Астрашенок, П. Бисиркин, И. Бакаленко, Л. Башманивская, С. Дембицькая, 
А. Кобылянский, Т. Кулик, Г. Мартынюк, В. Мирошниченко, С. Олифиренко, 
И. Пиголенко, М. Розенбург, М. Уграк, С. Яшанов и др.). Ученые отмечают, что на со-
временном этапе развития общества проблема влияния интернет-технологий на моло-
дое поколение и внедрения их в учебный процесс средней и высшей школы является 
весьма актуальной. Особенно это касается субъектов обучения, которые очень чувстви-
тельны к различным социальным преобразованиям, поскольку усвоение нравственных 
и социальных норм проходит у них различными путями, в том числе и через интернет. 
Тем более что в нынешнюю эпоху постмодернизма информационные отношения явля-
ются ведущими. 

И. Адамова [1] понимает под интернет-технологиями автоматизированную об-
ласть получения, обработки, хранения, передачи и использования знаний в виде ин-
формации и их воздействия на объект, реализуемую в сети интернет. 

А. Алексеева и М. Астрашенок [2] трактуют интернет-технологии как техноло-
гии создания и поддержки различных информационных ресурсов в компьютерной сети 
интернет: сайтов, блогов, форумов, чатов, электронных библиотек и энциклопедий. 

Интернет-технологии – это коммуникационные, информационные и другие тех-
нологии и сервисы, с ориентацией на которые осуществляется деятельность в интерне-
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те или с помощью него. К ним относятся: общение в социальных сетях, просмотр ново-
стей, получение информации на почту, услуги интернет-магазинов [4]. 

Обобщая указанные подходы к толкованию интернет-технологий, рассматрива-
ем электронные интернет-технологии как технологии, которые на основе сети интернет 
и соответствующего сетевого инструментария предусматривают возможность создания 
новых, поддержку и использование существующих информационных ресурсов, в том 
числе электронных образовательных ресурсов, серфинг между ними, а также качест-
венную коммуникацию между пользователями. 

Считаем, что средства электронных интернет-технологий для будущего учителя 
физики являются одними из эффективных средств для демонстрации и дальнейшего 
усвоения физических явлений, которые изучаются в курсе физики. С помощью средств 
электронных интернет-технологий намного доступнее исследовать объекты, физиче-
ские явления, проводить необходимые эксперименты, реальное воспроизведение кото-
рых осложняется отсутствием необходимых приборов в школах Украины или при их 
наличии может не дать ожидаемого результата. Системность и точность таких средств 
способствует тому, что с помощью компьютера можно менять настройки и демонстри-
ровать свойства выбранных объектов, изменять начальные условия исследования и 
прочее. 

К средствам электронных интернет-технологий для будущих учителей физики 
относят [3]: 

– мультимедийные электронные учебники, справочники и энциклопедии; 
– средства контроля знаний (система тестов и задач); 
– учебные базы данных (систематизированный набор данных, предназначенный 

для использования в процессе обучения); 
– интерактивные среды (интерактивные приложения, физические мультимедий-

ные модели явлений и процессов); 
– виртуальные физические лаборатории (система содержит в себе демонстрации 

с курса, объяснения и имитационные модели лабораторных работ, что позволяет пред-
видеть результаты и проверять математически их достоверность). 

Исходя из определения электронных интернет-технологий, мы считаем целесо-
образным рассматривать средства электронных интернет-технологий с двух позиций: 

– технические средства (компьютерная техника, которая обеспечивает техниче-
скую основу реализации технологии); 

– программные средства (разнообразное ПО, ресурсы интернет, в том числе 
электронные образовательные ресурсы). 

В контексте профессиональной подготовки учителя физики к средствам элек-
тронных интернет-технологий, помимо указанных, следует отнести программное обес-
печение общего назначения (текстовые и табличные процессоры, архиваторы, различ-
ные браузеры и почтовые сервисы, антивирусное ПО и т. п.) и специализированное в 
области физики, в частности цифровые и виртуальные лаборатории, а также электрон-
ные образовательные ресурсы. 

Отметим, что благодаря средствам электронных интернет-технологий в процессе 
обучения физике можно достичь поставленных целей и перспективных результатов про-
веденных исследований. К основным преимуществам использования электронных 
средств интернет-технологий в процессе обучения физике относим: повышение интереса 
к физическим экспериментам и физике как науке в целом, получение фундаментальных 
знаний по курсу; совершенствование проведения демонстрационного эксперимента, на-
глядность сложных физических явлений и процессов; получение иллюстраций поэтапной 
демонстрации физического явления, демонстрацию деталей эксперимента, что трудно 
заметить невооруженным глазом; применение дифференцированного подхода для обу-
чения, в частности выбор группового и индивидуального подхода к обучению; повыше-
ние интереса к предмету и развитие творческого мышления на занятии; создание благо-
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приятной психологической обстановки; оптимизацию работы учителя; проведение ори-
гинальных и современных занятий; управление учебной деятельностью. 

Следовательно, внедрение электронных средств интернет-технологий в профес-
сиональную подготовку будущего учителя физики является бесспорно полезным и ста-
новится залогом эффективного использования ИКТ в работе учителя физики и одно-
временно необходимой предпосылкой для дальнейшего повышения уровня его профес-
сиональной компетентности, которая предполагает процесс постоянного профессио-
нального роста и саморазвития в условиях быстроизменяющихся технологий. 

 
 

Список литературы 
1. Адамова І. З., Уграк М. І. Використання інтернет-технологій у навчальному процесі // 

Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2014. – Вип. 1. 
– С. 374 – 379. 

2. Алексєєва А., Астрашенок М. Сучасні інтернет-технології у суспільстві // 
Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів VIII 
Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 10 – 12 вересня 2015 року / під заг. ред. В. Г. Спрінсяна. – 
Одеса : ФОП-Гаража, 2015. – C. 357 – 360. 

3. Вакалюк Т. А., Петровська Т. Л. Електронні засоби навчання з фізики, їх види та при-
значення [Електронний ресурс]. – URL: http://informatika.udpu.org.ua/?page_id=1328 (дата звер-
нення: 25.02.2018). 

4. История создания и эволюция развития Интернет-технологий [Электронный ресурс]. – 
URL: http://tpl-it.wikispaces.com (дата обращения: 9.10.2017)/ 

 
 

 



 37

Вопросы информатики  
и методики преподавания информатики в школе и вузе 

 
 
 
 

УДК 371.3 
 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВЕБ-КВЕСТОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 
 

Бушкова Татьяна Михайловна, 
магистрант первого года обучения, 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
г. Пермь, Россия. 

E-mail: bushkova_t@mail.ru 

 
В статье рассмотрены особенности структуры и содержания образовательных веб-квестов, про-
анализированы основные составляющие веб-квеста по информатике «Дикий мир Интернета». 
Ключевые слова: образовательный веб-квест; структура веб-квеста; содержание веб-квеста; 
информатика. 

 
 

PECULIARITIES OF THE STRUCTURE AND CONTENT  
OF EDUCATIONAL WEB-QUEST FOR INFORMATICS 

 
 

Buskova Tatyana, 
master of the first year of study, 

Perm State National Research University, 
Perm, Russia. 

E-mail: bushkova_t@mail.ru 

 
The article describes the features of the structure and content of educational web quests, analyzed the 
main components of the web quests for informatics «Wild World of the Internet». 
Keywords: educational web-quest; the structure of the web-quest; the content of the web-quest; infor-
matics. 
 
 

На сегодняшний день при постоянном развитии современного общества для 
улучшения качества обучения развитие образования выдвигает требование постоянного 
совершенствования педагогических умений и навыков, поиска новых методов препода-
вания. Следовательно, современным педагогам необходимо осваивать новые формы, 
методы, информационные среды, различные виды интерактивности, интегрировать и 
уметь применять их на новом уровне. 

Т. В. Рихтер предлагает использовать в образовательном процессе массовые от-
крытые дистанционные курсы, которые направлены на решение актуальной на сего-
дняшний момент проблемы бесплатного и массового доступа к качественным учебным 
ресурсам независимо от места проживания и статуса обучающегося [2, с. 379]. 

Для школьников XXI века интернет является привычной средой, именно поэто-
му технология веб-квеста может найти достойное применение среди педагогических 
технологий. 
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Веб-квест технология использует для проведения урока информационно-
коммуникационные средства и направлена на вовлечение в учебный процесс учеников 
посредством их заинтересованности различными новшествами. 

Различным аспектам разработки образовательных веб-квестов и преимуществам 
их использования в процессе обучения посвящены работы Е. И. Багузиной, Я. С. Бы-
ховской, А. А. Журина, М. Н. Евстигнеева, А. В. Хуторского, Е. В. Якушиной и др. 

Одним из первых описал критерии оценки качества веб-квестов профессор обра-
зовательных технологий Университета Сан-Диего (США) Берни Додж: 

– четко сформулированное введение, где доходчиво описаны главные роли уча-
стников или сценарий квеста, предварительный план работы, обзор всего квеста; 

– основное задание, где описан итоговый результат выполненной работы; 
– список информационных ресурсов (в электронном виде – на компакт-дисках, 

видео- и аудионосителях, в бумажном виде, ссылки на ресурсы в интернете, адреса веб-
сайтов по теме), необходимых для выполнения задания; 

– роли. Участникам квеста предоставляется список ролей (от двух и более), от 
лица которых они могут выполнить задания. Для каждой роли сформулирован план ра-
боты и задания, для этой роли; 

– описание этапов и процедур выполнения работы в данной роли, при самостоя-
тельном выполнении заданий участниками; 

– описание критериев и параметров оценки веб-квеста; 
– руководство (комментарии) к действиям, где прописывается, как сформулиро-

вать и предоставить собранную в ходе прохождения квеста информацию; 
– Заключение, где суммируется опыт, который будет получен участниками при 

выполнении самостоятельной работы над веб-квестом. 
По мнению Е. И. Багузиной, веб-квест включает в себя следующие составляю-

щие: 1) «путеводитель» – список рекомендуемых веб-сайтов. Эта часть состоит из вве-
дения, в котором объясняются цель веб-квеста, задачи, выполняемые в процессе поиска 
необходимой информации. Все пункты веб-квеста должны быть четко сформулирова-
ны; 2) задание-таблицу, которую необходимо заполнить в ходе выполнения квеста. В 
зависимости от структуры веб-квеста задание включает оценочную таблицу, вопросы и 
варианты ответов, возможно, подсказки. Цель этой части веб-квеста – зафиксировать и 
записать полученные результаты. Таблица-задание может выдаваться отдельно каждо-
му обучающемуся либо на группу – это зависит от решения преподавателя; 3) итоговая 
презентация. Хорошо составленный веб-квест покажет, насколько прочно обучающие-
ся усвоили пройденный материал [1]. 

В рамках этой статьи будет проанализирован образовательный веб-квест «Дикий 
мир Интернета» (https://sites.google.com/site/dikijmirinterneta/), созданный О. Н. Темно-
усовой, учителем информатики и ИКТ г. Белово. 

Рассмотрим структуру и содержание предлагаемого веб-квеста «Дикий мир Ин-
тернета». 

1. Введение (вступление). 
Веб-квест «Дикий мир Интернета» предлагает школьникам отправиться в путе-

шествие по бескрайним просторам интернета в поисках тур-группы пропавших школь-
ников. Все участники делятся на группы: эксперты в области дикой природы Интерне-
та, исследователи, любители дикой природы. Прежде чем определиться с группой, ре-
бятам предлагается заполнить анкету, на основании результатов которой и рекоменду-
ется группа. 

Для полного погружения детей в тему игры им предлагается посмотреть ролик 
«Дикий мир Интернета», где представлены основные враги участников игры – «хищни-
ки, обитающие в мире Интернета». 

Таким образом, при просмотре видеоролика перед участниками игры ставятся 
задачи и цели, а значит, определяются задачи и цели обучения с помощью веб-квеста. 
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2. Познавательная ценность заключается в четкой формулировке заданий. В за-
даниях формулируются определения понятий и даются основные сведения о возможно-
стях сети интернет. Участники учатся работать в сети интернет, отрабатывают навык 
поиска информации с помощью различных технологий (поиск с помощью поисковых 
систем и поиск по URL-адресу). Школьники отрабатывают умения представлять ре-
зультаты своей работы в виде публикаций в сети интернет (размещение информации в 
интернете). 

Далее, после выполнения задания, участникам необходимо показать все приоб-
ретенные знания. Они должны соотносить свои умения с планируемыми результатами, 
т. е. владеть основами самоконтроля, самооценки, осознанного выбора, навыками смы-
слового чтения, критического мышления. Участники должны уметь работать в команде 
и организовывать групповую работу, на этом этапе происходит формирование комму-
никативной компетентности в общении со сверстниками, а также ответственного и ор-
ганизованного отношения к обучению и др. 

3. На страницах веб-квеста представлены необходимые ресурсы и порядок рабо-
ты участников. 

Для выполнения заданий веб-квеста на его страницах расположены ссылки на 
ресурсы сети интернет, где можно найти всю необходимую информацию для успешной 
работы. При выполнении веб-квеста рекомендуется использовать поисковые системы 
для поиска дополнительной информации. 

На странице веб-квеста «Порядок работы» участники игры могут ознакомиться с 
подробным планом ее прохождения. 

Предлагается также заполнить «Записки путешественника». Этим будет зани-
маться старший по группе, после того как роли будут распределены. В разделе «Заклю-
чение» каждой группе необходимо заполнить свой дневник, в котором можно будет 
обмениваться мнениями и результатами своих наблюдений. 

Участникам в ходе работы предлагается: 
– изучить материал, используя предоставленные и самостоятельно найденные 

ресурсы; 
– подготовить группой презентацию со своими наблюдениями, полученными ре-

зультатами открытий и опубликовать ее в своем дневнике. 
4. Для более правильной оценки участники могут ознакомиться с ее критериями, 

которые расположены на вкладке веб-квеста «Оценка». 
В течение всего веб-квеста участникам выставляются баллы согласно заданным 

в разделе «Оценка» критериям, после суммирования всех балов школьникам выставля-
ются отметки. 

Для формирования навыков самоконтроля, принятия решений, самооценки и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности очень 
важна обязательная оценка деятельности. 

5. В завершение мероприятия участники должны представить дневники наблю-
дений своих команд, где описаны их открытия. В каждом дневнике обязательно долж-
ны быть отражены ответы на следующие вопросы: 

– какие ресурсы предоставляет интернет? 
– какие ресурсы сети интернет отрицательно влияют на школьников? 
– каковы правила безопасного поведения в интернете? 
– какие результаты были получены вашей группой? 
Созданные участниками дневники могут использоваться в дальнейшем как па-

мятки. 
Защита проделанной работы покажет, каких личностных результатов достигли 

обучающиеся, работая с веб-квестом «Дикий мир Интернета». 
Таким образом, образовательный веб-квест ориентируется на учеников, вовле-

ченных в учебный процесс, и предполагает развитие навыков познавательной и иссле-
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довательской деятельности, при которой основная часть информации добывается через 
ресурсы сети интернет, благодаря этому формируются навыки смыслового чтения. 
Применение веб-квестов способствует развитию критического и абстрактного мышле-
ния, что немаловажно в информатике. Принимая участие в веб-квесте, школьник учит-
ся моделировать ситуации, эффективно распределять роли в совместной групповой 
деятельности, учитывая особенности и возможности других участников группы, уста-
навливая с ними контакт. Благодаря использованию различных ролей веб-квеста участ-
никам предлагается возможность не только попробовать свои силы в одном образе, но 
и перевоплотиться в противоположного по значению и роли в квесте персонажа. Обра-
зовательный веб-квест не только повышает познавательную активность учащихся, но и 
мотивирует их за счет предоставления свободы в творческой деятельности, а также на-
сыщает урок благодаря принципам наглядности, доступности, научности и новизны 
информации. Помимо этого, у участников развивается информационная культура, что 
актуально и немаловажно на сегодняшний день. Правильно подготовленный и проду-
манный во всех аспектах веб-квест позволяет значительно повысить мотивацию уча-
щихся в подготовке к урокам и получении новых знаний. 

