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Введение

Одной из ведущих тенденций совершенствования си-
стем управления качеством высшего педагогического обра-
зования в России на фоне внедрения Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов третьего поколения 
является усиление внимания к вопросам оценивания уров-
ня овладения студентами, в том числе будущими учителями 
математики, методическими компетенциями. Нацеленность 
на данную тенденцию требует как нового взгляда на струк-
туру, содержание методических компетенций с позиции со-
временных требований к выпускникам педагогического 
вуза, так и научно обоснованного инструментария для по-
стоянного измерения, анализа и улучшения результатов ме-
тодической подготовки будущих учителей. 

В учебном пособии представлен авторский подход 
к разработке структурно-содержательной модели методиче-
ских компетенций студентов – будущих учителей математи-
ки как теоретической основы для разработки инструмента-
рия измерения и оценивания уровня их сформированности. 
В логике этого подхода выделен комплекс методических 
компетенций, описаны их структурные элементы и дана их 
характеристика.

Описана программа мониторинга методических компе-
тенций как учебных достижений студентов в процессе их 
методической подготовки в педагогическом вузе. Представ-
лен критериальный аппарат измерения и оценивания ме-
тодических компетенций будущих учителей математики, 
на основе которого выделены четыре уровня их сформиро-
ванности. Описаны технологические аспекты мониторинга 
методических компетенций студентов – будущих учителей 
математики. 

Учебное пособие состоит из трех глав, в каждой из ко-
торых три параграфа, и приложений. В конце каждого па-



раграфа размещены вопросы и задания, а также список ре-
комендуемой литературы для студентов как средство орга-
низации самостоятельной работы, измерения и оценивания 
уровня сформированности соответствующих компетенций. 
Учитывая, что рефлексия является необходимым компонен-
том процесса формирования и развития методических ком-
петенций студента – будущего учителя математики, в кон-
це каждого параграфа пособия приведены задания, позво-
ляющие выявить собственные учебные достижения и наме-
тить пути дальнейшего самосовершенствования. В качестве 
помощи студентам для овладения теоретическим материа-
лом пособие включает глоссарий, раскрывающий значения 
основных терминов.
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Глава 1. 
Результаты методической 
подГотоВки с позиции 
компетентностноГо подхода

1.1. компетентностный подход                                                             
в современном образовании

Основные понятия: компетентностный подход, компетенция, компе-
тентность, структурные компоненты компетенции.

Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о корен-
ных переменах, происходящих в образовании на всех его 
уровнях – начиная с дошкольного вплоть до послевузов-
ского. Одним из значимых результатов реформирования 
системы образования является становление новой образо-
вательной парадигмы – компетентностного подхода. К на-
стоящему моменту в психолого-педагогической литера-
туре достаточно подробно отражены его концептуальные 
основы, обозначены и раскрыты проблемы и перспективы 
его реализации на уровне общего и высшего образования. 
Основная идея компетентностного подхода заключается 
в усилении роли деятельностной и ценностной составляю-
щей образования, акцентировании внимания не на содер-
жании, а на результатах образования. Согласно Федераль-
ным государственным образовательным стандартам выс-
шего профессионального образования нового поколения 
(ФГОС) в качестве основного результата образования рас-
сматривают не систему знаний, умений, навыков, а ком-
плекс компетенций.
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Считается, что первой образовательной системой, ори-
ентированной на компетенции, является американская. 
Впоследствии в 80-е годы прошлого столетия свое призна-
ние компетентностный подход получил в Великобритании 
и других странах Европы (Франции, Германии, Нидерлан-
дах и др.). Наиболее активные исследования компетентност-
ного подхода в России применительно к образованию были 
начаты в 90-е годы прошлого века. Его концептуальные 
идеи освещены в достаточном количестве научных публи-
каций отечественных ученых (В.А. Адольф, А.Л. Андреев, 
В.И. Байденко, В.А. Болотов, Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, 
И.А. Зимняя, В.С. Леднев, М.В. Рыжаков, Г.К. Селевко, В.В. 
Сериков, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.), 
а также в основных нормативных документах в области об-
разования. Следует отметить, что компетентностный под-
ход вобрал в себя основные идеи существующих подходов 
к образованию (традиционного, личностно ориентирован-
ного, культурологического, деятельностного).

Современное развитие идей компетентностного подхо-
да в России логично привело к изменению формулировки це-
лей обучения и ожидаемых результатов образования в виде 
совокупности компетенций, обновлению содержания обра-
зования с позиции включения практико-орниентированных 
заданий, изменению организации образовательного процес-
са в аспекте реализации современных педагогических тех-
нологий, методов, организационных форм и средств обуче-
ния, а также изменению системы оценивания за счет при-
менения современных методов и форм оценивания (метод 
портфолио, рейтинговая система и т.д.).

В настоящее время компетентностный подход рассма-
тривается как инструмент усиления социального диалога 
высшей школы с миром труда, средство углубления их со-
трудничества и восстановления в новых условиях взаим-
ного доверия [Байденко, 2005]. Таким образом, компетент-
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ностный подход отражает заказ на образование от лица ра-
ботодателей.

Отличительной особенностью компетентностного под-
хода, по мнению Г.К. Селевко, является ориентация на ре-
зультаты образования. Согласно позиции исследователя, для 
педагогов и обучающегося компетентностный подход озна-
чает постепенную переориентацию образовательной пара-
дигмы с преимущественной передачей знаний и формирова-
нием навыков на создание условий для овладения комплек-
сом компетенций, определяющих потенциал, способности 
к выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях 
современного многофакторного социально-политического, 
рыночно-экономического и инфокоммуникационного про-
странства [Селевко, 2004].

А.П. Петров считает, что суть компетентностного под-
хода заключается в пересмотре содержания образования, 
наполнении его практико-ориентированными, жизненными 
ситуациями [Петров , 2004]. Аналогичное мнение демон-
стрирует Т.В. Иванова, которая рассматривает компетент-
ностный подход как важный инструмент разгрузки содер-
жания, отбора соответствующих знаний и умений [Иванова, 
2004]. В.А. Козырев и Н.Ф Родионова отмечают, что обуче-
ние в формате компетентностного подхода требует не толь-
ко изменений содержания обучения, но и «поиска и освое-
ния таких форм и методов обучения, в которых акцент ста-
вится на самостоятельную и ответственную учебную дея-
тельность самих студентов» [Козырев, Родионова, 2004].

