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УДК 37.02 

В. А. Тестов 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье обсуждаются аспекты реализации принятой правительством России 

в конце 2013 г. Концепции развития математического образования в Российской Федерации. 

Согласно этому документу, главной проблемой данной предметной области является низкая 

учебная мотивация школьников и студентов, которая вызвана недооценкой математических 

знаний для дальнейшего стабильного и безопасного существования общества, перегруженностью 

программ и оценочных материалов техническими элементами и устаревшим содержанием. По 

мнению автора статьи, решить эту проблему можно только на основе кардинального пере смотра 

содержания обучения математике, приблизив его к современной науке. В последние годы возникли 

новые важные научные разделы математики: теория графов, дискретная математика, теория 

кодирования, фрактальная геометрия и др. Эти направления обладают большим методологическим, 

развивающим и прикладным потенциалом. Однако новые, по сути, революционные знания почти 

никак, за редким исключением, не отразились ни на вузовской, ни на школьной программах по 

математике. Предлагаются пути преодоления разрыва между значимыми научными 

достижениями и педагогической практикой: разработка и внедрение учебных курсов дискретной 

математики, формирующих умения и навыки находить оптимальные способы моделирования в са-

мых разных сферах деятельности, изучение в школах и вузах фрактальной геометрии, 

многозначной логики, теории графов и теории кодирования. Вместе с тем ряд чисто технических 

вопросов, тем и разделов можно, по мнению автора, исключить из программ без особого ущерба 

для развития математического мышления. В заключительной части статьи подчеркивается, что 

проблемы мотивации изучения математики и обновления содержания дисциплины не могут быть 

решены без подготовки квалифицированных учителей математики. 

Ключевые слова: мотивация к изучению математики, содержание  обучения, 

фундаментальность содержания, дискретная математика, фрактальная геометрия, подготовка 

учителей. 
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УДК 372.853 

А. П. Усольцев, Т. Н. Шамало 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация. Статья посвящена проблеме  развития инновационного мышления 

школьников. Поскольку разработка и освоение высоких технологий становятся неотъемлемой 

частью экономики любого государства, претендующего на звание  передовой державы, задача 

массовой подготовки молодежи к инновационной деятельности, особенно в естественнонауч-

ной и технической сферах, становится сегодня весьма актуальной. Цель предпринятого 

авторами исследования – поиск путей и способов формирования инновационного мышления 

в условиях общеобразовательный учреждений. Анализируется понятие данного вида мышления 

и дается его авторское  определение. Рассмотрены два этапа проявления инновационной 

мыслительной деятельности – когнитивный и инструментальный; выделены ее  основные  

характеристики: творческая, научно-теоретическая, социально-позитивная, конструктивная, 

преобразующая, прагматичная. Показано, что в совокупности все  свойства инновационного 

мышления образуют сложную, но целостную структуру, которая разрушается при отсутствии 

хотя бы одной составляющей. 

На основе  выделенных особенностей инновационного мышления сформулированы 

ключевые  образовательные  задачи по его активизации и предложены средства их решения 

в рамках учебных предметов и с помощью дополнительного образования. Авторы надеются, 

что выдвинутые  ими рекомендации позволят организовать целенаправленный процесс 

подготовки подрастающего поколения к новационной профессиональной деятельности в раз-

ных сферах и будут способствовать профессиональному самоопределению, соответствующему 

интересам государства, нацеленного на создание  передовой экономики. 

Ключевые слова: инновационное  мышление, характеристики инновационного 

мышления, формирование инновационного мышления у школьников. 
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УДК 338.46 

М. С. Мотышина, О. Г. Шарипа 

ОСОБЕННОСТИ РИСКОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ 

Аннотация. Тема статьи – инновационная деятельность высших учебных заведений. В ус-

ловиях, когда инновации становятся ведущим трендом в современном мире  и конкурентоспо-

собность любого субъекта рыночных отношений зависит, прежде  всего, от интеллектуального 
потенциала, способности разрабатывать и осваивать новые  технологии, образование  как 

система формирования интеллектуального капитала и одна из главных сфер производства 

инноваций приобретает особую роль. 

Внимание  авторов сосредоточено на проблеме  рисков инновационной деятельности 

отечественных вузов. Перечислены основные  внешние  вызовы рассматриваемой области 

(быстрое  устаревание  транслируемого знания, нарастание  темпа социальных изменений, 

невысокая конкурентоспособность российского образования на глобальном рынке  и др.), 

показаны внутренние  угрозы развитию системы образования (недостаточная квалификация 

и преклонный возраст большинства преподавателей, отсутствие необходимой инфраструктуры 

и устаревшая парадигма управления, слабая нацеленность на производство инноваций и инно-

ваторов и т. д.). В зависимости от сегмента внутренней и внешней среды представлены 

возможные  риски инновационной деятельности вуза на микро- и макроуровнях. 