Метод обучения при помощи современных технологий, а точнее веб-квеста, се-
годня наиболее актуален, так как он способен обеспечить школьника необходимой ин-
формацией, позволяет ему самостоятельно находить и использовать информацию в се-
ти интернет, а значит, способен обеспечить учащихся основным и дополнительным 
учебным материалом для полного и качественного выполнения заданий. 
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В последнее время школы очень часто стали обращаться к обучению с помощью 

сети интернет, где возможно использовать различные средства и способы контроля, 
проверки, дополнительной подготовки в школе и дома, например: дистанционные 
олимпиады, онлайн-тесты, дополнительные образовательные и обучающие материалы. 
Но обучение с помощью сети интернет нецелесообразно в рамках самой школы, так как 
дети (ученики) будут находиться в течение дополнительного времени в школе, а также 
это займет время у учителя. 

К одному из решений рассматриваемой проблемы можно отнести дистанцион-
ное обучение, которое целесообразно использовать для обучающихся с ограниченными 
возможностями. Цель дистанционного обучения – обеспечение комплекса условий для 
получения качественного общего образования посредством дистанционных технологий 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья на всех ступенях получения 
образования. На современном этапе система целей и задач дистанционного обучения 
расширяется. Данный вид обучения позволяет изучать материал самостоятельно каж-
дому учащемуся без необходимости личного контакта с преподавателем.   

Рассматривая исследования Е. С. Полат, И. В. Роберт, А. В. Хуторского, С. Н. 
Суханова и др., которые посвящены разработке методики использования дистанцион-
ных форм обучения в школе, можно констатировать тот факт, что они не решают в 
полной мере всех проблем, возникающих при внедрении информационных компьютер-
ных технологий в учебный процесс. 

Т. В. Рихтер считает, что дистанционное обучение позволяет построить для каж-
дого обучающегося индивидуальную образовательную траекторию через специально 
созданную информационную среду, удовлетворяющую потребностям в качественном 
образовании [2, c. 145].  

Изучение и анализ теории и практики дистанционного обучения школьников по-
зволяет выделить следующие проблемы: 

1) правильно организованное обучение для повышения уровня усвоения учебно-
го материала и самостоятельности учащихся; 

2) отбор содержания учебного материала в рамках дистанционного обучения; 
3) организация самостоятельной работы учащихся. 
Ответы на эти вопросы заключаются в том, какой материал выбрать: заранее 

подготовленный для работы с учениками или подготовленный школой (с учетом осо-
бенностей обучения в учебном заведении).  

Под первый тип материалов попадают специализированные интернет-ресурсы 
для работы с учениками по программам школьного курса какого-либо предмета, на-
пример: 

1) домашние школы InternetUrok.ru изучают все предметы согласно программам 
Министерства образования и науки РФ; 



 42

2) DisTTutorTM (Дистанционные репетиторыTM) – интернет-сервисы, которые 
помогают людям, находящимся в различных уголках мира, найти высококвалифициро-
ванного преподавателя, а преподавателю – ученика; 

3) образовательные интернет-ресурсы «ЯКласс» предназначены для школьни-
ков, учителей и родителей, позволяют изучать теоретический материал, который струк-
турирован и распределен по классам. 

Главный минус данных интернет-ресурсов в том, что большинство материалов 
доступно на платной основе.  

Второй же тип материалов – информационно-практическая база для работы с 
учениками посредством дистанционного обучения, подготовленная силами школы или 
третьими лицами под нужды и методическую базу школы. В данном типе желательно 
использование специально разработанных систем дистанционного обучения (далее 
СДО), например:  

● MOODLE (Moodle) – модульная объектно-ориентированная динамическая 
учебная среда [1]; 

● СДО «Прометей» – исключительно коробочный программный продукт, позво-
ляющий организовывать процесс дистанционного обучения; 

● WebTutor – системы комплексной автоматизации бизнес-процессов, которые 
выполняют функции подбора, оценки, тестирования и обучения персонала, управления 
талантами, систематизации хранения знаний. 

«Облачные» технологии (хранилища) позволяют выставлять права доступа на 
каталоги и материалы – это удобные среды, используемые при хранении и обработке 
информации, объединяющие в себе комплекс аппаратных средств, лицензионного про-
граммного обеспечения, каналов связей, а также технической поддержки пользовате-
лей. Работа в «облаках» направлена на снижение расходов и повышение эффективно-
сти работы предприятий. Примерами данных технологий являются Google.Диск, Ян-
декс. Диск, OneDrive от Microsoft  и др. 

У каждой технологии (системы) есть свои преимущества и недостатки. Напри-
мер, если использовать СДО, то потребуется специалист, умеющий работать с СДО, а 
также привлечение некоторого количества денежных средств для развертывания СДО. 
Но если школа хочет разработать дистанционные курсы в максимально экономном ва-
рианте, то в данном случае подойдет вариант использования «облачных» технологий, 
но здесь также желательно привлечение специалиста. 
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В настоящее время интернет является неотъемлемой частью повседневной жиз-
ни людей, а социальные сети оказывают большое влияние на развитие, поведение, цен-
ностные ориентации и жизненные ориентиры подрастающего поколения. 

Процесс развития информационного общества предполагает внедрение инфор-
мационных технологий во все сферы жизни, что означает появление новых угроз ин-
формационной безопасности (от утечек информации до кибертерроризма). Согласно 
«Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 
2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года», которая утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р [2], «Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации», которая утверждена 
Президентом Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. № Пр-212 [1], одной из фун-
даментальных задач современного информационного общества является обеспечение 
высокого уровня информационной безопасности государства, индустрии и граждан. В 
частности, к одной из наиболее актуальных задач относится информационная безопас-
ность подрастающего поколения. 

Данные «RU-метрики» констатируют следующие факты: около 20 % школьни-
ков наблюдают в сетях сцены насилия, 40 % – интересуются порнографическими сай-
тами, более 30 % – вовлечены в азартные игры, проявляют интерес к алкоголю и нарко-
тическим веществам, более 10 % – посещают экстремистские и националистические 
интернет-ресурсы. Все это негативно сказывается на психическом, эмоциональном со-
стоянии подрастающего поколения, его физическом развитии. В системе российского 
педагогического образования объективно усилилась потребность в создании надежных 
методических и организационных механизмов защиты субъектов образовательного 
процесса от отрицательного воздействия информационной среды. Информационная 
безопасность, в том числе и кибербезопасность, на современном этапе относится к од-
ному из основных направлений фундаментальных исследований в области информаци-
онных технологий. 

Различным аспектам процесса взаимодействия подрастающего поколения с со-
циальными сетями и интернетом посвящены работы таких авторов, как В. А. Возчиков, 
О. С. Гостимская, Е. Ю. Зотова, Д. Кантор, Л. Найденова, А. Сидельников, В. С. Соб-
кин, Г. В. Солдатова, К. А. Тарасов, А. В. Федоров, А. И. Чекалина, И. В. Челышева и 
др. 

Проблема обеспечения безопасности подрастающего поколения в современном 
обществе является актуальной и ключевой при разработке большого количества ком-
плексных социальных проблем. 

К одному из эффективных направлений обеспечения информационной безопас-
ности подрастающего поколения можно отнести организацию школ кибербезопасно-
сти, цель которых заключается в повышении уровня кибербезопасности и цифровой 
грамотности, увеличении внимания родительской и педагогической общественности к 
проблемам безопасности и развитию подростков в информационном пространстве. 

Задачи Школы заключаются в формировании у подростков компетенций, уме-
ний и навыков, которые необходимы для успешного развития в области информацион-
ной безопасности. 

Участники Школы – подростки и их родители. 
Программа Школы: 
– вводная беседа (ознакомление с целями и задачами Школы, планом мероприя-

тий); 
– тестирование по кибербезопасности; 
– заполнение анкеты «Образ жизни подрастающего поколения в социальных сетях»; 
– проведение опроса среди родителей «Взгляд на ребенка в интернете глазами 

родителей»; 
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– проведение лекций по темам «Обзор современного рынка информационной 
безопасности», «Веб-безопасность», «Облачная безопасность», «Технологии блок-
чейн», «Искусственный интеллект в кибербезопасности», «Роль социальных, поведен-
ческих и инновационных решений в области кибербезопасности», «Ключевые пробле-
мы кибербезопасности»; 

– проведение мастер-классов по темам «Поиск веб-уязвимостей», «Администри-
рование безопасности веб-серверов», «Защита персональных данных», «Принципы по-
строения и работы веб-приложений», «Принципы работы операционных систем и сете-
вой инфраструктуры», «Основные типы атак и виды уязвимостей»; 

– проведение практических занятий по темам «Инфраструктурная безопас-
ность», «Продуктовая безопасность», «Безопасная разработка приложений», «Построе-
ние безопасной сетевой и серверной инфраструктуры в компании»; 

– прохождение образовательного веб-квеста по цифровой грамотности; 
– ознакомление родителей с методами контроля и защиты детей от сетевых угроз; 
– контроль знаний (проведение соревнований, награждение победителей). 
В результате обучения в Школе участники должны: 
знать: 
– ключевые проблемы кибербезопасности; 
– основы веб-безопасности, искусственного интеллекта в кибербезопасности, 

облачной безопасности, администрирования безопасности веб-серверов, инфраструк-
турной и продуктовой безопасности, безопасной разработки приложений, построения 
безопасной сетевой и серверной инфраструктуры в компании; 

– роль социальных, поведенческих и инновационных решений в области кибер-
безопасности; 

– принципы построения и работы веб-приложений; 
– принципы работы операционных систем и сетевой инфраструктуры; 
– основные типы атак и виды уязвимостей; 
уметь: 
– находить веб-уязвимости; 
– защищать персональные данные; 
владеть: 
– навыками технологии блокчейна; 
– навыками цифровой грамотности. 
Таким образом, участники Школы научатся защищать собственные персональ-

ные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, анализировать 
правдивость и достоверность информации в социальных сетях и многое другое. 
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Современные базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД) 

изучаются на разных уровнях системы образования. Знакомство с реляционными база-
ми данных происходит еще в старших классах средней школы на примере СУБД 
Access. Навыки работы с БД необходимы ученикам при решении олимпиадных задач 
по информационным технологиям. 

Вопрос организации связей между таблицами и создания объединений является 
принципиальным для понимания работы реляционной базы данных. В научно-
методической литературе традиционно уделяют много внимания изучению типов свя-
зей в реляционных БД, семантическому моделированию БД, построению моделей 
«сущность-связь». Вместе с тем в учебниках трудно найти материал по вопросу ис-
пользования различных типов объединения записей при конструировании запросов. 
Поиск сведений о типах объединения в СУБД Access, как правило, приводит к страни-
цам сайтов, посвященных изучению структурированного языка запросов SQL и его 
синтаксиса. 

По результатам анализа актуальных источников по данной теме можно с уве-
ренностью сказать о том, что существует общепринятое мнение: без овладения языком 
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SQL невозможно понять и научиться применять на практике различные типы объеди-
нений в запросах Access. Это обосновано тем, что в основе всех реляционных СУБД 
лежит прежде всего SQL, а мастера и конструкторы в СУБД Access – это вторичные 
визуальные средства. Язык SQL более универсален и позволяет создать такие типы 
объединений, которые не поддерживаются в Конструкторе запросов. Однако Конструк-
тор запросов упрощает процесс создания запросов, позволяет создавать запросы, не ис-
пользуя SQL. 

Цель статьи – описать различные типы объединения записей, которые поддер-
живаются в Конструкторе запросов, и привести примеры их использования для реше-
ния практических задач. 

«Связь», «объединение» – значение этих слов трудноразличимо для школьника, 
начинающего знакомство с БД. Обратимся к определениям, которые дает Р. Дженнингс 
– программист, стоящий у истоков СУБД Access, автор специального издания «Исполь-
зование Microsoft Access 97»: «В теории СУБД известны четыре варианта связей между 
двумя таблицами, традиционно называемых отношениями (Relationship): один-к-
одному, один-ко-многим, многие-к-одному, многие-ко-многим» [1, c. 117]. 

Связи указывают на то, как первая таблица (главная) связана со второй таблицей 
(подчиненной) и какое количество записей может соответствовать друг другу в этих таб-
лицах. В главную таблицу записи вводятся в первую очередь, в подчиненную – после. 
Отношение «многие-ко-многим» осуществляется посредством еще одной связующей 
таблицы – таблицы ассоциаций. 

Связи реализуются за счет одинаковых значений в полях связи, естественно, тип 
и подтип полей должны совпадать. Тип отношения определяется программой с учетом 
уникальных индексов в полях связи, для ключевых полей индекс устанавливается ав-
томатически. В таблицах со стороны «один» значения в поле связи уникальны, не по-
вторяются, как правило, это поле является первичным ключом. В таблицах со стороны 
«многие» значения в поле связи могут повторяться. 

Объединением (Join) называется операция, при которой происходит сопоставле-
ние и комбинирование значений в общих полях связанных таблиц, являющихся источ-
ником данных в форме, отчете или запросе. 

Связи между таблицами устанавливают на Схеме данных. Они отображаются 
линиями, которые соединяют имена полей связи в таблицах. Существующие связи дей-
ствуют в последующих операциях обработки и вывода данных – при создании форм, 
отчетов, запросов. Важную роль при этом играет тип объединения. 

Тип объединения задает способ просмотра связанных записей на основе задан-
ного отношения. Для просмотра данных одновременно двух таблиц в форме, отчете, 
запросе выбирают один из трех типов объединения: 

– равное или внутреннее объединение – объединение только тех записей, в кото-
рых связанные поля обеих таблиц совпадают; 

– внешнее левое объединение – объединение ВСЕХ записей из первой таблицы 
и только тех записей из второй таблицы, в которых связанные поля совпадают; 

– внешнее правое объединение – объединение ВСЕХ записей из второй таблицы 
и только тех записей из первой таблицы, в которых связанные поля совпадают. 

Внутреннее объединение отображает записи в объединенных полях как одну за-
пись. Если не найдено соответствующего значения в поле связи связанной таблицы, 
данные не отображаются вообще. Можно сказать, что отображаются записи-пары. Та-
ким образом количество записей, которые может видеть пользователь в запросе, форме, 
отчете, равно количеству записей в связанной таблице. Для таблиц, которые связаны 
отношением «один-ко-многим» будут видны повторы части записи со стороны таблицы 
«один». Это наиболее распространенный тип объединения, установленный по умолча-
нию. 
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Внешнее объединение позволяет отображать поля всех записей таблицы незави-
симо от существования связанных записей в объединенной таблице. Таким образом ко-
личество записей больше, чем при равном внутреннем объединении. Применяют левые 
и правые внешние объединения. Названия «левое» и «правое» возникли в соответствии 
с традицией размещать главную таблицу на схеме данных слева, а связанную – справа 
[1, с. 266]. Поэтому при внешнем левом объединении отображаются все записи главной 
таблицы: записи-пары и записи без пары. Внешнее левое объединение используют для 
удобного добавления записей в подчиненной таблице. При внешнем правом объедине-
нии отображаются все записи подчиненной таблицы и связанные с ними из главной 
таблицы, то есть пары записей и оторванные записи «сироты». Внешнее правое объе-
динение используют для поиска и удаления записей – «сирот». При наличии записей – 
«сирот» невозможно подключить обеспечение целостности данных, что является обяза-
тельным для рабочих баз данных [2]. 

Тип объединения можно указать через контекстное меню линии связи. Чаще 
всего необходимость изменить тип объединения возникает при конструировании за-
проса. В Access для создания запросов можно использовать либо бланк запроса по об-
разцу (Query by Example – QBE), либо режим SQL. Бланк запроса первоначально был 
создан, чтобы позволить пользователям компьютерных приложений баз данных, незна-
комых с языками программирования, извлекать и отображать требуемые данные 
[1, с. 206]. Access переводит в операторы SQL запросы, созданные с помощью графиче-
ского интерфейса в Конструкторе запросов. 