Как отмечает А.А. Вербицкий, принятие компетентност-
ного подхода в качестве основополагающего в системе обра-
зования, а также его системная реализациям на всех ступе-
нях образования обозначает смену его результативно-целевой 
основы. Безусловно, компетентностный подход подразумевает 
в первую очередь приоритетную ориентацию на такие цели – 
векторы образования как: обучаемость, самоопределение (са-
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модетерминация), самоактуализация, социализация и разви-
тие индивидуальности» [Занина, 2003]. В качестве инстру-
ментальных средств достижения этих целей выступают прин-
ципиально новые образовательные конструкты: компетенции 
и компетентность. Данные категории к настоящему моменту 
достаточно устоявшимися и изученными как педагогические 
феномены, которые взаимодополняют друг друга и существу-
ют самостоятельно, что важно учитывать при организации 
компетентностно ориентированного обучения студентов.

Как отмечает И.А. Зимняя, понимание содержания, смыс-
ла компетентностного подхода зависит от того, как определе-
ны понятия «компетенция» и «компетентность», а также опре-
делено их соотношение. Она отмечает, что компетентность 
всегда есть актуальное проявление компетенции и основан-
ный на компетентности подход характеризуется как усиле-
нием собственно прагматической, так и гуманистической на-
правленностью образовательного процесса [Зимняя, 2003].

К настоящему моменту не существует однозначного 
определения понятий «компетенция» и «компетентность». 
Отметим, что термины являются заимствованными в отече-
ственной педагогике, однако их употребление в публикаци-
ях и исследованиях началось еще до подписания Россией 
Болонского соглашения. Для многих ученых на тот момент 
был очевиден факт о недостаточности триады «знания–уме-
ния–навыки» (ЗУН) для описания интегрированного резуль-
тата образовательного процесса.

Анализ специальной литературы показал, что катего-
рии «компетенция» и «компетентность» многокомпонент-
ные, междисциплинарные понятия, определяемые с помо-
щью множества различных дефиниций. Понятие «компе-
тенция» понимается как:

– владение ситуацией в условиях изменяющейся окру-
жающей среды, способность реагировать на воздействие 
среды и изменять ее» [Edmund, 1984];
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– совокупность взаимосвязанных качеств личности, за-
даваемых по отношению к определенному кругу предметов 
и процессов [Бермус, 2005];

– способность и готовность применить знания и уме-
ния при решении профессиональных задач в различных об-
ластях – как в конкретной области знаний, так и в областях, 
слабо привязанных к конкретным объектам, то есть спо-
собность и готовность проявлять гибкость в изменяющихся 
условиях рынка труда [Галямина, 2005, с. 6];

– сфера деятельности специалиста, его права, обязан-
ности и сферы ответственности, определенные в различно-
го рода официальных документах: законах, постановлени-
ях, указах, приказах, положениях, инструкциях и тд. [Вер-
бицкий, Ларионова, 2011, с. 113];

– обобщенные способы действий, обеспечивающие 
продуктивное выполнение профессиональной и иной дея-
тельности в определенной сфере [Загвязинский, 2010];

– образовательный результат, выражающийся в подготов-
ленности, «оспособленности» выпускника, в реальном владе-
нии методами, средствами деятельности, в возможности спра-
виться с поставленными задачами [Селевко, 2004, с. 140];

– предметная область, в которой индивид хорошо осве-
домлен и проявляет готовность к выполнению деятельности 
[Фролов, Махотин, 2004, с. 36];

– единство знаний, опыта, способности действовать 
и навыков поведения индивида, определяемых заданностью 
ситуации [Чернова, 2007];

– отчужденное, наперед заданное социальное требо-
вание (норма) к образовательной подготовке ученика, не-
обходимой для качественной продуктивной деятельности 
в определенной сфере [Хуторской, 2002];

– сложное явление, определенное качество восприятия 
человеком действительности, которое подсказывает наи-
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более эффективный способ решения жизненных ситуаций 
[Исаева, 2006];

– круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осве-
домлен, круг чьих-нибудь полномочий, прав. [Шалашова, 
2008, с.3; Шадриков, 2007, с. 5].

Приведенный список мнений авторов по вопросу тракто-
вания понятия «компетенция» не является исчерпывающим, 
он лишь демонстрирует разнообразие мнений. Отметим, что, 
несмотря на достаточно обширный набор определений рас-
сматриваемого феномена в психолого-педагогической лите-
ратуре, можно выявить общие черты. Так, обобщая представ-
ленные мнения, можно заключить, что компетенция есть ин-
тегративная характеристика человека, в основе которой на-
ходится единство знаний, умений, способов деятельности, 
обеспечивающее продуктивное, эффективное выполнение 
какой-либо деятельности. Соответственно, компетенции ха-
рактеризуются способностью применять имеющиеся зна-
ния и умения на практике и могут быть выявлены и оценены 
только в ситуациях, близких к реальным или специально смо-
делированным, близких к бытовым, социальным или профес-
сиональным процессам. Все компетенции социальны по сво-
ему содержанию, так как формируются и проявляются в со-
циуме и позволяют человеку решать возникающее проблемы 
в типичных и нетипичных ситуациях.

Как отмечает в своих работах М. Бергман, компетенции 
выступают персональным ресурсом, человека, а для уча-
щегося являются образом будущего, ориентиром для осво-
ения. Компетентность же, в отличие от компетенции, – это 
уже состоявшееся качество личности (совокупность ка-
честв) и минимальный опыт деятельности в заданной сфе-
ре [Berlin, 1999]. 