Очевидно, что имеющие  практическую значимость прогнозирование  и эффективное  
управление рисками инновационных проектов в вузе требуют идентификации и классифика-

ции этих рисков. Предлагаемый авторами вариант классификации позволит, по их мнению, 

определять перспективы развития инновационных проектов и направить усилия на разработку 

мер по защите  от негативного воздействия рисков. 

Ключевые слова: инновационная деятельность вузов, риски инновационных проектов, 

классификация инновационных рисков. 
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УДК 37.014.542.22 

С. Л. Фоменко 

УСЛОВИЯ И ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ1 

Аннотация. В статье описываются результаты исследования сложного и противоречивого 

процесса профессионального становления педагогического коллектива современной школы. 
Раскрываются детерминанты этого процесса, среди которых в качестве ведущей называется 

несоответствие актуального уровня развития коллектива, его опыта системе требований, 

предъявляемых к деятельности педагогических сообществ. Перечислены ведущие мотивы 

становления школьного педколлектива: моральное и материальное стимулирование 

профессионального роста его членов, потребность в  совершенствовании педагогической 

деятельности в связи с новыми образовательными задачами, неудовлетворенность социальным 

статусом учреждения и др. Выявлен комплекс объективных и субъективных условий, способных 

придать положительную динамику рассматриваемому процессу. Доказывается, что приоритетным 

направлением работы школьного руководства должно стать научно-методическое обеспечение 

учителей, интегрирующее все аспекты их деятельности и дающее возможность администрации 

через различные каналы (информационный, методический, организационный) воздействовать на 

ситуацию в школе. Качественное научно-методическое обеспечение позволяет превратить 

педагогический коллектив путем внутреннего дополнительного обучения его членов из 
разрозненной «суммативной» общности в целостный гибкий организм, готовый к выполнению 

разнообразных образовательных проектов и слаженной работе на метапредметном уровне. 

Раскрыты принципы такого обучения, осуществляющегося на основе целевой программы 

непрерывного повышения квалификации и педагогического мастерства, в том числе принцип 

позитивного корпоративизма, который опирается на стратегию солидарности и сотрудничества, 

взаимоподдержки, партнерства и единства. Приводится структура технологии развития 

педагогического коллектива как субъекта реализации компетентностной модели образования. 

Ключевые слова: профессиональное  развитие  педагогического коллектива, 

детерминанты и условия профессионального становления и развития педагогического 

коллектива, позитивный корпоративизм, научно-методическое обеспечение профессионального 

развития педагогов. 

Литература 

1. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее 

образование сегодня. 2003. № 5. С. 34–42. 

2. Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. 2004. 

№ 5. С. 3–12. 

3. Моисеева Е. В. Реализация принципа позитивного корпоративизма в профессиональной 

подготовке специалистов по связям с общественностью: автореф. дис. … канд. пед. наук. Казань: 

Ин-т педагогики и психологии проф. образования РАО, 2007. 19 с. 

4. Фрумин И. Д. Компетентностный подход как естественный этап обновления содержания 

образования // Педагогика развития: ключевые компетентности и  их становление: материалы 

9-й науч.-практ. конф. Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 2003. С. 33–57. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 14–16–66032. 



УДК 377+378 

Э. Ф. Зеер, Е. В. Лебедева, 

С. В. Федорова 

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ2 

Аннотация. В статье  рассматривается одна из актуальных проблем современного 

постиндустриального общества – рациональное  использование  энергоресурсов. Авторами 

выделены объективные  и субъективные  группы факторов, влияющих на энергосбережение; 

рассмотрены причины равнодушного, психологически нейтрального отношения к энергосбере-

жению. Уточнено понятие  энергосбережения как комплекса мер, основной целью которых 

является снижение  бесполезных потерь энергии. 

Реализация энергосбережения во всех сферах жизнедеятельности требует от человека 

адекватной компетентности, которую необходимо формировать уже в дошкольном возрасте и про-

должать развивать и поддерживать через систему непрерывного образования в течение всей 

жизни. Решающее значение в обеспечении этого процесса принадлежит педагогам, обладающим 

соответствующей психолого-педагогической подготовкой. 

Вводится понятие  энергосберегающей компетентности, содержательно анализируются ее 

компоненты (ценностно-мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный), 

а также  энергоэкологические качества, позволяющие выделить основные  критерии готовности 

к рациональному и разумному использованию энергоресурсов. 