В режиме конструктора запросов поддерживается 5 видов объединения, которые 
подразделяются на типы [3]: 

– внутреннее объединение – одно-столбцовое и много-столбцовое; 
– внешнее объединение – левое и правое; 
– само-объединение; 
– перекрестное объединение; 
– тета-объединение по условию неравенства. 
При конструировании запроса следует внимательно указывать источники дан-

ных для результирующего набора записей и учитывать следующее: 
– если добавить в Конструктор запросов таблицы, непосредственно связанные 

на схеме данных, автоматически действует существующая связь; 
– если таблицы не связаны непосредственно, нужно добавить всю цепочку свя-

занных таблиц в качестве источника данных; 
– если добавить в Конструктор запросов несвязанные таблицы – получим декар-

тово произведение, или перекрестное объединение, при котором к каждой записи пер-
вой таблицы с N1 записями подставляется каждая запись второй таблицы с N2 запися-
ми, общее количество полученных записей в запросе равно N1xN2. 

В Конструкторе запросов создают объединение перетягиванием поля связи из 
одной таблицы на соответствующее поле в другой таблице. Сопоставление записей 
осуществляется по одинаковым значениям полей, тип которых должен совпадать. В от-
личие от выполнения операции на Схеме данных, тип отношения не определяется, 
обеспечение целостности данных не подключается. 

Одно-столбцовое внутреннее объединение основано на связи одного поля-
столбца в каждой таблице. Много-столбцовое внутреннее объединение основано на 
связях нескольких пар столбцов. Используется для отбора записей, в которых значения 
объединенных полей совпадают. 

Само-объединение связывает поля одной таблицы и отображает только те запи-
си, в которых значения этих полей совпадают. Для создания само-объединения в Кон-
структоре запросов таблицу добавляют дважды, дубликату автоматически назначается 
псевдоним. Затем указывают объединение полей. Само-объединения применяют чаще в 
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запросах на создание новой таблицы. В запросах на выборку более надежно использо-
вать условие на значение. 

Перекрестное объединение (декартово произведение) не отображается линиями, 
используется для генерации комбинаций записей двух таблиц. 

Тета-объединения связывают данные с помощью операторов сравнения, отлич-
ных от оператора равенства. Тета-объединения не отображаются линиями и применя-
ются в запросах для отбора записей, которым нужно отношение особого типа. Если в 
столбец бланка запроса включить условие неравенства значений полей, получим тета-
объединение. 

Необходимо подчеркнуть, что в Конструкторе запросов создаются объединения 
между полями с неопределенным типом отношения, следовательно, сопоставление за-
писей из двух таблиц может быть неоднозначным. Если встречаются повторяющиеся 
значения в обоих полях связи – результирующий набор запроса имеет все возможные 
комбинации. Это приводит к неправильным результатам в запросах на выборку. Одна-
ко это оказывается полезным при решении задач, в которых нужно на основе данных 
таблицы сформировать новую таблицу с большим количеством записей. 

Рассмотрим примеры конструирования с помощью запроса набора записей, ко-
торый является комбинированием значений одного поля заданной таблицы. Это могут 
быть названия спортивных команд, соревнующихся между собой, или же названия тор-
гующих между собой стран. 

Допустим, имеем 15 названий стран в таблице «Страны». Используем перекре-
стное объединение и тета-объединение по условию неравенства (рис. 1). Сначала до-
бавляем таблицу «Страны» дважды в окно Конструктора запроса. «Страны_1» – псев-
доним копии таблицы. Далее в бланке запроса указываем поля для вывода. Получим 
декартово произведение 15х15=225 записей. Среди комбинаций есть 15 лишних запи-
сей, когда одно и то же название сопоставляется (например, «Белоруссия-Белоруссия»). 
Лишними также в данном случае являются записи-повторы комбинаций, в которых на-
звания стран переставлены (например, «Украина-Белоруссия», «Белоруссия-Украина»). 
Для избавления от лишних записей в столбце поля Страны.название указываем выра-
жение для условия: < [Страны_1]! [Название]. Получим 105 комбинаций названий 
стран, которые не повторяются. 

 
На рис. 2 приведен пример использования само-объединения при конструирова-

нии запроса с набором комбинаций названий спортивных команд, который является 
решением следующего олимпиадного задания: «создайте запрос, который на основе 
представленной в таблице Команды информации о футбольных командах генерирует 
все матчи группового этапа; в групповом этапе каждая команда должна дважды сыг-
рать с каждой другой командой своей группы, причем один раз дома, а один на выезде; 
каждая группа состоит из четырех команд». В таблице Команды 48 названий команд из 

  
 

Рис. 1. Тета-объединение  
            
            Рис. 2. Само-объединение 
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12 групп от A до L из разных стран, по 4 команды в группе. Создаем само-объединения 
по полю Группа, получим 4х4=16 комбинаций названий команд в рамках каждой груп-
пы, вместе 16х12=192. С помощью условия неравенства названий: <> [Коман-
ды_1]! [Название] – избавляемся от комбинаций из одинаковых названий (их по 4 в ка-
ждой группе, 4х12=48). Получим 192-48=144 комбинации результирующего набора за-
писей по 12 матчей группового этапа для 12 групп. 

Точки на концах линии связи означают, что объединение создано между полями 
с неопределенным типом отношения. Этот пример иллюстрирует тот факт, что при на-
личии повторений в значениях полей связи в обеих таблицах результирующий набор 
записей содержит все возможные комбинации их значений. 

Выводы. Анализ различных типов объединения дает основания сделать следую-
щие выводы относительно их использования в запросах QBE: наиболее востребован-
ные на практике типы объединения в БД с легкостью применяются в Конструкторе и 
дают правильные результаты. 

В Конструкторе запросов можно использовать внутренние и внешние объедине-
ния, само-объединение, перекрестное объединение, тета-объединение по условию не-
равенства. Изучение типов объединения в БД в школьном курсе информатики, решение 
задач на их использование возможно без освоения синтаксиса SQL. 

Необходимо с большой осторожностью использовать объединения с неопреде-
ленным типом отношения в запросах на выборку, обязательно контролировать наличие 
повторяющихся значений и количество записей, которые получились в результате вы-
полнения запроса. 

Изучение типов объединения развивает логическое мышление, помогает усвоить 
и закрепить навыки конструирования запросов, приучает к контролированию возмож-
ных ошибок в результирующем наборе записей, мотивирует к нешаблонному креатив-
ному подходу при решении практических задач. 

 
 

Список литературы 
1. Дженнингс Р., Использование Microsoft Access 97 : спец. изд., пер. с англ. – 2-е изд. – 

К., М., СПб : Вильямс, 1998. – 944 с. 
2. Шамшина Н. В., Об особенностях сохранения информации в базах данных // Фізико-

математична освіта: науковий журнал. – 2016. – Випуск 4(10). – С. 148 – 151. 
3. Join tables and queries, Applies To: Access 2016 Access 2013 Access 2010 Access 2007. – 

URL: https://support.office.com/en-us/article/join-tables-and-queries-3f5838bd-24a0-4832-9bc1-
07061a1478f6?ui=en-US&rs=en-US&ad=US (дата обращения: 10.02.2018). 

 



 51

Современные тенденции школьного 
математического образования и методики обучения 

 
 
 
 

УДК 372.8 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
 

Абрамова Ирина Владимировна, 
кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры математических и естественнонаучных дисциплин, 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

г. Пермь, Россия. 
E-mail: irena-leontio@mail.ru 

 
В статье рассмотрены психолого-педагогические особенности детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, которые необходимо учитывать при обучении их компьютерной грамотности. 
Ключевые слова: психолого-педагогические особенности; компьютерная грамотность; стадии 
умственного развития; алгоритмическое и логическое мышление. 

 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF TEACHING 
COMPUTER LITERACY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 
 

Abramova Irina, 
сandidate of pedagogical sciences, associate professor, 

Perm state national research University, 
Perm, Russia. 

E-mail: irena-leontio@mail.ru 
 
The article deals with psychological and pedagogical features of children of preschool and primary 
school age, which must be taken into account when teaching them computer literacy. 
Key words: psychological and pedagogical features; computer literacy; stages of mental development; 
algorithmic and logical thinking. 

 
 
Дошкольный и младший школьный возраст обладает психофизиологическими 

особенностями, которые позволяют успешно формировать компьютерную и информа-
ционную грамотность как составляющую компоненту информационной культуры ре-
бенка. В этом возрасте интенсивно формируются и развиваются познавательные спо-
собности, содержательные обобщения и понятия, практические убеждения. 

Компьютерная грамотность детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста является начальным уровнем компьютерной компетентности и представляет 
собой комплекс знаний, умений, навыков, поведенческих качеств, которые позволяют 
эффективно выполнять основные операции с информацией (нахождение, оценивание и 
использование) для решения практических и образовательных задач. Кроме того, в 
этом возрасте происходит переход с игрового вида деятельности как основного на 
учебный вид деятельности как ведущий. Организация учебной деятельности по компь-
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ютерной грамотности обеспечивает овладение способами действий с техническими и 
информационными средствами, развитие таких показателей самооценки, как ориента-
ция на предмет деятельности и способы его преобразования. 

Если рассматривать детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста 
как субъектов деятельности, то необходимо у них формировать потребность в ориентации 
на разнообразные способы действий, что будет являться условием для создания нового 
уровня отношений воспитанников дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) и 
обучающихся начальной школы (НШ) к самим себе. Причем адекватная самооценка будет 
являться надежным механизмом саморегуляции. Анализ работ показал, что воспитанникам 
ДОУ и обучающимся НШ, ориентированным на исследовательский тип самооценки, при-
сущи осторожность, рефлексивность в оценке своих возможностей. 

При обучении компьютерной грамотности необходимо также учитывать, что 
мотивация воспитанников ДОУ и школьников НШ с разной успеваемостью основыва-
ется на социальных мотивах долга, ответственности и т. п. Такая социальная установка 
очень важна для успешного начала обучения компьютерной грамотности, так как умст-
венное развитие в этот период проходит через три стадии: 

1) усвоение действий с образцами по выделению искомых свойств вещей и по-
строение их моделей; 

2) устранение развернутых действий с образцами и формирование действий в 
моделях; 

3) устранение моделей и переход к умственным действиям со свойствами вещей 
и их отношениями. 

Содержание обучения компьютерной грамотности по-разному усваивается вос-
питанниками ДОУ и обучающимися НШ, это влияет на их развитие в зависимости от 
выбора учителем методов обучения. Методы обучения должны представлять из себя 
систему усложняющихся учебных задач, формирование необходимых для их отбора 
действий (мыслительных, речевых, перцептивных и т. д.), изменение этих действий в 
операции более сложных процедур, образование обобщений и их применение к новым 
конкретным условиям. 

Процесс организации преподавания компьютерной грамотности (КГ) и инфор-
матики в ДОУ и в НШ должен учитывать психологическую готовность детей к жизни в 
информационном обществе, которая предполагает не просто сформированную КГ, но и 
сформированное алгоритмическое и  логическое мышление. К изучению основ ин-
форматики и ИКТ дети подходят с разной степенью готовности, собственно как и к 
изучению любого другого предмета. Поэтому учителю необходимо использовать мето-
ды индивидуализированного обучения КГ и информатике, при этом ПК может сыграть 
роль помощника, то есть компьютер помогает осуществлять переход от игровых форм 
обучения к традиционным занятиям. Раннее обучение детей КГ оказывает влияние на 
такие направления развития личности ребенка: 

1) речь как средство мышления развивается благодаря необходимости рассуж-
дать о возможных путях выполнения практического задания, связанного с определени-
ем алгоритма действий, с анализом получившегося результата; 

2) при проведении занятий по КГ наблюдается качественный синтез всех видов 
мышления: наглядно-образного, действенного и словесно-логического; 

3) отработка навыка организации интеллектуального процесса происходит в че-
тыре этапа: анализ условия задания, выработка плана решения, реализация плана, ана-
лиз получившегося результата. 

Особенностью преподавания КГ и информатики в старшем дошкольном и 
младшем школьном возрасте является то, что средства преподавания информатики об-
ладают возможностью объединения четырех основных видов деятельности: обучения, 
общения, игры и труда. 
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Вид деятельности «обучение» реализуется через получение новых знаний, уме-
ний, навыков. Общение обеспечивается необходимостью совместной работы, высказы-
ванием своей точки зрения, отстаиванием своих интересов. Деятельность «игра» реали-
зуется через формы подачи знаний и отработки умений и навыков. Она позволяет со-
вершенствовать предметную область, развивает логическое мышление, приучает каче-
ственно выполнять доставшуюся в игре роль. Труд развивает практический интеллект, 
создает основу для будущей творческой деятельности. При его организации следует 
поощрять инициативный и творческий подход воспитанника и обучающегося к резуль-
тату труда. 
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В статье представлен опыт проведения контрольного мероприятия по геометрии для учащихся 
7 классов. Предложен нестандартный формат. В событии принимали участие не только семи-
классники и учителя, но и старшеклассники, которые получили опыт социальной деятельности 
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по оцениванию. Представлены вопросы по геометрии для зачета в 7 классе за первое полуго-
дие, рассмотрен процесс проведения мероприятия, сформулированы критерии оценивания ре-
зультатов обучения. 
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Проведение оценки уровня сформированности результатов обучения не теряет 
своей актуальности. Так, профессиональный стандарт педагога [1] требует от совре-
менного учителя развитых умений осуществлять контрольно-оценочную деятельность 
в образовательном процессе. Для учителя математики данный вид работы важен и в 
связи с обязательной государственной итоговой аттестацией учащихся.  

Как известно, при изучении курса геометрии учащиеся системно решают задачи. 
Особенностями этого вида работы является необходимость использовать теоретические 
сведения. Практика показывает, что на начальном этапе обучения геометрии в 7 классе 
следует уделять особое внимание формированию и отработке следующих умений: пра-
вильно строить чертеж, считывать данные с чертежа для решения задачи, использовать 
математический язык для написания требуемых рассуждений, использовать знания ос-
новных теорем, свойств и признаков рассматриваемых в задании объектов, выстраивать 
логические связи. Становление перечисленных умений невозможно без прочной систе-
мы теоретических знаний (теорем, признаков, свойств). 

В МАОУ «СОШ «Мастерград» г. Перми выстраивается целостный мониторинг 
предметных результатов по геометрии начиная с 7 класса. Рассмотрим в качестве при-
мера организацию и проведение контрольного мероприятия для семиклассников в пер-
вом полугодии. Содержание имело привычную форму зачета по вопросам. Образова-
тельная цель контрольного мероприятия состояла в оценке качества теоретических зна-
ний учащихся. В связи с этим было принято решение отказаться от включения практи-
ческих задач в зачет, в пользу того чтобы учащиеся ответили на все предлагаемые во-
просы. Однако к процессу формирования перечня вопросов и проведения педагоги по-
дошли нестандартно. 
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В школе организовано поточно-групповое обучение по математике, основанное 
на уровне сложности предмета. Учащиеся совместно с родителями после консультации 
с учителями в начале учебного года выбирали группу, в которой будут изучать алгебру 
и геометрию. В связи с этим появилась возможность организовать подготовку к данно-
му зачету в классах повышенного уровня и базового уровня по-разному. Так, учащимся 
«сильной» группы, более мотивированным на изучение математики, было предложено 
сформировать перечень вопросов самостоятельно. Школьники «средней» группы полу-
чили возможность подготовить ответы на данные вопросы в виде конспекта. Учащимся 
группы базового уровня (менее мотивированным и немотивированным) педагоги сами 
подготовили ответы в электронном варианте, подготовка школьников к зачету заклю-
чалась только в том, чтобы разобрать ответы на вопросы и их выучить. Отметим, что 
при ответе на вопросы зачета  обязательно требовалось построение чертежей.  