Один из основоположников компетентностного под-
хода Дж. Равен, рассматривая компетентности в контексте 
способностей личности, определяет данный феномен как 
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специфическую способность, необходимую для эффектив-
ного выполнения конкретного действия в конкретной пред-
метной области, включающую узкоспециализированные 
знания, особого рода предметные навыки, способы мыш-
ления, а также понимание ответственности за свои дей-
ствия. Он выделяет в своем исследовании «высшие ком-
петентности», которые предполагают наличие у человека 
высокого уровня инициативы, способности организовать 
других людей для достижения поставленных целей, го-
товность оценивать и анализировать социальные послед-
ствия своих действий. Ученый обращает внимание на то, 
что компетентность проявляется только при органическом 
единстве с ценностями человека, то есть при условии глу-
бокой личной заинтересованности человека в данном виде 
деятельности [Равен, 2001].

Компетентность, как показывают исследования, так же, 
как и компетенция, является многоаспектной категорией. 
Некоторые авторы отождествляют эти понятия. Данная по-
зиция свойственна для большинства зарубежных и некото-
рых отечественных исследователей (Л.Н. Боголюбов, В.А. 
Болотов, Е.Н. Дзятковская, А.Н. Захлебный, В.С. Леднев, 
Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур 
и др.). При этом ученые подчеркивают практическую на-
правленность компетенций (например, Л.Н. Болотов, В.С. 
Леднев, Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков, Ю.Г. Татур и др). 
Так, в понимании Ю.Г. Татура «компетенция/компетент-
ность специалиста с высшим образованием – это проявлен-
ные на практике его стремления и способность (готовность) 
реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, лич-
ные качества и др.) для успешной творческой (продуктив-
ной) деятельности в профессиональной и социальной сфе-
ре, осознавая социальную значимость и личную ответствен-
ность за результаты этой деятельности, необходимость её 
постоянного совершенствования».
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Ряд авторов (Н.И. Алмазова, А.Г. Бермус, С.Г. Воров-
щиков, И.Г. Галямина, А.С. Казурова, А.С. Мельничук, 
Е.В. Селезнева, А.В. Хуторской, С.Ш. Чернова и др.) рас-
сматривает компетенции как составляющие части компе-
тентности человека (специалиста). С позиции этих иссле-
дователей под компетентностью следует понимать характе-
ристику личности, означающую обладание совокупностью 
определенных компетенций. Более полно данная точка зре-
ния о соотношении понятий «компетенция» и «компетент-
ность» представлена у А.В. Хуторского по отношению 
к ученику. Ученый раскрывает эти понятия следующим об-
разом: компетенция – отчужденное, наперед заданное со-
циальное требование (норма) к образовательной подготов-
ке ученика, необходимой для качественной продуктивной 
деятельности в определенной сфере, а компетентность – 
владение, обладание учеником соответствующей компетен-
цией, включающей его личное отношение к ней и предмету 
деятельности. Это уже состоявшееся личностное качество 
(совокупность качеств) ученика и минимальный опыт де-
ятельности в заданной сфере. Компетенции предлагаются 
ученикам для овладения, формирования у них соответству-
ющих компетентностей [Хуторской, 2002]. Отметим, что 
А.В. Хуторской подчеркивает, что компетенция необходи-
ма личности для качественной реализации себя в деятель-
ности. Автор в определении компетентности особо выделя-
ет аксиологическую сторону понятия. При такой интерпре-
тации компетентность включает в себя разного рода ком-
петентности и (или) компетенции, выражающиеся в спо-
собности успешно себя реализовать в деятельности. При 
этом авторы едины во мнении, что компетенции базируют-
ся на знаниях, подразумевают наличие мотивации к дея-
тельности и способность реализовать свой потенциал для 
профессиональной деятельности.
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Другие авторы принципиально различают данные по-
нятия (А.С. Белкин, Е.А. Боярский, И.В. Звонников, Э.Ф. 
Зеер, И.А. Зимняя, Д.А. Иванов, М.Д. Ильязова, Т.Е Исае-
ва, О.В. Климова, С.М. Коломиец, О.Е. Лебедев, Д.А. Махо-
тин, Ю.В. Фролов, М.М. Шалашова и др.). Такое понимание 
является наиболее распространенным в отечественных ис-
следованиях и также зафиксировано в ФГОС ВПО третье-
го поколения. Так, М.В. Сафонова и Я.М. Кофман определя-
ют компетентность как способность, основанную на знани-
ях и умениях, ценностях, склонностях, которые приобрете-
ны в обучении. По их мнению, быть компетентным означа-
ет уметь мобилизовать полученные знания и опыт, обладать 
критическим мышлением, владеть методами решения про-
блем в зависимости от конкретной ситуации деятельности 
[Сафронова, 2003, с. 7].

М.А. Чошанов включает в определение компетент-
ности еще и постоянное обновление знаний, владение но-
вой информацией для успешного применения этих знаний 
в конкретных условиях. По мнению М.А. Чошанова, необ-
ходимо обладать оперативным и мобильным знанием [Чо-
шанов, 1996].

И.А. Зимняя под компетентностью понимает актуаль-
ное, формируемое личностное качество как основывающу-
юся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловлен-
ную социально-профессиональную характеристику челове-
ка. При этом в состав компетентности она включает такие 
компоненты, как: а) готовность к проявлению компетентно-
сти (т. е. мотивационный аспект), где готовность рассматри-
вается как мобилизация субъективных сил; б) владение зна-
нием компетентности (т. е. когнитивный аспект); в) опыт про-
явления компетентности в разнообразных стандартных и не-
стандартных ситуациях (т. е. поведенческий аспект); г) отно-
шение к содержанию компетентности и объекту ее приложе-
ния (ценностно-смысловой аспект, выступающий и как мо-
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тивационный); д) эмоционально-волевая регуляция процес-
са и результата проявления компетентности [Зимняя, 2006].

Э.Ф. Зеер, Э. Сыманюк отмечают, что понятие «компе-
тентность» шире понятия знания или умения, или навыка 
и определяют компетентность как совокупность (систему) 
знаний в действии. Они отмечают, что приобретение, пре-
образование и использование знаний предполагают актив-
ную познавательную деятельность, а поэтому в структуру 
компетентности входят эмоционально-волевые и мотиваци-
онные компоненты. Но смыслообразующим компонентом 
компетентностей являются деятельностные, процессуаль-
ные знания [Зеер, Сыманюк, 2005]. Аналогичной точки зре-
ния придерживаются А.В. Баранников, Г.Б. Голуб, М.В. Ры-
жаков и др.