Итогом работы является структурно-содержательная модель формирования 

энергосберегающей компетентности в системе непрерывного образования, включающая 

четыре  взаимосвязанных блока – целевой, операциональный, организационно-деятельностный, 

рефлексивный. Определен примерный перечень общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций, развитие которых целесообразно осуществлять в профессиональной школе. 

Обозначены возможные  пути приобретения этих компетенций учащимися и педагогами 

профессионального обучения. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергосберегающая компетентность, 

энергоэкологические  качества, повышение  энергоэффективности. 
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УДК 3.37.377 

В. Э. Штейнберг, Л. В. Вахидова, 

О. Б. Давлетов 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: ДИДАКТИЧЕСКАЯ МНОГОМЕРНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

И ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА 

Аннотация. В статье  излагаются итоги и перспективы исследовательской разработки 

концепции дидактической многомерной технологии, необходимость применения которой 

обусловлена многократно усложнившимся содержанием образования и возросшими 

требованиями к качеству обучения. Очевидно, что дальнейшее  совершенствование  

организации процесса познания связано с освоением современных технологий оперирования 

информацией – использованием ментальных карт, инфографики, графов, фреймов, различных 

структурных схем и других средств визуализации. Однако, как показала практика, формальный 

перенос данных средств из других отраслей знания в сферу образования не дает желаемых 

результатов. Для того чтобы выяснить и устранить причины препятствий дальнейшей 

технологизации учебного процесса и ограничений применения в нем логико-смыслового 

моделирования, и было предпринято специальное  исследование. 

В ходе поиска эффективных инструментов дидактического моделирования знаний, 

представленных на естественном языке  (языке  обучения) авторам удалось на основе  

интеграции орудийно-деятельностного, многомерно-деятельностного и системно-деятельнос-

тного подходов сформулировать концепцию персонифицированной информационно-образова-

тельной системы, а также создать компьютерную обучающую программу «DMT_DESIGN (SA).1». 

Базовыми в реализации программы, краткое  описание  которой приводится в статье , стали 

субагентный подход и технология макро- и микронавигации в структуре  деятельности и содер-

жании учебного материала. В заключение публикации обозначены направления предстоящей 

опытно-экспериментальной работы по выявлению исчерпывающих возможностей приложения 

дидактических многомерных инструментов в современном образовательном процессе. 

Ключевые слова: инструментальная дидактика, дидактическая многомерная 

технология, логико-смысловое моделирование, орудийно-деятельностный подход, многомерный 

подход. 
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Н. Е. Эрганова, Л. В. Колясникова, 

Е. В. Игонина 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ3 

Аннотация. В статье  описаны проведение  и результаты исследования, предпринятого 

авторским коллективом уральских ученых совместно с отделом мониторинга качества 

образования екатеринбургского Дома учителя в 2010–2012 гг. Актуальность исследования 

обусловлена существующей у органов управления образованием потребностью в формирова-

нии целостной системы показателей, объективно характеризующих качество образования 

в школе. Исследование проводилось с применением опросных методов, а также  методов сбора 

и анализа статистических данных на базе  26 муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений Екатеринбурга. В качестве  программного средства математической и статисти-

ческой обработки полученных сведений применялась диалоговая система RUMM 2030. 

Результатом проведенной работы явилась совокупность показателей, предлагаемых к использо-

ванию для выявления и оценивания качества образования в школах, а также  комплекс 

рекомендаций по ее дальнейшему совершенствованию. 

Ключевые слова: качество, качество образования в школе , интегральный показатель 

качества образования в школе, метрическая система Г. Раша, латентная величина, 

индикаторная переменная (индикатор), диалоговая система RUMM 2030. 
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УДК 372.851.2 

Е. В. Громова, И. С. Сафуанов 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 

GEOGEBRA В ОБУЧЕНИИ ПОНЯТИЮ ФУНКЦИИ 

Аннотация. Представленное  в статье  исследование  посвящено проблемам изучения 

в школе одного из базовых математических понятий – понятия функции. Вопросы восприятия, 

трактовки и употребления неоднозначного понятия функции уже  давно находятся в поле 

зрения отечественных и зарубежных ученых, так как функциональная линия является 

центральной в математике и экспериментальных работах по моделированию реальных 

жизненных ситуаций. Поскольку трудности интерпретации функций осложняют процесс 

усвоения учащимися соответствующих разделов школьного курса математики, авторы статьи 

фокусируют свое  внимание  на особенностях восприятия школьниками понятия функции, 

возможностях использования в учебном процессе  различных примеров применения функций 

в повседневной жизни и на развитии способностей учащихся интегрировать и применять 

варианты данного понятия. Все эти взаимоувязанные между собой аспекты методики и прак-

тики преподавания рассматриваются через призму деятельностного подхода, где  

инструментом часто выступают компьютерные  технологии. 