Для проведения зачета были привлечены старшеклассники, для которых данное 
мероприятие явилось социальной практикой по оцениванию. Всего было привлечено 6 
человек. Их участие заключалось в следующей работе: каждый старшеклассник прини-
мал только один из десяти вопросов, остальные 4 вопроса принимали учителя.  

Процесс принятия зачета был организован в формате «вертушки». В кабинете 
присутствовали 4 учителя и 6 старшеклассников. Соответственно на вопросы семи-
классник отвечал по очереди, обходя всех взрослых. До проведения зачета учащихся 
распределили по группам в 10 человек. Каждая группа приходила на зачет в заранее 
назначенное время. После подготовки в течение некоторого времени, необходимого 
учащимся для построения требуемых для ответа на вопросы чертежей, ребята подходи-
ли к учителю или старшекласснику и отвечали устно на соответствующий вопрос. 
Оценка за каждый вопрос ставилась в маршрутный лист учащегося и в сводную ведо-
мость класса. После этого учащемуся было необходимо перейти к следующему учите-
лю или старшекласснику, чтобы ответить на очередной вопрос. Ниже приведен фраг-
мент таблицы маршрутного листа. 

 
 

   Отрезки и углы  Треугольники  
Признаки  
равенства  

треугольников 
 

№ ФИ Класс 1 2 3 4 Итог 5 6 7 Итог 8 9 10 Итог 
                

 
Заметим, что время было строго регламентировано во избежание задержек с 

принятием зачета.  
Зачет для «средней» и «базовой» групп представлял собой перечень из 10 вопро-

сов, каждый из которых оценивался по пятибалльной системе. При ответе на каждый 
вопрос требовалось: 

1) сформулировать определения, свойства, признаки и теоремы; 
2) выполнить чертеж (при помощи чертежных инструментов); 
3) уметь пользоваться символикой; 
4) отвечать на дополнительные вопросы по данной теме. 
Ниже приведены критерии оценивания ответа на вопрос. 
Итоговое количество оценок за зачет – 3. Каждая оценка соответствует опреде-

ленному разделу: 
1) отрезки и углы (1– 4); 
2) треугольники (5 – 7); 
3) признаки равенства треугольников (8 – 10). 
Оценка за раздел ставится как среднее арифметическое оценок, полученных за 

конкретные вопросы, входящие в данный раздел. 
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Оценка Критерии оценивания 

«5» 

– правильно сформулировал требуемые в вопросе теоретические сведения 
(определения, свойства, признаки и теоремы); 
– правильно выполнил чертеж; указал требуемые обозначения; 
– владеет требуемой в вопросе символикой; 
– правильно ответил на дополнительные вопросы по данной теме 

«4» 

– правильно сформулировал требуемые в вопросе определения, свойства, 
признаки и теоремы; 
– правильно выполнил чертеж; указал требуемые обозначения; 
– владеет требуемой в вопросе символикой; 
– при ответе на заданный вопрос содержались неточности 

«3» 

– правильно сформулировал требуемые в вопросе определения, свойства, 
признаки и теоремы; 
– правильно выполнил чертеж; указал требуемые обозначения; 
– владеет требуемой в вопросе символикой; 
– при ответе требовались наводящие вопросы учителя, ответы содержали 
неточности 

«2» – ответы не соответствуют ни одному из вышеперечисленных критериев 
 
Ниже приведен перечень вопросов «средней» и «базовой» групп.  
1. Точки. Прямые. Отрезки 
Определение отрезка. Середина отрезка. Взаимное расположение точки и пря-

мой на плоскости. Взаимное расположение двух прямых на плоскости. Количество 
прямых, проведенных через одну точку, через две точки.  

2. Луч и угол 
Определение понятия «луч». Определение понятия «угол». Виды углов (острый, 

тупой, развернутый, прямой), их определения. Определение биссектрисы угла.  
3. Измерение отрезков. Измерение углов 
Единицы измерения отрезков. Чем измеряют углы. Единицы измерения углов.  
4. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые 
Определение понятия «смежные углы». О сумме смежных углов. Определение 

понятия «вертикальные углы». Свойство вертикальных углов. Определение понятия 
«перпендикулярные прямые». О двух прямых, перпендикулярных третьей прямой. 

5. Треугольник 
Определение понятия «треугольник». Виды треугольников, их определения. Вер-

шины, стороны, углы треугольника. Определение понятия «периметр треугольника».  
6. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 
Определение медианы треугольника. Определение биссектрисы треугольника. 

Определение высоты треугольника.  
7. Свойства равнобедренного треугольника 
Определение равнобедренного треугольника. Свойства, признаки равнобедрен-

ного треугольника.  
8. Первый признак равенства треугольников 
Сформулировать первый признак равенства треугольников.  
9. Второй признак равенства треугольников 
Сформулировать второй признак равенства треугольников.  
10. Третий признак равенства треугольников 
Сформулировать третий признак равенства треугольников.  
 
Как показала практика, большинство учащихся ответственно отнеслись к сдаче 

зачета. Старшеклассники получили опыт оценивания других и, несомненно, укрепили 
собственные знания и умения по геометрии. На рефлексии школьники отметили, что 
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данный опыт был полезен и предложили продолжить совместную работу, сделали за-
прос на социальные практики в других направлениях (волонтерство). 

Во время проведения контрольного мероприятия были выявлены проблемы в 
формулировках ответов с использованием математической символики, с умением стро-
ить медиану, биссектрису, высоту. В связи с этим каждым учителем была проведена 
корректировка учебного материала, отводимого на повторение. В дальнейшем плани-
руется разработать систему зачетов для учащихся 8 – 9 классов.  
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Всем нам известны традиционные методы обучения: словесный, наблюдательный и практиче-
ский. Все они сегодня широко используются в школах и должны использоваться и далее. Одна-
ко, когда речь идет о проблеме формирования исследовательских и творческих качеств, данные 
методы в некоторой степени становятся слабыми. Следовательно, в процессе обучения необхо-
димо создавать благоприятные условия для формирования активности, самостоятельности и 
предприимчивости учащихся, развивать научные способности и осуществлять принцип связи 
учебы и жизни. Статья посвящена методу проектов, способствующему приобретению выше-
указанных качеств. 
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We all know about the traditional metods of teaching:speech, observative and practical. All these are 
broadly applied at modern schools today and should be applied continually. But when we refer to the 
formulation problem of observative and creative qualities, the above mentioned methods are becoming 
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comparatively powerless. Therefore, it is necessary to create benefical conditions for the students dur-
ing the education process, to develop and formulate their scientific abilities and to realize the basis of 
connection between education and life. 
The article is devoted to the method of projects which can be obtained by promoting the mentioned 
qualities. 
Keywords: project activity; thinking; integrated teaching; autonomy; creative activity training; devel-
opment. 
 
 

В последние годы в нашей системе общего образования произошли значитель-
ные перемены. В 2010 г. Правительство РА учредило новое государственное измерение 
общего образования, которое, в отличие от предыдущего, основывается на имеющем 
широкое распространение подходе всеобщих навыков (компетентностный). Особен-
ность данного подхода заключается в том, что в нем придается особое значение обуче-
нию связанным между собой и дополняющим друг друга знаниям, способностям, на-
выкам и ценностям, то есть первичным считается не обучение узкопрофильным, пред-
метным знаниям, а создание межпредметных связей, обучение интеграционным знани-
ям, а также развитие критического, творческого мышления учеников. В системе обра-
зования РА поощряется запоминание материала и его механическое воспроизведение. 
Отсюда следует вопрос – когда и как ученики должны обучаться навыку быть пред-
приимчивыми и принимающими самостоятельные решения? 

Проблема государственного измерения общего образования состоит в том, что 
делается попытка сохранить подход обучения фундаментальным знаниям традицион-
ной школы и добавить к нему новые требования современной школы. Образовательная 
система Армении на социальное требование по увеличению объема содержания отве-
тила увеличением срока обучения (переход с 10-летнего к 12-летнему обучению), вве-
дением новых предметов и тем. Таким образом, увеличение содержания стараются со-
поставлять с обучением современным навыкам. Однако международный опыт (Фин-
ляндия, Сингапур) свидетельствует о том, что обучение малому приводит к обучению 
многому, поскольку учение требует времени, а в случае с большим объемом знаний 
времени не хватает. Не секрет, что наилучшим методом обучения является превраще-
ние процесса обучения в научно-исследовательскую деятельность, что в данных усло-
виях становится невозможным. Следовательно, нужно упрощать программы математи-
ки, взамен увеличивая время на научно-исследовательскую деятельность. В данном 
случае ученики постепенно становятся более самостоятельными – они сами выбирают 
шаги, способы, нужную дополнительную литературу для заданной работы, осуществ-
ляют подсчеты, измерения, составляют диаграммы, графики и т. д. Такой метод дея-
тельности увеличивает ответственность ученика по отношению к проделанной работе, 
есть еще и важный воспитательный результат. Всем нам известны традиционные мето-
ды обучения: словесный, наблюдательный и практический. Все они сегодня широко 
используются в школах и должны использоваться и далее. Однако, когда речь идет о 
проблеме формирования исследовательских и творческих качеств, данные методы в 
некоторой степени становятся слабыми. Следовательно, в процессе обучения необхо-
димо создавать благоприятные условия для формирования активности, самостоятель-
ности и предприимчивости учащихся, развивать научные способности и осуществлять 
принцип связи учебы и жизни. Статья посвящена методу проектов, способствующему 
приобретению вышеуказанных качеств. Данный метод дает большие возможности для 
вовлечения учеников в исследовательскую работу, что способствует формированию 
творческой личности. Кроме того, метод проектов является весьма продуктивным для 
обучения таким современным навыкам, как сотрудничество, самостоятельность, приня-
тие решений и т. д. 

Метод проектов является средством достижения целей обучения при помощи 
тщательной обработки проблемы. Кроме того, обработка должна завершаться значи-
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мым практическим результатом. Это объединение совершающихся в определенной по-
следовательности приемов и действий, которое нацелено на решение данной проблемы. 
Применение данного метода позволяет непосредственно вовлекать ученика в активные 
познавательные процессы: он самостоятельно формулирует свою задачу, осуществляет 
подбор нужной информации, планирует варианты решения задачи, делает заключения, 
анализирует собственную деятельность и в результате получает новые знания и жиз-
ненный опыт [2]. 

Проектная деятельность выходит за рамки предмета обучения и охватывает те 
сферы мира, которые имеют большой интерес для ученика. Основная цель метода – да-
вать учащимся возможность самостоятельно получать знания в процессе решения 
практических проблем или задач, что требует интеграции математики и других предме-
тов. Учителю в данной работе предоставляются роли разработчика, координатора, со-
ветчика и эксперта [1]. 

В основе метода лежат принципы развития познавательных навыков учеников, 
формирования способностей самостоятельного получения знаний, ориентирования в 
информационных потоках, развития критического и творческого мышления. Форми-
руются также исследовательские способности и навыки самоанализа, умения совмест-
ной работы и управления, коммуникативные качества и, наконец, способности пред-
ставления собственной работы. Метод проектов по своей сути очень схож с научно-
исследовательской деятельностью ученого. Он тоже предполагает ряд последователь-
ных действий. 

1. Планирование. 
1.1. Стимулирование идей. Можно осуществлять посредством организации моз-

говых штурмов, круглых столов, мини-семинаров. 
1.2. Определение общей направленности исследовательской работы. 
2. Этап анализа. 
2.1. Уточнение и формулировка задачи и выдвижение гипотезы. 
2.2. Поиск и отбор информации. 
2.3. Обработка найденной информации. 
3. Этап обобщения информации. 
4. Представление (презентация) полученных результатов. 
5. Этап оценки. 
Проекты бывают разных видов. В основном, для систематизации выделяются 

типовые характеристики и в соответствии с ними называются следующие типы – ис-
следовательские, творческие, прикладные и информационные. 

В зависимости от числа участников учебные проекты бывают индивидуальными 
и групповыми. Для практической проверки продуктивности метода в 2016 – 2017 и 
2017 – 2018 учебных годах с учащимися 11-х и 12-х классов естествоведческо-
математического потока опорного училища Армянского государственного педагогиче-
ского университета проводились разные проекты на темы “Логарифм и окружающий 
нас мир”, “Автотранспорт и воздух города”, “Вклады”, “Симметрия”. 

Осуществление проектов изначально воспринималось как весьма сложное со 
стороны учеников, поскольку они впервые сталкивались с такой работой. Для примера 
рассмотрим учебный проект на тему “Симметрия”. Основные темы – “Симметрия в 
природе”, “Симметрия в искусстве”, “Симметрия в технике”, “Алгебраическая симмет-
рия в литературе”, “Геометрическая симметрия в литературе”и т. д. [4]. 

В ходе осуществления проекта ученики более глубоко исследуют виды симмет-
рии, видят применение симметрии в жизни. Это способствует формированию эстетиче-
ских ценностей учеников. 

Следует также иметь в виду, что без межпредметных связей, то есть только в 
рамках математики, осуществление проекта оставалось бы невыполнимым и носило бы 
односторонний, ограниченный, в некотором смысле “сухой” и неинтересный характер. 



 60

Благодаря межпредметным связям, к познавательным и прикладным аспектам прибав-
ляется также и воспитательный. 

Теперь вернемся к проекту “Вклады”. Почти каждая семья сталкивается с креди-
тами, и у детей возникает вопрос – что было бы, если бы у людей не было нехватки де-
нег, а наоборот? Здесь на помощь приходит вклад, и дети понимают, что сбережения 
следует держать не дома, а в банках. А в каком банке делать вклад? Именно на данный 
вопрос и отвечает проект. 

Наши наблюдения и опыт показывают, что в процессе обучения математике 
осуществление проектной деятельности не всегда является продуктивным. Данный ме-
тод не дает учащимся возможности получать систематизированные знания по предме-
ту. Следует иметь в виду данное обстоятельство и не рассматривать вышеуказанный 
метод как альтернативный. Этот метод является дополнительным методом, форми-
рующим и развивающим у учеников многочисленные необходимые интеллектуальные 
и личностные качества. 

Применение в процессе обучения математике различных проектов и анализ ме-
тодической литературы в данном направлении позволяет сделать заключение о том, что 
метод проектов способствует формированию и развитию исследовательских, сотрудни-
ческих способностей и познавательных интересов учеников, а также более глубокому 
восприятию и усвоению рассматриваемой темы. Экспериментальные работы показали, 
что можно продуктивно применять метод проектов в старшей школе, особенно во вто-
ром полугодии 12-го класса, когда ученики не изучают новых материалов и все время 
на уроках посвящается повторению, систематизированию и углублению пройденного 
материала. Следует также иметь в виду то обстоятельство, что, вовлекая учеников в 
проектную деятельность, мы формируем у них способности и навыки самостоятельной 
деятельности, что является весьма важной ценностью для будущего гражданина. 
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Великий русский математик XIX века П. Л. Чебышев писал, что особую важность 
имеют те методы науки, которые позволяют решать общую для любой практической 
деятельности человека задачу: как располагать имеющимися средствами для достижения 
наиболее возможной выгоды? Инженеры-технологи стараются так организовать произ-
водство, чтобы выпускалось как можно больше продукции; конструкторы пытаются раз-
работать прибор для космического корабля с наименьшей массой; экономисты планиру-
ют связи завода с источниками сырья с минимальными транспортными расходами и т. д. 
Как правило, такие задачи являются многовариантными. Среди множества возможных 
вариантов в рыночной экономике приходится отыскивать наилучшие из них (оптималь-
ные), используя при этом ограничения, накладываемые на природные, технологические, 
экономические и другие условия. 

Математическими моделями для решения таких задач являются уравнения, нера-
венства или функции. При этом мы имеем дело с двумя величинами, одна из которых за-
висит от другой, и надо найти такое значение второй величины, при котором первая при-
нимает наименьшее или наибольшее (наилучшее в данных условиях) значение [3, с. 197]. 