Несмотря на различия в представленных авторских 
определениях, большинство из них свидетельствуют о том, 
что компетентность является устойчивой характеристикой 
человеческой личности, которая предопределяет поведение 
человека во множестве ситуаций и прогнозирует эффектив-
ное или неэффективное выполнение работы. Она включает 
не только когнитивную и операционально-технологическую 
составляющие, но и мотивационную, этическую, социаль-
ную и поведенческую, а также результаты обучения, систе-
му ценностных ориентаций, привычки и т.д. И, как отмеча-
ет И.А. Зимняя, компетентность всегда есть актуальное про-
явление компетенции. Если компетенцию в какой-то мере 
могут личности предоставить (круг полномочий), то компе-
тентность личность главным образом приобретает сама, по-
знавая действительность и приобретая опыт. Иными слова-
ми, компетентность является личностным свойством специ-
алиста в какой-либо области деятельности. В рассматривае-
мом контексте следует говорить о компетентности в области 
профессиональной педагогической деятельности.
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Обобщение результатов теоретического анализа поня-
тий «компетенция» и «компетентность» позволило нам сде-
лать ряд выводов:

– компетентность следует отличать от компетенции. 
Данные понятия характеризуют разные сферы деятельно-
сти человека. Кроме того, компетенция относится к общему 
в содержании компетентностного образования, а второе – 
к индивидуальному;

– компетенции отражают социальный заказ, они ориен-
тированы на потребности работодателя;

– компетенция носит интегрированный характер, объе-
диняет знания, умения и навыки, включает способность и го-
товность личности осваивать и применять знания в деятель-
ности. Иными словами, компетенция – это знания в действии;

– компетенция имеет когнитивную основу, которая обу-
славливается способностью использовать результаты обра-
зования в деятельности;

– компетенция формируется и проявляется в деятель-
ности;

– компетенция имеет мотивационно-ценностную осно-
ву, которая выражается в готовности личности осваивать 
новые знания и действовать в конкретной ситуации.

Графически соотношение понятий «компетентность» 
и «компетенция» и их содержание представлено на рис. 1.

Исходя из содержания ФГОС ВО 3+ по направлениям 
подготовки, можно утверждать, что требования к качеству 
подготовки будущего учителя – бакалавра в области педа-
гогического образования определены в ФГОС ВО как ком-
плекс общекультурных и профессиональных компетенций 
в терминах «владеет», «способен», «готов». Однако разра-
ботчики стандарта задают лишь рамки в понимания состава 
и содержания компетенций, которые должны быть сформи-
рованы у выпускника педагогического вуза. Формулировки, 
принятые в ФГОС ВО третьего поколения, затрудняют ре-
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шение проблемы измерения и оценивания компетенций сту-
дентов, в связи с чем первоочередной задачей является раз-
работка структурно-содержательной модели компетенций 
студентов, уточняющей их описание. 

Рис. 1. Соотношение понятий «компетентность» 
и «компетенция» и их содержания

Для моделирования компетенции студентов – будущих 
учителей математики целесообразно обратиться к анализу 
категорий «способность», «готовность», «владение», а так-
же выявить существующие взаимоотношения между дан-
ными категориями и понятием «компетенция».

Категории «способность», «готовность», «владение» до-
статочно полно изучены в педагогике и психологии. Как пра-
вило, в педагогической науке категория «владение» являет-
ся неопределяемой, интуитивно ясной. Согласно толковому 
словарю русского языка, термин «владеть» следует понимать 
как «уметь пользоваться чем-нибудь, действовать при помо-
щи чего-нибудь» [Ожегов, 1983]. Отметим, что в контексте 
предмета нашего рассуждения категория «владение» пред-
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полагает осознанное использование студентом знаний и уме-
ний для осуществления некоторой деятельности. 

В свою очередь способность определяется как «природ-
ная одарённость, талантливость, умение, а также возмож-
ность производить какие-нибудь действия» [Ожегов, 1983.]. 
Данное определение можно уточнить, расширить. В осно-
ве любой способности лежат задатки – это индивидуальные 
особенности человека, которые обеспечивают его успеш-
ность в чем-либо. Задатки – это природное начало способ-
ности, которая затем при определенных условиях трансфор-
мируется в одаренность, далее в гениальность. Таким об-
разом, способности – это формирующиеся в деятельности 
на основе задатков индивидуально-психологические осо-
бенности человека, от которых зависит возможность осу-
ществления и степень успешности его деятельности. 

Отметим, что при таком понимании способности – по-
нятие более широкое, чем владение, и не сводится к знани-
ям, умениям и навыкам. Способности обеспечивают лег-
кость и быстроту их усвоения, а также практическое приме-
нение знаний, умений, навыков в деятельности. Таким обра-
зом, способности не могут существовать вне деятельности. 
Это тот инструмент человека, который позволяет ему при 
одном и том же уровне знаний, умений и навыков выпол-
нять работу эффективнее другого. В отличие от знаний, уме-
ний и навыков, которыми уже овладел человек, способности 
создают готовность к успешному овладению ими и эффек-
тивному их использованию в деятельности.

Готовность так же, как и способность, выступает усло-
вием успешности выполняемой работы. Готовность – это 
активно-действенное состояние личности, которое пред-
полагает активацию всех внутренних ресурсов человека 
на решение задачи или выполнение какой-либо деятельно-
сти. Вполне естественно, что в качестве таковых ресурсов 
можно рассматривать и способности человека. Кроме того, 
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к определенному виду деятельности (в нашем случае к бу-
дущей профессиональной деятельности учителя математи-
ки) предполагает наличие определенных мотивов. Поэто-
му готовность – понятие более широкое, чем способность, 
а значит, оно включает в себя способности (знания, умения, 
индивидуально-психологические особенности личности), 
а также установку к деятельности (мотив). В случае подго-
товки студента – будущего учителя математики предпосыл-
ками возникновения готовности к выполнению професси-
ональной деятельности являются ее понимание, осознание 
ответственности, желание добиться успеха на профессио-
нальном поприще, определение способов достижения успе-
ха, а также самосовершенствования. Иными словами, готов-
ность – это реализованная способность.