Чтобы помочь учащимся овладеть концептуальным пониманием функций как объектов, 

которые можно включать в новые математические контексты и конструкции (вычисление корней, 

подстановку выражений вместо переменных, изменение параметров, выяснение непрерывности, 

вычисление пределов, производных, первообразных, решение практических задач и т. д.), 

предлагается цикл специальных упражнений, разработанных на основе теории APOS («Action–

Process–Object–Schema» – «Действие–Процесс–Объект–Схема») и системы компьютерной алгебры 

Geogebra. Описываются примеры заданий, подтверждающие наглядность программы, 

целесообразность и эффективность ее применения в педагогической практике. 

Ключевые слова: функция, обучение  с помощью компьютера, деятельностный подход, 

математическая программа Geogebra, теория APOS («Действие  – Процесс – Объект – Схема»). 
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УДК 37.01 

Е. В. Москвина 

МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ  

В УЧРЕЖДЕНИИ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

Аннотация. Статья посвящена проблемам образовательно-воспитательной деятельности 

в специальных учреждениях закрытого типа, где  содержатся дети, имеющие отклонения в пра-

вовом поведении, интеллектуальном, психоэмоциональном развитии и нуждающиеся в особом 

педагогическом сопровождении. Описана модель организации процесса социальной 

реабилитации девиантных подростков. Основой модели стала разработанная А. В. Петровским 

концепция о трех фазах развития личности в подростковом возрасте  – этапах адаптации, 

индивидуализации и интеграции. Выдвинуто предположение, что отклонение от нормы в пове-

дении несовершеннолетних нарастает по мере  закрепления ими негативного опыта при 

последовательном прохождении данных фаз в асоциальной среде. Задача сотрудников школы 

закрытого типа – изменить девиантную траекторию развития личности каждого воспитанника 

на соответствующую норме  и способствующую успешной социализации. Для этого нужен 

положительный опыт прохождения все тех же этапов, но в социально иной общности, с одобря-

емыми обществом формами поведения. Профилактическая работа подобного рода 

предполагает изменение  приоритетов подростка: возобладание  будущего над прошлым, 

самодетерминацию (пересмотр целей, смыслов, отношения к свободе  выбора), позитивную 

переориентацию с «не  хочу, не  могу, не должен» на «должен, могу и хочу». Описаны методы, 

способы и средства педагогического воздействия в разных фазах учебно-воспитательного 

процесса, конечное звено которого – переключение социального поведения школьника с пози-

тивного смыслового самоопределения на осмысленную положительную самореализацию. 

Представлена методика регулярного мониторинга изменений, происходящих с воспитанника-

ми школы закрытого типа. Показаны ключевые позиции и наполнение  шкал оценивания, на 

основе которых фиксируются трансформации личности подростка и его достижения. 

Статья предназначена специалистам, занимающимся профилактикой девиантного 

поведения несовершеннолетних. 

Ключевые слова: социальная реабилитация, девиантный подросток, приоритеты 

развития личности, учреждение  закрытого типа. 
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УДК 378.146 

С. А. Сафонцев, Н. Ю. Сафонцева 

ПРИНЦИП ПАКЕТИРОВАНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ БАЛЛОВ 

Аннотация. Статья посвящена анализу характеристик постиндустриальной системы 

профессионального образования – кредитной мере  компетенций и учебной нагрузки, а также 

модульно-рейтинговому структурированию дисциплин. Кратко описано, как на основе  

результатов социологического исследования мнений работодателей отбираются наиболее  

значимые компетенции, которыми должны овладеть будущие специалисты. Данные  подобных 

исследований служат базой для разработки преподавателями учебных модулей, включающих 

проблемные, тестовые и проектные  задания, которые  формируют необходимые  компетенции 

и результативность выполнения которых определяется критериями поведенческой психологии. 

Показана последовательность осуществления мониторинга учебных достижений студентов. Для 

его проведения предлагается принцип пакетирования, заключающийся в применении 

критериально-ориентированных оценочных норм для начисления рейтинговых баллов, 

отражающих компетентность обучающихся. К базовым показателям компетентности авторы 

относят заинтересованность студентов учебной дисциплиной, возникающую в результате 

выполнения проблемных заданий, рефлексию итогов рубежного тестирования и внутреннюю 

мотивацию в процессе проектной деятельности. Приводится система уравнений 

пакетирования, на основе которых разрабатываются учебные карты дисциплин, обеспечивающие 

эффективность постиндустриальной системы образования. 

Ключевые слова: компетенция, модуль, рейтинг, мониторинг, компетентность. 
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