Оптимальные значения функций можно находить как с помощью производной, 
так и элементарными способами. Иногда для этого используется график функции. 
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Можно применять и свойства функций, такие как непрерывность, монотонность, огра-
ниченность, обратимость. При этом для упрощения задающего функцию выражения 
выполняют тождественные преобразования, используют некоторые полезные утвер-
ждения или замену переменной. Оптимальные значения функций надо уметь находить 
при выполнении таких заданий, как отыскание множества значений функций, решение 
уравнений и неравенств. 

Предлагаю примеры заданий на нахождение оптимальных значений функций 
без применения производной, содержащихся в материалах ЕГЭ. 

Для облегчения вычислений при этом полезны следующие утверждения: 1) точ-
ка, в которой функция принимает оптимальное значение, не изменяется при таких пре-
образованиях выражения, задающего функцию: а) при прибавлении постоянного сла-
гаемого, б) при умножении на положительное число, в) при возведении неотрицатель-
ной функции в степень с натуральным показателем; 2) если положительная функция f 
принимает в некоторой точке наименьшее (наибольшее) значение, то функции – f и 1/f 
принимают в той же точке, наоборот, наибольшее (наименьшее) значение [1, с. 193]. 

Пример 1. Функция f(x) = (х – 3)2 + 5 принимает наименьшее значение, равное 

5, при х = 3, а поэтому обратная функция 
5)3(

1
)(

1
2 


xxf

 при х = 3 имеет наиболь-

шее значение, равное 1/5. 

Пример 2. На промежутке [0; + ∞) задана функция .7
4
1)(  xxxf  Эта 

функция имеет оптимальные значения в тех же точках, что и функция g(x) = x3 (к ис-
ходной функции прибавили – 7, умножили на 4 и возвели в квадрат). Полученная 
функция g(x) = x3 монотонно возрастает на указанном промежутке, поэтому принимает 
наименьшее значение на его левом конце, т. е. при х = 0, значит, наименьшее значение 
исходной функции равно f (0) = 7. Наибольшего значения на указанном промежутке ис-
ходная функция не имеет. 

Пример 3. Использование монотонности функции на промежутке при нахожде-

нии оптимальных значений функции 13103
8


 хх

у  на отрезке [1; 3]. Функции f1(x) = 

3х – 10 и f2(x) = 3х+1 монотонно возрастают на R, а значит, и на указанном промежутке, 
поэтому на нем так же монотонно возрастает и их сумма, т. е. функция f(x) = 3x – 10 + 
3x+1. Так как знаменатель исходной дроби монотонно возрастает на отрезке [1; 3], то 
сама дробь (функция у) на нем монотонно убывает, поэтому ее наименьшее значение 
достигается на правом конце отрезка, т. е. при х = 3, и равно у(3) = 0,1; а наибольшее 
значение – на левом конце, т. е. при х = 1, и равно у(1) = 4. 

Пример 4. Использование свойства обратимости функций, содержащегося в 
теореме: «Для непрерывной и монотонной на множестве Х функции f существует об-
ратная функция g с областью определения, совпадающей с областью значений данной 
функции, т. е. E(f) = D(g)». 

Для нахождения области значений функции у = (х2 + 8) : (х + 1) выразим пере-
менную х через переменную у из уравнения х2 – ух + (8 – у) = 0, дискриминант которо-

го D = у2 + 4у – 32, а корни .
2

3242

2,1




ууу
х  Поменяв местами переменные х и 

у, получим .
2

3242

2,1




ххх
у  Найдем область определения полученной функции: 

х2 + 4х – 32 ≥ 0, откуда х ≤ – 8 или х ≥ 4. Поэтому совпадающая с ней область значений 
исходной функции Е(у) = (– ∞; – 8]; [4; + ∞). 
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Пример 5. Использование замены переменной. 
Этот способ применяют, если переменная х содержится в аналитической записи 

функции более одного раза, а также если дана сложная функция. При этом после введения 
новой переменной и определения границ ее значений выполняют оценку значений полу-
ченной функции, не выполняя обратной замены. Например, для вычисления области зна-
чений функции 16314)(  ххху  выполняют замену: ,31 tх   где t ≥ 0. После 
возведения в квадрат получим 1 – 3х = t2, откуда 3х = 1 – t2, а 6x = 2 – 2t2. Тогда исходная 
функция примет вид у(t) = 4t + 2 – 2t2 – 1 = – 2t2 + 4t + 1. График ее – парабола ветвями 
вниз с вершиной в точке (1; 3). Так как t є [0; + ∞), t(0) = 1, t(1) = 3, то Е(у) = (– ∞; 3]. 

Пример 6. Нахождение наибольшего значения сложной функции на примере 
функции f(х) = log2(64 – x2). Введем функцию h(х) = – х2 + 64, график ее – парабола вет-
вями вниз. Эта функция принимает наибольшее значение, равное 64, при х = 0, значит, 
Е(h) = (– ∞; 64]. Функция f(h) = log2h является непрерывной и монотонно возрастающей 
на промежутке (– ∞; 64], поэтому она принимает наибольшее значение на его правом 
конце, т. е. при h = 64. Итак, log264 = 6. 

Пример 7. Использование ограниченности функции на примере функции у = 2 
arcсоs x + 3. Выполним оценку выражения 2 arcсоs x + 3 с помощью двойных нера-
венств, начиная с области определения функции: –1 ≤ х ≤ 1   ↓ arcсоs (– 1) ≥ arcсоs x ≥ 
arcсоs 1     π ≥ arcсоs x ≥ 0      0 ≤ arcсоs x ≤ π     0 ≤ 2 arcсоs x ≤ 2π    3 ≤ 2 arcсоs x + 3 ≤ 
2π + 3. Итак, Е(у) = [3; 2 + 3π]. 

Пример 8. Свойство ограниченности функций используется также и при реше-
нии комбинированных уравнений. Идея метода оценки при этом состоит в следующем: 
если f(х) = g(х) и f(х) ≤ с, a g(х) ≥ с, то f(х) = с и g(х) = с. Например, для решения урав-
нения sin x = y2 – 4y + 5 после оценки значений выражений в обеих частях равенства 
получим: sin x ≤ 1, а у2 – 4у + 5 = (у2 – 4у + 4) + 1 = (у – 2)2 + 1 ≥ 1, значит, исходное ра-
венство выполняется лишь в случае существования таких значений х и у, при которых 
оба выражения равны 1. Тогда имеем у2 – 4у + 5 = 1 при у = 2, а sin x = 1 при х = π/2 + 
2πn, где n є Z. 

Ответ: х = π/2 + 2πn, где n є Z; у = 2. 
Надо заметить, что метод оценки, как правило, применяется к выражению, в ко-

тором переменная (х или у) записана один раз. 
Если рассматривать практико-ориентированные задания, среди которых есть 

экономические задачи в формате ЕГЭ, то их решение часто также сводится к отыска-
нию оптимальных значений заданной функции на некотором промежутке. Чаще всего 
такими функциями являются линейная или квадратичная. 

Линейная функция принимает оптимальное значение на одном из концов про-
межутка значений переменной х, так как при ненулевом значении углового коэффици-
ента она является монотонно возрастающей или убывающей. 

Пример 9. На уборку микрорайона выделено 30 тысяч рублей. Из них 2 тысячи 
рублей надо выплатить бригадиру и по 450 рублей зарплаты каждому рабочему. Какая 
наибольшая сумма может быть потрачена на зарплату? 

Решение. Зарплата х рабочих и бригадира равна f(х) = 450х + 2000. По условию 

f(х) ≤ 30 000, то есть х ≤ 
9
262 . Линейная функция f(х) = 450х + 2000 монотонно возрас-

тает, поэтому свое наибольшее значение она принимает на правом конце промежутка 
(0; 62], так как х – число натуральное. Значит, наибольшее значение функции будет при 
х = 62, то есть f(62) = 450 · 62 + 2000 = 27 900 + 2000 = 29 900 рублей. Ответ: на зарпла-
ту может быть потрачено 29 900 рублей. 

Квадратичная функция у = ах2 + вх + с принимает оптимальные значения при хо 
= – в/2а (в вершине параболы). 
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Пример 10. Производительность отдела в зависимости от числа сотрудников х, 
находящихся в офисе, описывается формулой у = – 2х2 + 25х – 8. При каком числе со-
трудников, находящихся в офисе, производительность отдела будет наибольшей? 

Решение. Квадратичная функция у = – 2х2 + 25х – 8 задает параболу, направлен-
ную ветвями вниз. Значит, наибольшее значение она принимает в вершине параболы. 
Абсцисса вершины параболы хо = – 25 : (– 4) = 6,25. Так как число сотрудников х – чис-
ло натуральное, то наибольшее значение функция будет принимать при натуральном 
значении х, ближайшем к вершине, т. е. при х = 6. Поэтому наибольшая производи-
тельность отдела будет при 6 сотрудниках. 

Замечание: если число хо имеет дробную часть, равную 0,5, то оптимальные зна-
чения функции на множестве натуральных чисел будут достигаться в двух ближайших 
точках. Например, если хо = 3,2, то берут число 3, если хо = 3,8, то берут 4, а если хо = 
3,5, то берут числа 3 и 4, так как график квадратичной функции симметричен относи-
тельно прямой хо = – в/2а, проходящей через вершину параболы [2, с.124]. 

Пример 11 демонстрирует использование квадратичных неравенств при реше-
нии задач на оптимальный выбор ресурсов. 

Зависимость объема спроса q (единиц в месяц) на продукцию предприятия от 
цены р (тыс. руб.) задается формулой q = 280 – 2р. Определите наименьшую цену, при 
которой месячная выручка r(р) = q · р (тыс. руб.) составит не менее 2 600 тыс. руб. 

Решение. Согласно условию, должно выполняться неравенство q · р ≥ 2600, т. е. 
(280 – 2р) р ≥ 2600, откуда р2 – 140р + 1300 ≤ 0 и р є [10; 130]. Поэтому наименьшее 
подходящее значение р = 10 тыс. руб. [2, с.126]. 

В заключение нужно отметить, что умение находить оптимальные значения 
функций элементарными способами формирует у обучающихся нестандартное мышле-
ние, а также дает им возможность решать одну и ту же задачу различными способами, 
что необходимо при осуществлении самоконтроля результатов действий. 

В предложенной статье приведены примеры вычисления оптимальных зна-
чений функций без применения производной. Полное содержание этой темы представ-
лено на логико-смысловой модели «Оптимальные значения функции» (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Логико-смысловая модель «Оптимальные значения функции» 
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В настоящее время обучению дошкольников основам математики отводится 

значительное место. Это вызвано целым рядом причин: началом обучения в школе с 
шести лет, большим количеством информации, получаемой детьми, использованием 
информационно-коммуникационных технологий, стремлением сделать процесс обуче-
ния более эффективным. 

Таблица 1 
Анализ основных образовательных программ дошкольного образования  

на предмет формирования количественных представлений у дошкольников  
(старший дошкольный возраст) 

 

Название  
программы 

Цель программы в области 
формирования количест-

венных представлений 
у дошкольников 

(старший дошкольный 
возраст) 

Предметные знания, умения и навыки у детей  
старшего дошкольного  

возраста в области формирования количественных 
представлений 

«Радуга» [3] 
 

Познакомить с цифрами и 
символами арифметических 
действий, сформировать на-
выки прямого и обратного 
счета в пределах первого де-
сятка  

Знать: о необходимости наименования результата счета, 
порядок следования чисел в пределах 10, закономерно-
сти построения натурального числового ряда, состав 
чисел первого десятка, простейшие арифметические 
операции сложения и вычитания, знаки действий сложе-
ния и вычитания, понятие «задача». 
Уметь: правильно употреблять в речи числительные в пре-
делах 10, пересчитывать предметы в пределах 10,  
отсчитывать предметы по заданному числу в пределах 10; 
сравнивать по количеству, используя различные приемы, и 
выражать в речи в развернутом ответе результат сравне-
ния, используя понятия «больше», «меньше», «равно», 
устанавливать связь между действием и характером изме-
нения количества, решать простейшие задачи. 
Владеть: операциями счета и измерения, навыками пря-
мого и обратного счета в пределах первого десятка 

«От рождения 
до школы»  [2] 
 

Сформировать общие пред-
ставления о множестве, навы-
ки количественного и поряд-
кового счета в пределах 10, 
решения простых арифмети-
ческих задач 

Знать: цифры от 0 до 9, количественный состав числа из 
единиц в пределах 10, счет до 20 без операций над чис-
лами, операции сложения и вычитания, знаки действий 
сложения и вычитания, понятие «задача». 
Уметь: создавать множества из разных предметов, раз-
бивать их на части и восстанавливать, сравнивать раз-
ные части множества на основе счета и соотнесения 
предметов: сравнивать числа, отсчитывать предметы по 
образцу и заданному числу (в пределах 10), увеличивать 
и уменьшать на единицу, раскладывать число на два 
меньших и составлять из двух меньших большее (в пре-
делах 10, на наглядной основе). 
Владеть: навыками прямого и обратного счета в преде-
лах 10, навыками решения простых задач (на сложение и 
вычитание) 

«Детский сад 
2100» [1] 
 

Сформировать представление 
о способах решения элемен-
тарных математических задач, 
навыки счета количества объ-
ектов в пределах 10  

Знать: счет в пределах 10, понятие «задача», способы 
решения элементарных математических задач. 
Уметь: считать в пределах 10, решать элементарные ма-
тематические задачи. 
Владеть: навыками счета в пределах 10 
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Большое значение в направлении обучения элементарным математическим 
представлениям придаётся формированию количественных представлений, понятий о 
числе и счетных навыках. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования формирование у дошкольников познавательных действий с 
позиции количественных представлений и счетных навыков отражено в образователь-
ной области «Познавательное развитие» [4]. В образовательных программах для до-
школьного образования также уделяется внимание формированию количественных 
представлений. 

Рассмотрим следующие образовательные программы для дошкольников: «Раду-
га» [3], «От рождения до школы» [2], «Детский сад 2100» [1]. Определим для этих об-
разовательных программ цель, предметные знания, умения и навыки у детей старшего 
дошкольного возраста в области формирования количественных представлений (к 
старшему дошкольному возрасту относятся дети 5 – 7 лет). 

Результаты анализа некоторых примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования на предмет формирования количественных представлений у 
дошкольников (старший дошкольный возраст) представлены в таблице 1. 

Следует отметить, что наиболее детальное изложение раздела «Количество и 
счет» представлено в программе дошкольного образования «От рождения до школы», в 
этой же программе предполагается, что дети в старшем возрасте должны усвоить 
больший объем учебного материала по сравнению с программами «Радуга» и «Детский 
сад 2100». 

Таким образом, у детей в старшем возрасте формируются следующие количест-
венные представления: счет в пределах 10 в прямом и обратном направлении, состав 
чисел первого десятка, операции сложения и вычитания. 
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Введение 
Среди многочисленных работ, имеющихся в этом направлении (см. список лите-

ратуры в [1]), она выделяется рядом особенностей. В основу эстетического отношения 
ставится субъективное отношение, притом – не обязательно бинарное, что типично в 
психологических исследованиях. В частности, посредством тернарных эстетических от-
ношений объясняются некоторые явления, связанные с эстетическим образованием. При-
знаки научного прекрасного автор различает по их объективному и субъективному ха-
рактерам, что позволяет уточнить и расширить возможности восприятия прекрасного. 
Отметим, например, что без учета субъективного характера эстетического нельзя объяс-
нить диаметрально противоположные эстетические оценки, данные Г. Биргкофом и Г. 
Айзенком усилиям, применяемым для понимания сущности математического объекта.  