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что го-
товность человека можно представить как его способность 
в совокупности с наличием мотива к деятельности. Учиты-
вая, что компетенция предполагает наличие опыта ценност-
ного отношения, можно утверждать, что если к готовности 
присовокупить признание ценности деятельности, то полу-
чим компетенцию (это способность выполнить некоторую 
деятельность, задачу). Далее, компетенция в соединении 
с минимальным опытом ее проявления позволяет нам гово-
рить о категории компетентность (рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязь категорий «владеть», «способность», 
«готовность», «компетенция», «компетентность»



19

Сравнительный анализ содержания понятий «го-
товность», «способность», «владение» и «компетен-
ция» позволил определить подход к пониманию катего-
рии «компетенция студента» и описанию ее структурно-
содержательной модели.

Определяя свою позицию в понимании категории 
«компетенция студента – будущего учителя математики», 
мы рассматриваем ее применительно к педагогическому 
образованию как характеристику качества подготовки бу-
дущего учителя, а значит, как результат и цель его образо-
вания, зафиксированные в современном ФГОС ВПО. Со-
ответственно, будем понимать компетенцию как способ-
ность и готовность применять знания, умения, навыки 
и личностные качества для успешной деятельности в раз-
личных проблемных профессиональных и жизненных си-
туациях, а также наличие потребности в саморазвитии 
и самосовершенствовании.

Далее с целью детализации компетенций студента – 
будущего учителя математики, опираясь на основные по-
ложения компетентностного подхода, выделим структур-
ные ее компоненты, а также элементы, которые уточня-
ют и конкретизируют ее содержание. В качестве основ-
ных структурных составляющих компетенции будем рас-
сматривать когнитивный, праксиологический, личностный 
компоненты. Каждый компонент охарактеризуем путем 
выделения элементов, которые детерминируются содержа-
нием понятий «способность» и «готовность», с помощью 
которых мы определили категорию «компетентность». Ис-
ходя из представленных положений в описании структу-
ры понятия «компетенция», в таблице 1 отражено поком-
понентное описание данной категории (табл. 1). 
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Таблица 1

Структурно-содержательная	модель	
категории	«компетенция»	

Компонент
компетенции

Элемент компетенции

когнитивный

знания в области реальных объектов, по отношению 
к которым вводится компетенция
знания в области методов, способов и приемов деятель-
ности в сфере данной компетенции

праксиоло-
гический

умения, навыки и способы деятельности в сфере ком-
петенции
минимальный опыт проявления компетенции

личностный

ценностно-мотивационный (совокупность потребно-
стей, мотивов, ценностей, направленность на самореа-
лизацию)
рефлексивный (осознание своего состояния, возможно-
стей, оценка и корректировка своей деятельности

Когнитивный компонент определяет уровень знание-
вой базы и интеллектуального развития студента. Он пред-
усматривает знание теоретических и методологических 
основ предметной области, определяющих степень сформи-
рованности научно-теоретической и практической готовно-
сти к профессиональной деятельности.

Праксиологический компонент предполагает способ-
ность использовать полученный арсенал знаний не только 
по областям их непосредственного применения, но и в меж-
предметных зонах, а также в ситуациях неопределенности 
и неоднозначности. Этот компонент определяет наличие 
возможности применения накопленных знаний и способов 
действия на практике.

Определяющим, системообразующим компонентом 
любой компетенции выступает личностный, выражающий-
ся, прежде всего, в отношении к осуществляемой деятель-
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ности. Именно он оказывает существенное влияние на ди-
намику развития компетенций. Кроме того, необходимой 
составляющей этого компонента является рефлексия. Учи-
телю, в том числе и учителю математики, чтобы обнаружить 
свои слабые стороны и раскрыть имеющиеся у него потен-
циальные возможности для дальнейшего саморазвития 
и профессионального роста, как часть самопознания необ-
ходима рефлексия. Рефлексия дает возможность сформули-
ровать и осознать желаемые и получаемые результаты, пе-
реопределить в случае необходимости цели и способы сво-
ей работы, скорректировать профессиональный путь, сфор-
мировать индивидуальный стиль профессиональной дея-
тельности. Именно рефлексия обеспечивает создание эв-
ристических инноваций путем переосмысления отношения 
к себе и совершаемой деятельности.

В соответствии с вышесказанным компоненты ком-
петенции можно характеризовать четырьмя «знаниями»: 
«знать, что есть», «знать, как делать», «знать, где и как 
узнать», «знать, как оценить, что узнал»; а также четырьмя 
умениями: «делаю», «умею делать», «умею добыть», «умею 
оценить».

Представленная структурно-содержательная модель 
позволяет достаточно точно описать все элементы ком-
петенции, в связи с чем в дальнейшем она будет положе-
на в основу моделирования методических компетенций сту-
дента – будущего учителя математики, а также разработки 
критериального аппарата для их измерения и оценивания.

Вопросы и задания для студентов
1. Как вы понимаете термин «компетентностный под-

ход»? Сформулируйте основный смысл компетентностного 
подхода в образовании, выделяя его существенные прищнаки.

2. Дайте характеристику основным отличиям компе-
тентностной и традиционной систем обучения.



22

3. Ознакомьтесь со статьей А.А. Вербицкого 
«Контекстно-компетентностный подход к модернизации 
образования» [Вербицкий, 2010. С. 32-37]. Какие направ-
ления изменений в педагогической системе выделяет автор 
в связи с внедрением компетентностного подхода в образо-
вании? Как вы считаете, какое направление наиболее реали-
зуемо? Объясните свою точку зрения.

4. Проанализируйте психолого-педагогическую лите-
ратуру, посвященную вопросам истории становления ком-
петентностного подхода в мире и России. Какие этапы ста-
новления компетентностного подхода в образовании приня-
то выделять?