Далее, помимо прекрасного, исследуются также проявления возвышенного и 
других эстетических ценностей в сфере математики и математического образования. 
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Рассматривается также проблема формирования основных категорий эстетического 
воспитания: эстетического восприятия, эстетического развития, эстетического идеала и 
т. д., в процессе математического образования обсуждается вопрос художественной 
правды с точки зрения математического прекрасного. Исследуется связь психических 
явлений внимания, памяти, потребностей, эмоций, чувств и волевых качеств с процес-
сом обучения математике. Конечно, было бы желательно опубликовать работу [1] на 
русском языке. Представим ее краткое содержание. 

Глава 1. Основы эстетического воспитания и математическое образование 
§ 1. Эстетическое воспитание и математическое образование. Эстетическое вос-

питание, его цели, функции и задачи. Математическое образование и проблема эстетиче-
ского воспитания. Системный подход к решению проблемы эстетического воспитания в 
процессе преподавания математики. § 2. Субъективные отношения. Субъектность и 
субъективность. Двустороннее субъективное отношение. Трехстороннее субъективное 
отношение. § 3. Субъективный аспект математического прекрасного. Субъективные и 
объективные признаки математического прекрасного. Познание неочевидной истины. 
Усилия. Преодоление целенаправленных, сложных препятствий. Неожиданность и не-
предсказуемость. Интеллектуальный поиск. § 4. Объективный аспект математического 
прекрасного. Порядок. Логическая строгость. Ясность. Простота. Революционный шаг. 
Единство разнообразий и обобщенность. Оригинальность. Четкая и гармоничная матема-
тическая формулировка научного знания. § 5. Математика прекрасного и курс школьной 
математики. Симметрия в школьном курсе математики. Сравнение в школьном курсе ма-
тематики. Гармония математического образования. Ритм в школьном курсе математики. 
§ 6. Внутренняя и внешняя эстетика в математическом образовании. Внешняя эстетика в 
математическом образовании. Внутренняя эстетика в математическом образовании. 
Связь внутренней и внешней эстетик в математическом образовании. § 7. Эстетические 
ценности и математическое образование. Эстетические ценности. Прекрасное, безобраз-
ное и математическое образование. Возвышенное, низменное и математическое образо-
вание. Комедийное, трагическое и математическое образование. 

Глава 2. Прекрасное в психике личности и математическое образование 
§ 1. Эстетические потребности и математическое образование. Эстетическая по-

требность и математика. Источники эстетической потребности и математика. Игра в 
процессе обучения математике. Формирование эстетической потребности в процессе 
обучения математике. § 2. Эстетические эмоции в процессе обучения математике. Пре-
красное и эмоционально-чувствительная составляющая эстетического воспитания. Эс-
тетические эмоции в процессе обучения математике. Эмоции ожидания и прогнозиро-
вания. Эмоции удовлетворения и радости. Эмоции фрустрации. Эмоции коммуникации. 
Интеллектуальные эмоции. Прекрасное в эмоциональных ситуациях и математическое 
образование. § 3. Эстетические чувства в процессе обучения математике. Эстетические 
чувства. Чувство удовлетворенности от прекрасного. Чувство симпатии к прекрасному. 
Эстетическое чувство любви. § 4. Красота внимания и математическое образование. 
Проявлнения внимания и признаки математической красоты. Виды внимания. § 5. Кра-
сота памяти и математическое образование. Проявления памяти и признаки математи-
ческой красоты. Виды памяти. § 6. Красота воли и математическое образование. Воля, 
главные волевые качества и задача их формирования. Целеустремленность. Решитель-
ность. Стойкость. Выносливость. Смелость. Самостоятельность. Само-обладание. § 7. 
Красота воображения и математическое образование. Воображение, его роль в процес-
се обучения математике. Виды воображения. Развитие воображения. 

Глава 3. Категории эстетического воспитания и математическое образование 
§ 1. Эстетическое отношение и математическое образование. Двустороннее эсте-

тическое отношение. Трехстороннее эстетическое отношение. Эстетическое отношение 
в процессе обучения математике. § 2. Эстетическое познание и математическое образо-
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вание. Эстетическое восприятие и математическое образование. Эстетическое развитие 
и математическое образование. Эстетическая правда и математическое образование.  
§ 3. Эстетическая оценка и математическое образование. Эстетический вкус. Эстетиче-
ский вкус и математическое образование. Эстетический идеал и математическое обра-
зование. Эстетическая оценка и математическое образование. § 4. Эстетические эмоции 
и чувства процесса математического образования. Эстетические эмоции и математиче-
ское образование. Эстетические чувства и математическое образование.  

Глава 4. Красота архитектурных стилей математического образования 
§ 1. Методы познания и красота математического образования. Эмпирические 

методы познания. Эстетическая привлекательность методов анализа и синтеза в мате-
матическом образовании. Эстетическая привлекательность методов обобщения и кон-
кретизации в математическом образовании. Абстракция и конкретизация эстетической 
привлекательности математических методов в образовании. Эстетическая привлека-
тельность методов сравнения в математическом образовании. Эстетическая привлека-
тельность метода аналогии в математическом образовании. Сочетание научных мето-
дов познания. § 2. Эстетическая привлекательность методов обучения математике. Ак-
сиоматический метод. Проблемное обучение. Эвристический метод. Математическое 
моделирование. Другие методы обучения. § 3. Эстетическая привлекательность мето-
дов дедукции и индукции. Эстетическая привлекательность метода индукции. Эстети-
ческая привлекательность метода дедукции. Математическая индукция и ее эстетиче-
ская привлекательность. 

Глава 5. Эстетическая привлекательность процесса обучения математике 
§ 1. Проблемы математического образования и формирование прекрасного. 

Взаимоотношения математики с ее школьным курсом и проблема формирования цен-
ностей. Цели математического образования и проблема формирования ценностей. 
Функции математического образования и проблема формирования ценностей. Акту-
альость математического образования и проблема формирования ценностей. § 2. Фор-
мирование прекрасного в процессе обучения математических понятий. Проблема эсте-
тической привлекательности математических понятий. Выражение эстетической при-
влекательности математических понятий через их мотивации. Выражение эстетической 
привлекательности математических понятий через их определения. Выражение эстети-
ческой привлекательности математических понятий через их освоение. Выражение эс-
тетической привлекательности математических понятий через их применение. § 3. 
Формирование прекрасного в процессе изучения математических теорем. Объективные 
признаки прекрасного математических теорем. Внутренние и внешние проявления пре-
красного в процессе обучения доказательству математических теорем. Эстетическая 
привлекательность теорем и мотивации к обучению. Выражение эстетической привле-
кательности теорем путем их практического применения.  
§ 4. Формирование прекрасного в процессе обучения математическим доказательствам. 
Математика как искусство доказательства. Что такое доказательство? Архитектура ма-
тематических доказательств. Эстетическая привлекательность математических доказа-
тельств. § 5. Формирование прекрасного в процессе обучения решению математиче-
ских задач. Эстетическая привлекательность математических задач. Эстетическая при-
влекательность математической задачи, когда она рассматривается в качестве игры. 
Функции задач и их эстетическая привлекательность. Эстетическая привлекательность 
различных видов математических задач.  
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Критическое мышление обучающихся характеризуется способностью к синтези-

рованию знаний, суждению об их достоверности, умением делать выбор, оценивать 
свои решения. Критическое мышление позволяет решать широкий круг задач в любой 
профессиональной деятельности, любой жизненной ситуации. 

Основоположник теории развития критического мышления в обучении М. Лип-
ман [2] к характерным признакам критического мышления относит: 

– оценивание, анализ информации;  
– классификацию объектов; 
– логические выводы; 
– понимание основ, принципов; 
– выдвижение гипотез; 
– предоставление мнения с аргументами; 
– формирование суждений на основе критериев. 
Существуют различные приемы развития критического мышления, носящие 

надпредметный характер, используемые в обучении любой учебной дисциплине («кла-
стеры», «кубики» и др.). Но данные приемы далеко не исчерпывают все множество 
средств обучения критическому мышлению. Зачастую сам предмет, его содержание и 
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методология дают инструменты развития критического мышления. В обучении матема-
тике одним из таких инструментов является локальная аксиоматизация. 

Взяв за основу исследования А. А. Столяра [1], рас-
кроем сущность локальной аксиоматизации на примере 
прямоугольника. На первом этапе по чертежу (рис. 1) опре-
деляют некоторые свойства данного четырехугольника, вы-
двигая гипотезы на основе визуальных наблюдений и анало-
гий, измерений и экспериментов в программах динамиче-
ской геометрии, используя интуицию. В результате получа-
ется список свойств. Вариантом такого списка может быть 
следующий: p1: ABCD  параллелограмм;   p2: AС = BD;   

p3: BAD = 90o;   p4: АBС = 90o;  p5: BСD = 90o;   p6: AB = CD; p7: A, B, C, D лежат 
на одной окружности. 

Далее проводится логический эксперимент, состоящий в исследовании различ-
ных возможностей логической организации полученного множества высказываний. 
Ставится задача выделить из множества {p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7} минимальные наборы 
предложений в качестве исходных, из которых следуют все остальные предложения. 

Так, на данном множестве в качестве исходных можно взять наборы предложе-
ний (p1, p2), (p1, p3), (p1, p4), (p1, p5), (p1, p6), (p1, p7), (p2, p3, p4), (p3, p4, p5), (p3, p4, p7) и др. 
Каждая система исходных предложений обусловливает соответствующее определение 
прямоугольника и вариант его «маленькой теории». 

В процессе локальной аксиоматизации осуществляется обучение математической 
деятельности, структура которой предполагает реализацию мыслительных операций, ха-
рактерных для критического мышления. Существуют различные подходы к определению 
структуры математической деятельности, отличающиеся лишь числом выделенных эта-
пов, но не содержанием. Анализируя различные схемы математической деятельности, 
А. А. Столяр [1] выделяет следующие ее этапы:  

1) математическая организация эмпирического материала, состоящая в накопле-
нии фактов с помощью наблюдения, опыта, индукции, аналогии, обобщения;  

2) логическая организация математического материала, т. е. выделение из нако-
пленного материала первоначальных понятий и отношений, создание системы аксиом и 
дедуктивное построение теории, основанное на первоначальных понятиях и аксиомах;  

3) применение математической теории, построенной в результате второго этапа 
деятельности.  

В ходе процесса локальной аксиоматизации происходит развитие критического 
мышления посредством выполнения соответствующих мыслительных операций. На-
пример, на этапе выявления свойств геометрической ситуации осуществляется сбор 
информации, ее анализ. При этом велика роль интуиции и правдоподобных рассужде-
ний, использование которых зачастую ведет к возникновению ошибок, поэтому появ-
ляется необходимость распознавания ошибок, опровержения ложных утверждений. В 
свою очередь, этап логического эксперимента сопряжен с выдвижением гипотез, аргу-
ментацией, дедуктивными выводами.  

Технология развития критического мышления предполагает реализацию этапов 
вызова, осмысления, рефлексии. На каждом из этих этапов в процессе локальной ак-
сиоматизации обучающиеся осуществляют соответствующий этап математической дея-
тельности (рис. 2).  

В процессе локальной аксиоматизации моделируется вид деятельности, прису-
щий математике. Значимое место занимает самостоятельная работа учащихся. Ученик 
более глубоко изучает материал по данной теме, выделяет различные свойства и при-
знаки изучаемой фигуры или различные свойства и способы задания геометрической 
ситуации, что позволяет в дальнейшем при решении задач легко распознавать эту фи-
гуру или геометрическую ситуацию и выявлять ее свойства. Школьники на практике 

А D 
Рис. 1 

C B 
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овладевают умениями организации, планирования и осуществления самостоятельной 
познавательной деятельности, а также анализа полученных результатов. В итоге иссле-
дования ученик создает продукт, имеющий определенную субъективную новизну как 
для него, так и для других учащихся.  
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Рис. 2. Соответствие этапов локальной аксиоматизации и технологии 
развития критического мышления 

Выявление и формулировка свойств изучаемой  
геометрической ситуации  

Ученик по чертежу эмпирическим путем определяет некоторые 
свойства данной фигуры. Обосновывает свои предположения, не 
приводя строгих математических и логических доказательств. Ре-
зультатом этого этапа является множество предложений, содержа-
щих выявленные свойства: P = {p1, p2, …, pn}. Ставится вопрос, из 
каких свойств или их наборов следуют все остальные 

Логический эксперимент  

На этом этапе ученики сами формулируют задачи на доказательство, 
решают их, приводят контрпримеры. Логический эксперимент за-
вершается выявлением систем локальных аксиом, т. е. наборов 
предложений из множества Р, отвечающих следующим требовани-
ям: 1) из любого предложения набора не следует ни одно другое 
предложение этого набора (независимость) – проверяется с помо-
щью контрпримеров; 2) из набора предложений следуют все осталь-
ные предложения теории (полнота) – проверяется дедуктивным пу-
тем 

Формулировка эквивалентных определений. Изучение различных 
вариантов построения локальной аксиоматической теории 

Для каждой системы локальных аксиом формулируется 
соответствующее определение исследуемой фигуры. Выбирается 
определение фигуры, формулируются ее свойства и признаки 

Этапы технологии 
развития критического 

мышления 

Этапы локальной  
аксиоматизации 
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В современном образовании изменения и нововведения происходят регулярно. 

Последними тенденциями в ходе развития образования стала интеграция его содержания. 
«Интеграция» в переводе с латинского означает «целый», то есть объединение в одно це-
лое ранее изолированных элементов.  В педагогике определение понятия «интеграция» 
дали И. Д. Зверев и В. Н. Максимова в 80-х годах XX века: «Интеграция – это процесс и 
результат создания неразрывного связного, цельного. В обучении интеграция осуществ-
ляется путем объединения в одном синтезированном курсе частей разных учебных пред-
метов, объединения научных понятий и методов из разных предметов» [3, с.15]. 

В современной системе образования понятие интеграции имеет два значения. 
Первое – создание целостной картины мира у обучающегося. В данном случае интегра-
ция рассматривается как цель обучения, дающая обучающемуся знания, которые пока-
зывают связь отдельных частей мира как единого целого – системы. Второе – опреде-
ление общей платформы для сближения предметных знаний. В данном случае интегра-
ция рассматривается как средство обучения, позволяющее заполнить области незнания 
уже имеющимися дифференцированными знаниями, установить связь между ними. 
Интегрированные задания – это задания, объединяющие в блок несколько предметов 
[3]. Их целью является внедрение основ целостного представления о природе и обще-
стве, а также формирование аргументированного отношения к законам их развития. 
Часто интегрированные задания имеют исследовательский характер [1]. 

По мнению М. М. Юлиной, в результате разделения содержания школьного обу-
чения на отдельные, непересекающиеся автономные учебные предметы (для того чтобы 
дать обучающемуся прочные знания в каждой области) у ребенка после завершения про-
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цесса обучения знания остаются разрозненными, разделенными по предметному призна-
ку. Следовательно, обучающийся не воспринимает учебный материал целостно [6]. 

Рассматривая функции интегрированных заданий, можно заметить, что у разных 
педагогов они разные. В работе А. В. Пышкиной больше всего общих черт с другими 
интерпретациями. В функции интегрированных заданий входят развитие научного сти-
ля мышления, применение естественнонаучного метода познания, формирование ком-
плексного подхода к учебным дисциплинам, развитие интереса к предметам, расшире-
ние кругозора, развитие творческих способностей, приобщение к научно-
исследовательской деятельности [4]. 

Е. В. Полупанова фиксирует формы организации образовательного процесса на 
основе интеграции: взаимопроникающая, контрастная, пластообразная, спиралевидная 
и индивидуально-дифференцированная (творческая) [6]. Рассмотрим выделенные спо-
собы подробнее. 

Первая форма – взаимопроникающая. Суть – организация на основе одного вида 
деятельности, например игровой, в которую частично включаются другие: познава-
тельная, восприятие живописи и т. д. Например, в рамках пропедевтического курса 
геометрии учитель может создать условия для игровой деятельности, в которую обу-
чающиеся будут включаться самостоятельно с целью раскрытия «секрета» царицы 
Геометрии и ее окружения. На почве этого возникает эстетическая деятельность, на-
правленная на восприятие изобразительного искусства. 