5. Приведите различные мнения исследователей в по-
нимании понятий «компетенция» и «компетентность». Ре-
зультаты выполнения задания занесите в таблицу 2. Проа-
нализируйте мнения исследователей и сделайте выводы.

Таблица 2

Различные	авторские	определения	понятий	«компетенция»	
и	«компетентность»»

Автор Компетенция Компетентность

6. Приведите различные классификации компетенций 
и компетентностей, принятые в различных странах. Срав-
ните их, сделайте выводы.

7. Опишите структурно-содержательные модели компе-
тенции, принятые в Германии, Франции, Великобритании, 
США. 

8. Назовите структурные компоненты компетенции, вы-
деляемые различными авторами. Проведите сопоставитель-
ный анализ структурного состава. Сделайте выводы. Со-
ставьте свою формулу компетенции.
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9. Назовите структурные компоненты компетентности, 
выделяемые различными авторами. Проведите сопостави-
тельный анализ структурного состава. Сделайте выводы. 
Составьте свою формулу компетентности.

10. Проведите сопоставительный анализ ФГОС ВПО 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое обра-
зование (квалификация «бакалавр») и ФГОС ВПО по на-
правлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-
ние (уровень бакалавриата). Подготовьте выписку из ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 050100 Педагогическое 
образование (квалификация «бакалавр»), которая включает 
разделы:

1) виды и задачи профессиональной деятельности, к ко-
торым в основном готовится бакалавр по направлению под-
готовки 050100 Педагогическое образование (квалификация 
«бакалавр»);

2) требования к результатам освоения программ.
11. Ознакомьтесь с ФГОС ВПО по направлению под-

готовки 050100 Педагогическое образование (квалифика-
ция «бакалавр») и ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриа-
та). Подчеркните те компетенции, которые наиболее полно, 
на ваш взгляд, отражают специфику вашей образовательной 
программы. Достаточный ли набор компетенций вы полу-
чили для того, чтобы в результате освоения образователь-
ной программы эффективно осуществлять свои профессио-
нальные функции? Если нет, дополните его.

12. Оцените какие компетенции, заявленные во ФГОС 
ВО, у вас уже развиты? Какие нет?

13. Укажите, какие профессиональные компетенции 
формируются/могут быть сформированы в процессе освое-
ния учебной дисциплины, входящей в состав:

a) гуманитарного, социального и экономического цикла;
b) математического и естественнонаучного цикла;



24

c) профессионального цикла;
d) раздела учебная и производственная практики.
14. Ознакомьтесь с Профессиональным стандартом 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, на-
чальном общем, основном общем, среднем общем образо-
вании) (воспитатель, учитель)» [Профессиональный стан-
дарт]. Составьте матрицу компетенций ФГОС ВО в аспекте 
профессионального стандарта педагога. Результаты офор-
мите в виде таблицы 3.

Таблица 3

Матрица	компетенций	ФГОС	ВПО	в	аспекте																											
профессионального	стандарта	педагога

Трудовые 
функции педагога 

(профессиональный 
стандарт

Общекультурные 
компетенции (ОК) 

ФГОС

Профессиональ-
ные компетенции 
(ПК) ФГОС ВПО

О
К

-1

О
К

-2

О
К

-3

… О
К

-9

П
К

-1

П
К

-2

П
К

-3
…

П
К

-1
4

А/01.6 
Общепедагогическая 
функция. Обучение 

А/02.6 
Воспитательная 

деятельность 
А/03.6 

Развивающая деятельность 
В/04.6 

Модуль «Предметное 
обучение. Математика» 

15. Укажите, какие компетенции, обозначенные в ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 050100 Педагогическое 
образование (квалификация «бакалавр») и ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-
ние (уровень бакалавриата), необходимы будущему учите-
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лю математики для решения актуальных задач будущей про-
фессиональной деятельности, могут быть сформированы 
в процессе освоения учебной дисциплины « », конкретизи-
руйте их. Результат оформите в таблице 4.

Таблица 4

Структурно-содержательная	модель	компетенции	«_______»		
студента	–	будущего	учителя	математики	
(конкретизация	компетенции	«	________»)

Компонент
компетенции

Элемент
компетенции

Характеристика 
элемента компетенции

Когнитив-
ный

Знания в области реальных 
объектов, по отношению к ко-
торым вводится компетенция
Знания в области методов, спо-
собов и приемов деятельности 
в сфере данной компетенции 

Праксиоло-
гический

Умения, навыки и способы дея-
тельности в сфере компетенции
Минимальный опыт проявле-
ния компетенции

Личностный

Отношение к деятельности 
в сфере компетенции и ее ре-
зультату (проявление интереса, 
активности, организованности 
и ориентированности на полу-
чение результата; понимание 
значения результата и его са-
мооценка) 

16. Определите вид преобладающей у вас мотивации 
в деятельности и взаимодействии с другими людьми (при-
ложение 1).

17. Определите факторы привлекательности профессии 
(приложение 2). Сделайте вывод. Сделайте рекламу своей 
педагогической профессии.
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Рефлексия
1. Проведите самоанализ выполнения заданий парагра-

фа (приложение 4).
2. Закончите предложения:
1) Я узнал, что ….
2) Я нашел подтверждение тому, что…
3) Я был удивлен тому, что…
4) Самым важным выводом для меня является то, что…
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1.2. методический компонент в системе подготовки                
будущих учителей математики

Основные понятия: методическая подготовка будущего учителя; мето-
дическая деятельность учителя математики; методическая компетент-
ность будущего учителя математики; методическая компетенция.

Школьный учитель, в том числе и учитель математики, 
играет основополагающую роль в становлении обществен-
ного прогресса и развитии интеллектуального потенциала 
нации, поэтому его подготовка, несомненно, заслуживает 
особой ниши в образовательном пространстве Российско-
го государства. 