Вторая форма – контрастная. Суть – диалог, показ противоположных сторон ми-
ра и привитие ценностей через противоположности (добро и зло). Интегрированные 
задания в данном случае создают условия для обмена знаниями между обучающимися, 
обучающимся и учителем, а также подталкивают детей к проведению рефлексии. На 
уроке математики обучающимся для решения можно предложить задачу с открытым 
вопросом. Такой вопрос даст множество ответов и рассуждений. 

Третья форма – пластообразная. Суть – наслоение разных видов деятельности 
друг на друга таким образом, чтобы по содержанию проходила «красной нитью» заду-
манная мысль, идея. Например, после сдачи макулатуры обучающимся следует дать 
задачу, после решения которой они узнают, сколько килограммов макулатуры они со-
брали. Тем самым можно вывести ребят на разговор о сбережении лесов. 

Четвертая форма – спиралевидная. Суть: содержание, способы деятельности, в ко-
торой задействован обучающийся, непрерывно и постепенно нарастают, изменяясь коли-
чественно и качественно. Познание объекта при данной организации может осуществ-
ляться либо индуктивным, либо дедуктивным способом. При разборе простейших задач 
на движение обучающимся можно предложить сначала задачу, в которой понятно на-
правление движения, а потом задачу, когда направление движения объектов не указано. 
Границы задачи расширяются, и появляется несколько вариантов решения. 

Пятая форма – индивидуально-дифференцированная, или творческая (обучаю-
щиеся сами выбирают деятельность и организуют вокруг себя пространство и обще-
ние). Это самая сложная форма организации интегрированных заданий. Необходимо 
научить ребенка переводу одного вида деятельности в другой.  

На данный момент в школах можно выделить два уровня интеграции: внутри-
предметный и межпредметный. Внутрипредметная интеграция – это фрагментарная 
интеграция, включающая в отдельный этап урока наличие знаний из других предметов, 
либо узловая интеграция, требующая знаний из других предметов на протяжении всего 
урока. Межпредметная (или синтезированная) интеграция – это уже качественно сле-
дующий уровень интеграции. Она объединяет знания из разных наук для раскрытия ка-
кого-либо вопроса. 

Интегрированные задания в школе – это не только поиск новых педагогических 
решений вопросов обучения, но и создание условий для развития творческого потен-
циала педагогических коллективов [5]. 
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Для создания интегрированных заданий необходимо понимать их особенности. 
В своих работах Т. В. Яковлева отмечает, что в задании должна быть основа одного 
предмета, который является главным, а остальные, интегрируемые с ним, предметы до-
полняют задание, помогая шире познать возможность приобретенных знаний на прак-
тике. Ю. В. Романов и М. А. Лаврищева считают, что интегрированные задания долж-
ны иметь направление на достижение общих целей и задач курса; быть выстроены по 
принципу движения от простого к сложному; максимально охватывать спектр форми-
рующихся познавательных навыков, но в то же время повторяться, чтобы закрепить их; 
соответствовать уровню сложности; эффективно конвертировать потенциал задания в 
формируемые навыки [2, c. 28]. 

Учитывая данные рекомендации и требования, можно привести пример интег-
рированного задания по математике.  

Задание 1. Построить по координатам фигуру и раскрасить ее. 
А) Координаты: (-12; -1), (-9,5; 1,5), (-8,5; 2), (-7; 2), (-6; 1,5), (-5; 2,5), (-4,5; 3,5), 

(3,5; 4,5), (-1,5; 5), (1; 5), (3; 4), (5,5; 2,5), (6,5; 1,5), (8; -1), (12,5; -1), (15,5; -2), (15,5; -3), 
(13; -3,5), (6,5; -3,5), (5,5; -4,5), (3,5; -5,5), (1; -5,5), (0,5; -5), (0,5; -4,5), (1; -4), (-2,5; -4),  
(-3; -5), (-4; 5,5), (-7; -5,5), (-8; -5), (-8; -4,5), (-6,5; -4), (-8; -3), (-10; -2), (-11; -2), (-12; -1,5), 
(-12; -1). Отдельно (-9,5;-0,5). Ответ: бобр. 

Б) Придумайте сами рисунок из точек с координатами и запишите цепочку из ко-
ординат. Какой объект вы получили? Сделайте по нему мини-доклад (6 – 7 предложе-
ний). 

В задании удалось соединить математику с искусством (рисование) и с биологи-
ей. Можно дать дополнительное задание составить задачу на движение, используя ге-
роев-бобров из художественных произведений, и тем самым добавить связь с литерату-
рой. 

Можно отметить, что интегрированные задания по математике не только повы-
шают интерес обучающихся к предмету, развивают границы их знаний и показывают 
области применения этих знаний, но и дают возможность учителям составлять подоб-
ные задания, открывая новые горизонты для творчества. 
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Как показывает практика преподавания геометрии, многие ученики не анализи-

руют задачи, не выделяют общие приемы и способы. Задачи часто решаются ради на-
хождения ответа. Традиционными в курсе школьной геометрии являются задачи на по-
строение, в процессе решения которых используются элементы анализа, доказательст-
ва, исследования, вычисления, развивается пространственное мышление. Они стимули-
руют учащихся к точным геометрическим суждениям, учат мысленно представлять 
геометрическую фигуру и оперировать с ее элементами. Именно эти задачи носят ис-
следовательский характер. Ученики самостоятельно могут подмечать закономерности, 
выдвигать гипотезы, делать открытия. В процессе исследования учащиеся доказывают, 
что полученная фигура удовлетворяет условиям задачи. 

Задачи на построение трудны в своем решении, а таких рассмотренных задач 
мало. В большинстве случаев считается, что главная цель – это построение основных 
геометрических фигур. Но при этом забывают о возможностях использования таких 
задач для развития умения проводить анализ и исследование решения.  

Цель работы – показать возможности оптимизации решения задач на построение 
через поиск новых, нетрадиционных форм и методов обучения.  

Попробуем сделать наше занятие интересным и наглядным, вовлечь обучаю-
щихся в активную познавательную и исследовательскую деятельность. Многие матема-
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тики-методисты уделяют немало внимания задачам на построение. Например, первая 
глава книги известного американского математика Д. Пойа «Математическое откры-
тие» [4] целиком посвящена геометрическим задачам на построение. В книге представ-
лены анализ решения задачи ("математическое открытие"), методические рекоменда-
ции к работе. Автор отвечает на два вопроса: "Как решить?" и "Как научить решать?" 
Основное внимание уделяется школьным задачам. Книга является пособием для учите-
лей математики. Автор пишет: «<…> практическая ценность геометрических по-
строений незначительна, а теоретическое значение их невелико. И все же место, за-
нимаемое такими построениями в программе обучения, полностью оправдано, так как 
они представляют собой наиболее пригодное средство для ознакомления начинающего 
с геометрическими фигурами и лучше всего подходят для освоения путей решения за-
дач» [4, с. 29]. 

Необходимо стараться в каждый свой урок включать задания на исследование, 
требующиt небольшого анализа; задачи, где учащиеся в полной мере могут проявлять 
изобретательность, инициативу, самостоятельность в отыскании решения.  

В литературе рассмотрены методы и примеры решения задач на построение. В 
книге И. Ф. Шарыгина “Задачи по геометрии (Планиметрия)” представлены задачи на 
метод геометрических мест точек [7, 35 – 43]. Учебное пособие В. В. Прасолова “Зада-
чи по планиметрии” содержит отдельные главы, посвященные методам решения задач 
[5, с. 170 – 207]. «Сборник геометрических задач на построение с решениями» И. И. 
Александрова содержит задачи на применение различных методов [1, 137 – 146]. Мож-
но расширить материал школьного учебника, добавить геометрические факты из на-
званной литературы. Л. Г. Шестакова [8] описывает приемы самостоятельной работы. 

На первых уроках рассматриваются ключевые задачи, которые в дальнейшем 
используются для решения более сложных задач на построение, формируются навыки 
работы с циркулем и линейкой без делений. Необходимо организовать исследователь-
скую или групповую работу на уроке. С помощью техники постановки вопроса для по-
буждения идет вовлечение детей в исследовательскую беседу, когда «ученики размыш-
ляют вслух, выдвигают гипотезы и рассуждают. В рамках такого сценария ученики 
слушают друг друга и обсуждают свои ответы» [5, 136]. Этот метод является продук-
тивным, так как в ходе диалога дети часто сами находят ответ.  

Другим средством взаимообучения является диалог с учащимися. Вопросы из 
формально задаваемых должны стать развивающими и проблемно-поисковыми. Уча-
щимся намного интереснее искать ответы на них. 

Сейчас много говорят о критическом мышлении. Критическое мышление по от-
ношению к учащимся понимается как способность синтезировать информацию и идеи, 
способность к суждению о достоверности и относительной важности информации и 
идей, умение делать выбор в отношении своего обучения и ставить под сомнение идеи 
других. Для обеспечения условий развития критического мышления необходимо в пер-
вую очередь овладеть таксономией Блума, которая включает в себя шесть этапов про-
движения от более простых мыслительных процессов к сложным (от знания и понима-
ния через применение, анализ и синтез к оцениванию). Когда решаем задачи или отве-
чаем на вопросы высокого порядка, где учащиеся размышляют, предлагают различные 
подходы к решению, находят творческие способы разрешения проблем, урок проходит 
на одном дыхании. Повышается мотивация, учащиеся не испытывают трудности при 
работе с различными источниками информации, для них уроки математики – не одно-
образное решение одинаковых задач, а возможность проявить навыки самостоятельно-
сти и творческую активность.  

Из опыта работы можно отметить, что на первом этапе урока всегда выделяется 
несколько минут на активизацию мыслительно-познавательной деятельности учащих-
ся. На данном этапе совместно с учащимися мы формулируем тему урока, основную 
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цель и определяем критерии успеха, которые необходимы для достижения поставлен-
ной цели. 

При изучении данной темы эффективно и актуально применять интерактивные 
технологии. Использование анимационных компьютерных тренажеров на построение 
является решающим фактором достижения цели, одним из важных инструментов само-
обучения.  

Решение задач на построение – новый для учащихся вид работы, состоящий из 
нескольких этапов: анализа, построения и проводимого для построения правильного 
чертежа исследования. Здесь учащиеся в полной мере могут проявлять изобретатель-
ность, инициативу, самостоятельность в отыскании решения. Описание построения 
первой задачи можно обсудить вместе, при этом дается образец правильной записи с 
помощью математических терминов. В последующих задачах учащиеся выполняют 
описание построения самостоятельно или с помощью карточек-заготовок. После окон-
чания работы можно провести самопроверку с выводом алгоритма на экран. Затем 
учащиеся решают задачи в ходе выполнения лабораторной работы. При работе на но-
утбуках с тренажером могут самостоятельно изучить алгоритм построения с помощью 
циркуля и линейки, например, биссектрисы угла. Пользуясь рекомендациями «Шпар-
галка пользователя программы «Живая геометрия»» выполняют построение в этой про-
грамме. Использование «Живой геометрии» позволяет ученику самостоятельно провес-
ти небольшое учебное исследование. Программа очень проста в работе – для ее приме-
нения не требуется специальных знаний информатики. В ходе работы учащиеся запол-
няют раздаточный лист, где фиксируют результаты исследования и построения. Затем 
анализируют и делают вывод. 

На этапе закрепления, при выполнении дифференцированных заданий опиралась 
на технологию Ж. А. Караева [3]. Каждому предоставляется возможность выполнить 
задания трех уровней. Первые две задачи носят в большей мере теоретический характер 
и даются с целью закрепления основных этапов и алгоритма построения. Последнее 
задание – практического характера.  

Контроль знаний осуществляется в ходе проведения диалогов-дискуссий, обсу-
ждения решения задач, при выполнении домашней работы, лабораторной работы, а 
также в форме самоконтроля.  

Применение коллективной, индивидуальной и интерактивной форм деятельно-
сти обеспечивает познавательную активность на уроке и максимальную самостоятель-
ность учащихся.  
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Способность к социализации и самореализации в изменяющихся условиях со-

временного мира обусловливает особую значимость познавательной компетентности 
выпускника школы 3, 4. Познавательную компетентность как целостную характери-
стику личности, инструмент ее инкультурации можно условно представить через сис-
тему взаимосвязанных компонентов: когнитивного, информационного, организацион-
но-деятельностного, ценностно-смыслового, личностного, коммуникативного. 

Необходимость учета коммуникативного компонента в структуре познаватель-
ной компетентности определяется его значимостью как механизма социализации: ком-
муникация, являясь одной из основных потребностей человека, определяется в качестве 
уникального в своем роде средства межличностного взаимодействия; коммуникативная 
культура человека является составной частью его общей культуры; взаимосвязь мыш-
ления и речи определяет взаимообусловленность процессов их развития. 

Развитие коммуникативной культуры обусловливается формированием и разви-
тием у обучающегося: 

● знания языков (естественных и формальных) и правил их использования в раз-
личных ситуациях; знания психологических основ коммуникации; 
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● умения адекватно применять речевые средства для планирования и регулиро-
вания деятельности; умения выражать суть проблемы, формулировать гипотезы, идеи, 
тезисы, выводы и т. д., аргументировать свои утверждения; 

● умения вести содержательный диалог, спор; умения выразить свое понимание 
или непонимание, умения понимать относительность мнений и подходов к решению 
проблем; навыков организации сотрудничества и согласования различных позиций во 
взаимодействии; 

● готовности к диалогу, сотрудничеству, способности слушать и слышать друго-
го, принимать его как личность; способности цивилизованно отстаивать собственное 
мнение; способности побуждать других людей к действию и смягчать разногласия; 

● способности к ценностно-смысловой оценке различных точек зрения с пози-
ции уважительного отношения к ценностям окружающих, реализуемых через комму-
никацию; 

● потребности в эмоциональном контакте, общении, самовыражении; желания 
воздействовать на других. 

Таким образом, проблему развития коммуникативной культуры в школьном об-
разовании необходимо рассматривать в единстве с процессом формирования культуры 
познавательной деятельности. Каждая учебная дисциплина обладает определенным по-
тенциалом в направлении формирования и дальнейшего развития компонентов комму-
никативной культуры личности в решении указанной проблемы. Обучение математике 
также может внести существенный вклад. Особенностью математики является то, что 
она не только имеет собственную терминологию и правила конструирования математи-
ческих предложений, но и оперирует символьным языком. Все это должно быть учтено 
при развитии коммуникативной культуры школьника. 

Различные аспекты решения проблемы развития элементов коммуникативной 
культуры в обучении математике отражены в работах Б. В. Гнеденко, В. А. Далингера, 
Ю. М. Колягина, А. С. Горчакова, А. Я. Хинчина, Д. В. Шармин, Л. Г. Шестаковой и 
др. Авторы рассматривают развитие математической речи в связи с процессами пони-
мания учебного материала, воспитания культуры мышления, формирования рефлек-
сивной культуры школьников и т. п. При этом в качестве критериев коммуникативной 
культуры, в том числе и непосредственно связанных с использованием математической 
терминологии, выделяются точность, логичность, ясность, доступность, уместность, 
содержательность. 

Анализ литературы в русле указанной проблемы позволил установить, что эф-
фективность формирования коммуникативной культуры учащихся в обучении матема-
тике требует: 

● специально спланированной и организованной работы в данном направлении 
при изучении каждого раздела учебного материала; 

● систематического побуждения учащихся к речевой деятельности, организации 
различных видов (монолог, диалог, полилог) и форм (устная, письменная) речевой дея-
тельности, осуществления контроля за соблюдением критериев правильности речи; 

● своевременной помощи обучающимся со стороны учителя в случаях неверно-
го использования терминологии, неумения точно и кратко сформулировать свою 
мысль, нарушения логических правил конструирования математических утверждений; 

● обязательной организации коммуникативной рефлексии, направленной, во-
первых, на оценку своей работы при изучении соответствующего материала и решении 
задач, во-вторых, на анализ своего поведения в ходе учебного взаимодействия, в-
третьих, собственно на развитие коммуникативной культуры как личностного качества. 