Вопросы специальной подготовки учителей всегда при-
влекали к себе внимание философов и ученых еще с древ-
них времен. Соответствующие идеи можно встретить в ра-
ботах древних философов – Платона и Аристотеля. Так, Ари-
стотель рассматривал обучение как динамическую трансля-
цию человеческой культуры посредством законодательного 
подтверждения и передачи знаний, культурных ценностей, 
норм и правил поведения новым поколениям специально 
подготовленными воспитателями. 

В эпоху позднего Средневековья огромное внимание 
подготовке учителей уделял иезуитский орден, следя за их 
профессиональным и духовным ростом [Ситаров, 2002].

Профессионализм учителей с позиции их подготовки, 
оценки деятельности, личностных качеств и уровня мастер-
ства рассматривали передовые мыслители и педагоги всех 
времен (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Д. Дидро, А. Дистер-
вег, Н.А. Добролюбов, П.Ф. Каптерев, Я.А. Коменский, Л.Н. 
Толстой, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий и др.).

Рассмотрим основные идеи, высказываемые рос-
сийскими и зарубежными исследователями относитель-
но подготовки учителя, которые не потеряли актуально-
сти и в наше непростое для российского образования время 
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и оказали значительное влияние на развитие теоретических 
взглядов относительно подготовки будущих учителей мате-
матики в педвузе.

Великий чешский педагог – гуманист, основоположник 
научной педагогики Я.А. Коменский (1592 – 1670 гг.) дал 
обоснование началам комплексной науки об учителе – ди-
даскологии, назначение которой – совершенствование под-
готовки учителя, его педагогического мастерства. Учитель, 
по его мнению, должен быть высоконравственным челове-
ком, мастером своего дела, в совершенстве владеть искус-
ством обучения и воспитания. Душой всего педагогиче-
ского процесса он считал совершенного учителя, мудрого, 
красноречивого, нравственного и благочестивого [Комен-
ский, 1982, с. 155].

В современных условиях определенную значимость 
представляют следующие идеи Я.А. Коменского об учите-
ле и его подготовке:

– учитель – гуманная личность;
– учитель – профессионал, умеющий формировать лич-

ность ребенка;
– учитель – универсальная личность, мастер, владею-

щий знаниями предмета, методикой его преподавания, зна-
ющий психологию и педагогику;

– учитель – мудрый наставник, владеющий искусством 
обучения, развивающий природные дарования и заботя-
щийся о духовном росте ребенка.

В свое время Д. Дидро (1713 – 1784 гг.) – французский 
философ-просветитель – также пристально изучал личность 
учителя и его подготовку. К необходимым качествам учите-
ля он относил глубокое знание предмета и «честную и чув-
ственную душу».

Выдающийся немецкий педагог-демократ А. Дистервег 
(1790 – 1866 гг.) считал, что учитель должен быть хорошим 
во всех отношениях. В его понимании, это преподаватель, 
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владеющий своим предметом, хорошо знающий психоло-
гию и физиологию, любящий свою профессию и детей, спо-
собный обеспечить их гармоничное развитие [Дистервег, 
1956, с. 324]. А. Дистервег призывал учителя освободить-
ся от рутинных приемов преподавания, работать творчески, 
не отказываться от собственного самостоятельного мышле-
ния, поскольку от него зависит самостоятельность сужде-
ний учащихся [Дистервег, 1956, с. 74]. По мнению А. Дис-
тервега, учитель, прежде всего, образованный человек, вос-
питатель, мастер своего дела, творческая саморазвивающа-
яся личность.

Крупнейший теоретик К.Д. Ушинский (1824 – 1870 гг.) 
считал, что учитель – воспитатель должен быть професси-
оналом, мастером своего дела. Он впервые высказал мысль 
о специальной подготовке учителей, об открытии педагоги-
ческих факультетов с целью обучения квалифицированных 
педагогов, сочетая в образовании учителя высокую теоре-
тическую и основательную практическую подготовку. К.Д. 
Ушинский подчеркивал, что педагог – это, прежде всего, 
человек-гуманист, любящий детей и свою профессию; это 
профессионал, знающий свой предмет обучения и воспита-
ния; это психолог, изучающий ребенка во всех его отноше-
ниях; это мастер, достигший вершин искусства в общении 
с детьми; это активная, самостоятельная, убежденная лич-
ность. Мастерство педагога выражается в умении владеть 
многообразием средств педагогической техники. По его 
мнению, обучение должно быть воспитывающим и разви-
вающим [Ушинский, 1988].

Автор многих учебных пособий Д.Д. Семенов (1834 – 
1902 гг.) разработал и ввел ряд терминов, относящихся 
к подготовке и оценке личности учителя как профессио-
нала: «образцовые учителя», «педагогическое самообразо-
вание», «проба педагогических сил», «педагогическое ма-
стерство». Он выступал в защиту многостороннего образо-
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вания учителя-методиста, способного к творческому обуче-
нию детей, считал, что учитель – это, прежде всего, гума-
нист и труженик. 

П.С. Гурьев – выдающийся математик-методист XIX 
века, считавший подготовку учителей своим кровным де-
лом, стоявший у истоков методической подготовки учите-
лей математики в России, писал: «Неопытному преподава-
телю недостаточно говорить намеками или отрицательным 
образом, нет! Ему надобно указать на все трудности обу-
чаемого предмета, раскрыть положительно, как он должен 
поступать в самомалейших случаях: короче, надо предста-
вить ему весь ход дела в виде лестницы, в которой, очевид-
но, чем ниже и шире ступени, тем легче взойти по ней на-
верх» [Ланков, 1951].

Таким образом, на протяжении веков выдающиеся дея-
тели педагогической мысли отстаивали потребность школы 
в учителе – профессионале, мастере педагогического тру-
да. Тем не менее следует отметить, что основной, достаточ-
но долгий период, проблемой подготовки учителя средней 
школы являлась его научная подготовка. Что касается ме-
тодической подготовки, то она отступала на задний план 
[Шимбирев, 1935].