Коммуникативная культура школьников будет успешно развиваться, если каж-
дый из обучающихся будет иметь возможность сотрудничать не только с учителем, но 
и между собой, свободно выражать свою мысль, выдвигать идеи, задавать вопросы, 
обозначая свое непонимание, обсуждать причины допущенных ошибок и т. д. При этом 
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речевая деятельность учителя должна выступать образцом речи обучающихся. Это тре-
бует от учителя самому владеть высоким уровнем коммуникативной культуры и, при 
необходимости, быть готовым ее совершенствовать. 

Л. Г. Шестакова, Д. В. Дмитриченко 2, с. 249 описывают виды работ, направ-
ленных на формирование математической речи: математический диктант, словарную 
работу, задания на переход с обычного языка на символический и обратно, подготовку 
эссе, комментирование, схематическую запись правил, организацию диалога, защиту 
проектов, поток вопросов. Изучение школьной практики показывает, что хотя указан-
ные приемы развития коммуникативной сферы обучающихся и используются, но не 
всегда работа осуществляется систематически. 

Кроме того, большинство исследователей, а также школьных педагогов основ-
ным средством развития математической речи, вовлечения учащегося в коммуникатив-
ное взаимодействие в обучении математике считают специальным образом сформули-
рованные задания и вопросы. В то же время опросы школьных учителей показывают, 
что они не всегда могут разглядеть потенциал задачи в направлении формирования ма-
тематической речи, а также затрудняются при составлении задач, ориентированных на 
формирование коммуникативной культуры учащихся. 

В. А. Далингер 1, с. 84 предлагает использовать с целью формирования куль-
туры математической речи задания, предназначенные для работы с терминологией, 
символикой и графическими изображениями; задания, предназначенные для работы со 
словесно-логическими конструкциями математического языка; задания, предназначен-
ные для работы с письменными обучающими текстами по математике. 

Такие задания могут быть включены в процесс обучения как самостоятельные, а 
также могут являться частью других задач. Приведем примеры коммуникативных за-
дач, которые прошли успешную апробацию в школьной практике. 

При изучении геометрии весьма полезны задачи, в которых форма выражения 
условия и форма выражения ответа различны. Можно выделить следующие формы вы-
ражения условия и ответа задачи: словесное описание, графическое изображение, гео-
метрическая конструкция (чертеж), аналитическое описание (формула, уравнение). 

Приведем пример задания, имеющего структуру: «словесное описание – геомет-
рическая конструкция (чертеж) – словесное описание». 

Задача 1. Выполните чертеж, соответствующий словесному описанию геометри-
ческой ситуации, а затем дайте словесное описание чертежа в виде отличном от исход-
ного: 

1) прямая АВ проходит через точку С; 
2) луч ОР пересекает отрезок СЕ в точке А; 
3) точка К лежит на прямой a между точками М и Т; 
4) лучи AC  и CB  образуют острый угол; 
5) прямая а пересекает параллельные прямые b и c в точках B и C соответственно; 
6) биссектриса ОМ делит угол АОВ на два прямых угла; 
7) отрезки ЕК и КТ взаимно перпендикулярны; 
8) смежные углы АОD и DOB равны; 
9) угол ABC – острый, угол DBC – тупой, а их сумма меньше развернутого угла; 
10) сумма углов при основании равнобедренного треугольника меньше 090 . 
Опыт показывает, что если с первой частью задания («словесное описание – чер-

теж») школьники справляются, то вторая часть, где требуется описать чертеж в виде 
отличном от исходного, вызывает у них значительные затруднения и требует помощи 
учителя. Учителю не стоит требовать от учащихся сразу четких словесных формулиро-
вок, характеризующих чертеж, нужно организовать работу по обсуждению того, что 
школьники видят на чертеже, рассказать, что обучающиеся могут видеть на чертеже. 
Затем в ходе коллективной работы формулировки следует исправить и уточнить. В ре-
зультате школьники могут получить примерно следующие предложения: 
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1) точка С лежит на прямой АВ; 
2) точка А является точкой пересечения луча ОР и отрезка СЕ; 
3) точки К, М, Т лежат на прямой а, при этом длина отрезка МТ равна сумме 

длин отрезков МК и КТ; 
4) угол АСВ – острый; 
5) прямые b и c не имеют общих точек, точка B – общая точка прямых а и b , 

точка C – общая точка прямых а и с; 
6) луч ОМ – биссектриса развернутого угла АОВ; 
7) угол между отрезками ЕК и КТ – прямой; 
8) развернутый угол АОВ делится лучом OD на два равных угла или луч OD – 

биссектриса развернутого угла АОВ; 
9) луч ВС делит тупой угол ABD на два угла, так что градусная мера угла ABC 

меньше 900, а градусная мера угла DBC больше 900; 
10) длины двух сторон треугольника равны, а один из его углов является тупым. 
Решение подобных задач не должно сводиться просто к выполнению требуемо-

го. Учащиеся должны уяснить связь между элементами геометрической конструкции, 
их взаимным расположением и ее словесным выражением через использование мате-
матической терминологии. Нужно разрешать школьникам высказывать даже непра-
вильные мнения и просить других обучающихся найти ошибку и исправить ее. При 
этом учитель должен следить за тем, чтобы учащиеся, исправляя ошибки одноклассни-
ков, выражали свое мнение доброжелательно и корректно. 

Использование приема переформулирования условия задачи является хорошим 
средством расширения словарного запаса, а также часто решает одну из проблем ди-
дактики – проблему доступности. При этом переформулирование условия задачи мо-
жет выступать в качестве дополнительного требования или может быть включено в 
процесс ее решения, как его отдельный этап. Приведем примеры. 

Задача 2. Решите уравнение 0652  xx . Сформулируйте требование задачи 
на языке функций. 

В данной задаче переформулирование выступает как дополнительное требова-
ние и способствует не только овладению математической терминологией, но и уста-
новлению внутрипредметных связей. Если учитель не уверен, что школьники легко 
справятся с таким переформулированием, то предварительно можно предложить им 
задания на установление соответствий между формулировками задач. 

Задача 3. Сгруппируйте следующие задания так, чтобы в одну группу попали за-
дания, которые будут иметь одно и то же решение. Объясните, почему вы выполнили 
группировку именно так. Будет ли ответ к заданиям, помещенным в одну группу, оди-
наковым? 

1) Решите уравнение 0652  xx . 
2) Найдите значения переменной х, при которых функция 652  xxу  неот-

рицательна. 
3) При каких значениях переменной х функция 652  xxу  положительна? 
4) Решите неравенство 0652  xx . 
5) Решите уравнение 652  xx . 
6) При каких значениях переменной х график функции 652  xxу  пересе-

кает ось ОХ? 
7) Решите неравенство 652  xx . 
8) Найдите нули функции 652  xxу . 
9) При каких значениях переменной х графики функций 2xу  и 65  xу  пе-

ресекаются? 
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10) При каких значениях переменной х график функции 652  xxу  лежит 
выше оси ОХ? 

Переформулирование геометрических задач учащимися требует переосмысле-
ния задачи, замены понятий их определениями, использования известных свойств фи-
гур, замены искомых и данных величин равносильными и т. п. Такое переформулиро-
вание, как правило, позволяет увидеть путь задачи решения. 

Задача 4. В треугольнике АВС стороны равны 3 см, 5 см и 6 см. Найдите рас-
стояния от точки пересечения биссектрис до сторон треугольника АВС. 

Решение такой задачи вызывает определенные трудности у учащихся. Проана-
лизировав задачу, вспомнив, что точка пересечения биссектрис является центром впи-
санной окружности, можно переформулировать предложенную задачу. 

Переформулирование задачи 4. В треугольнике АВС стороны равны 3 см, 5 см и 
6 см. Найдите расстояния от центра вписанной окружности до сторон треугольника АВС. 

А так как расстояние от центра вписанной окружности до всех сторон треуголь-
ника одинаково и равно радиусу, то задачу можно уточнить. 

Второе переформулирование задачи 4. В треугольнике АВС стороны равны 3 см, 
5 см и 6 см. Найдите радиус вписанной в треугольник окружности. 

Решение вновь сформулированной задачи основано на знании двух формул 
площади треугольника: формулы Герона и формулы площади треугольника через ра-
диус вписанной окружности. Таким образом, дважды выполнив переформулирование 
задачи, учащиеся, по сути, смогут найти ее решение. 

Укажем и еще на одну возможность развития коммуникативной культуры – са-
мостоятельное составление задач учащимися. Основания для самостоятельного состав-
ления задач школьниками могут быть различными. Сама формулировка задания уже 
часто содержит указание на то, какую именно задачу требуется составить. Можно 
предложить учащимся составить задачу: 

1) чтобы для ее решения использовалась данная теорема (правило, формула, ме-
тод решения и т. д.); 

2) аналогичную данной; 
3) обратную данной; 
4) обобщенную по отношению к данной; 
5) по готовому чертежу, таблице, схеме и т. д. 
Например, большинство учителей математики часто используют пособия, в ко-

торых предлагаются задачи на готовых чертежах. При этом в исключительно редких 
случаях от учащихся требуется сформулировать задачу в словесной форме. Причину 
такого положения учителя объясняют необходимостью экономии времени, тем самым 
уменьшая эффект от работы с такими задачами. Больших затрат времени такая работа 
потребует лишь на первых порах. Если систематически, работая с готовыми чертежами, 
просить школьников словесно сформулировать условие, то постепенно это будет зани-
мать все меньше времени, а эффект такой работы будет связан не только с развитием 
математической речи, но и с более полным осознанием условия задачи и, следователь-
но, сокращением времени на ее решение. 

И конечно, рассматривая подходы к решению проблемы развития коммуника-
тивной культуры, нельзя еще раз не отметить важность групповых, парных форм рабо-
ты, использования интерактивных методов обучения, основанных на активном взаимо-
действии обучаемых, возможности использования взаимной оценки и контроля. Эф-
фективность использования интерактивных форм и методов обеспечивается положи-
тельным эмоциональным настроем всех субъектов процесса обучения, что позволяет 
учителю организовать деятельность по обмену идеями, мнениями, приемами решения 
задач, а школьникам активно участвовать в таком обмене. Такие формы и методы рабо-
ты не ограничиваются только оперированием математической терминологией, а спо-
собствуют накоплению обучающимися коммуникативного опыта. 
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Формирование математической речи обучающихся ускоряет развитие математи-

ческого мышления, способности рассуждать, учит оперировать знаковыми системами 
математического языка, способствует формированию коммуникативных универсаль-
ных учебных действий. Все выше перечисленное является тем немногим из большого 
списка причин, в силу которых математический язык и речь обязаны стать частью обу-
чения школьника. 
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На уроках математики можно использовать разные средства становления мате-
матической речи обучающихся. В рамках данной статьи рассмотрим одно из них – ма-
тематический диктант. Практика использования диктанта как вида работы показывает, 
что он гораздо эффективнее и экономичнее по сравнению с таким видом работы, как 
опрос. Под математическим диктантом будем понимать вид работы, который способст-
вует формированию математической речи обучающихся. Учитель сам или с помощью 
аудиозаписи задает вопросы, обучающиеся записывают под номерами краткие ответы 
на них. Как правило, ребятам трудно воспринимать задания на слух. Постепенно, при 
систематическом использовании диктанта, обучающиеся овладевают этим умением. 
При проведении математического диктанта по геометрии одновременно с чтением за-
дания необходимо использовать рисунок. Данный вид работы адаптируют под кон-
кретный класс; отталкиваясь от подготовленности обучающихся, число заданий увели-
чивают или уменьшают.  

Рассмотрим различные виды упражнений, которыми можно наполнить матема-
тический диктант. 

1. Упражнения репродуктивного характера выполняются на основе изученных 
определений, формул, теорем, свойств и признаков. Они позволяют отработать ключе-
вые умения и навыки, а также «строят фундамент» для дальнейшего изучения матема-
тики и способствуют формированию математической речи. 

2. Упражнения реконструктивного характера указывают только на общий прин-
цип решений. Выполнение таких заданий возможно после их декодирования обучаю-
щимся. К ним относятся, например, задания на построение и использование графиков, 
задачи на составление уравнений, задания, при выполнении которых используются од-
новременно несколько алгоритмов, формул, теорем. Упражнения, носящие реконструк-
тивный характер, в большей степени распространены и находят свое применение на 
всех этапах процесса обучения. 

3. Вариативные упражнения обладают более высоким уровнем воспроизводящей 
деятельности. При выполнении их обучающемуся необходимо отобрать нужные для 
решения данной задачи знания, применить их в нестандартной ситуации. К такого рода 
упражнениям можно отнести задачи на сообразительность, «с подвохом», а также зада-
чи, для решения которых необходимо создание новых алгоритмов решения (например, 
«Заполните пропуски так, чтобы получилось тождество ܽଶ + 6ܾܽ+. . . = (…+. . . )ଶ»). 
Данный вид упражнений подходит сильному ученику. Такой математический диктант 
можно использовать при подготовке обучающихся к олимпиаде по математике. 

В процессе использования математического диктанта у обучающихся формиру-
ются следующие умения:  

– грамотно употреблять математические термины, символы и обозначения, пра-
вильно писать с точки зрения русского языка математические термины и символы, сло-
ва и выражения, верно выполнять графические изображения и рисунки; 

– выделять логическую структуру в устной и письменной речи;  
– находить связи между высказываниями в математическом рассуждении;  
– последовательно и непротиворечиво излагать материал;  
– конструировать текст в соответствии с его смысловой структурой [1]. 
Приведем примерный математический диктант, который был взят из дидактиче-

ских материалов по геометрии к учебнику Л. С. Атанасяна, разработанный Н. Б. Мель-
никовой и Г. А. Захаровой [3]. 

Параллельные прямые 
1. Начертите две прямые и секущую. Отметьте какую-нибудь пару внутренних 

накрест лежащих углов.  
2. Прямые a и b параллельны. Угол 4 равен 140 градусов. Найдите угол 6 (см. 

рис. 1). 
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3. Будут ли прямые a и b параллельны, если угол 2 равен 120 градусов, угол 6 
равен 120 градусов (см. рис. 1)? 

4. Начертите четырехугольник АВСК. Прове-
дите отрезок ВК. Известно, что угол ВКА равен углу 
КВС. Укажите, какие стороны четырехугольника па-
раллельны.  

Составленный таким образом математический 
диктант дает возможность комплексно взглянуть на 
изученный материал. Математический диктант в 
среднем длится 7 – 15 минут. 

Данный вид работы был апробирован на базе 
МАОУ «СОШ № 17» города Соликамска на уроке 
повторения для обучающихся 7 «А» класса. При проверке математического диктанта 
по теме «Параллельные прямые» были получены следующие результаты (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Результаты работы обучающихся 7 «А» класса 
 

Отметка Количество обучающихся Процент (%) 
5 8 33 
4 5 21 
3 7 29 
2 4 17 

Всего 24 100 
 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что результаты 
положительные, так как материал геометрии очень трудно воспринимать на слух. Тем 
не менее 83 % от общего количества обучающихся справились с заданиями, которые 
были предложены в рамках изученной темы «Параллельные прямые». 

Математический диктант можно использовать для организации повторения. За-
вершающим видом работы, направленным на повторение в конце года, может явиться 
проведение итоговых математических диктантов по основным содержательным траек-
ториям изученного курса. В них следует включать упражнения репродуктивного и ре-
конструктивного характера, которые должны проверять сформированность познава-
тельных универсальных учебных действий; упражнения на воспроизведение основных 
понятий и определений, а также свойств математических объектов. 
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