На современном этапе развития общества проблема 
подготовки учителей особенно актуализировалась. Это об-
условлено рядом факторов: вхождением России в мировую 
систему образования, разрушением ее единого образова-
тельного пространства, возрастающими запросами населе-
ния к образовательным услугам, изменениями социокуль-
турного и социально-экономического аспектов развития го-
сударства, выходом ряда новых нормативно-правовых доку-
ментов, предъявляющих повышенные требования к совре-
менным выпускникам общеобразовательной школы.

Очевидно, что для эффективной реализации целей со-
временного образования, внедрения в реальную школьную 
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практику новых подходов к обучению подрастающего по-
коления необходимо в первую очередь подготовить учите-
лей, готовых и способных на это. И мы совершенно не со-
гласны с рядом исследователей, говорящих лишь о перепод-
готовке педагогических кадров [Кузнецов, 2005]. Мировой 
опыт свидетельствует о том, что решение проблем образо-
вания начинается с профессиональной подготовки педаго-
гов. Без качественного роста педагогического профессиона-
лизма мы будем обречены оставаться в прошлом. «Мы вы-
нуждены подходить к проблеме, так сказать, сверху вниз. 
При любом количестве условий, при любых вариантах ре-
организации невозможно радикально повысить качество 
среднего образования без подготовки кадрового преподава-
тельского корпуса, способного осуществить такое повыше-
ние» [Глазычев, 2005, с. 49]. Сегодня перед педагогически-
ми вузами стоит серьезная задача – подготовить учителя но-
вого поколения. 

Проблеме подготовки учителя посвящен ряд доктор-
ских диссертаций и монографий. Одни (В.А. Адольф, О.А. 
Иванов, В.А. Кузнецова, Л.Г. Луканкин, Н.В. Метельский, 
А.Г. Мордкович, И.А. Новик, Е.С. Петрова, Т.С. Полякова, 
Е.И. Смирнов, Н.Л. Стефанова, Л.В. Шкерина, З.И. Янсуфи-
на и др.) связаны, в основном, с подготовкой учителя в вузе, 
другие (Ю.Н. Березин, Д.Г. Левитес, В.Н. Никитенко, И.И. 
Проданов, В.П. Тарантей, А.Н. Ходусов, Н.М. Чегодаев, 
В.А. Яковлев и др.) – с системой повышения квалификации 
учителя в послевузовский период. Наше исследование по-
священо первому направлению, а точнее, одному из основ-
ных компонентов педагогического образования – методиче-
ской подготовке будущего учителя, под которой мы будем 
понимать результат и/или процесс обучения и самообуче-
ния студента осуществлению методической деятельности. 
Методическая деятельность, на наш взгляд, является част-
ным видом педагогической деятельности, а точнее ее реали-
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зацией в условиях обучения конкретному учебному предме-
ту. Под методической деятельностью учителя математи-
ки будем понимать деятельность по организации и управ-
лению педагогическим процессом, направленную на полно-
ценное усвоение учащимися школьного курса математики. 

В работах многих исследователей [Петрова, 1999; По-
лякова, 1998; Янсуфина, 2008] отмечается особый статус 
методической подготовки будущих учителей в педвузе.

Так, в работе В.И. Земцовой методическая подготов-
ка понимается как «наиболее существенная часть профес-
сиональной подготовки учителя, представляющая собой не-
прерывный управляемый процесс формирования готовно-
сти к методической деятельности (методической готовно-
сти) и обладающая интегративным свойством по отноше-
нию к профессиональной подготовке как целому [Земцова, 
, 1995, с. 13]. Мы не можем полностью согласиться с трак-
товкой сущности интегративности методической подго-
товки, которая, по мнению В.И. Земцовой, реализуется че-
рез интеграцию содержания и методов обучения всех бло-
ков учебных дисциплин, интеграцию теоретической, прак-
тической и методической подготовки, учебно-методической 
и научно-методической деятельности студентов [Земцова, 
1995, с. 18]. На наш взгляд, интеграция должна охватывать 
все компоненты учебного процесса студентов – будущих 
учителей в педвузе, а они не ограничиваются лишь содер-
жанием и методами обучения.

И.Л. Беленок уточняет трактовку методической подго-
товки будущего учителя в педвузе, данную В.И. Земцовой. 
На ее взгляд, процесс методической подготовки во всей со-
вокупности его составляющих должен быть тем интегриру-
ющим фактором, который объединяет другие базовые ком-
поненты профессиональной подготовки учителя в его про-
фессиональной деятельности. Она предлагает рассматри-
вать методическую подготовку учителя к профессиональ-
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ной деятельности как к деятельности творческой, в которой 
осуществлена интеграция ведущих идей и методов совре-
менных концепций формирования и развития творческой 
личности [Беленок, 2000, с. 17]. 

Определяя функции методической подготовки, вслед 
за В.Я. Синенко [Синенко, 1995, с. 156 – 157], И.Л. Беленок 
различает два смысловых аспекта понятия «функция»: роль 
и назначение. 

Методическая подготовка представляет собой подси-
стему (составляющую часть) профессиональной подготов-
ки будущего учителя в педвузе. Специфической особенно-
стью данной подсистемы является ее интегрирующий ха-
рактер (интегрирующая функция). Именно эта составляю-
щая ответственна за объединение результатов всех компо-
нентов профессиональной подготовки (общекультурных, 
специально-предметных, психолого-педагогических) к реа-
лизации методической деятельности учителя. Именно здесь 
происходит преобразование результатов предметного об-
учения в вузе в средства профессиональной деятельности 
учителя. В этом, по мнению В.Л. Беленок, и состоит роль 
методической подготовки.

Основное назначение этой подсистемы В.Л. Беленок 
видит в формировании готовности будущего учителя к осу-
ществлению профессиональной деятельности учителях-
предметника по обучению, воспитанию и развитию учащих-
ся средствами своего предмета и выделяет по назначению 
следующие функции: мотивационно-ценностная, обучающе-
контролирующая, методологическая, мировоззренческая, 
профессионально-практическая [Беленок, 2000, с. 152 – 154].

Мы также придерживаемся позиции, что методиче-
ская подготовка будущего учителя занимает особое поло-
жение, поскольку является системообразующим компонен-
том педагогического образования. Это обусловлено, с одной 
стороны, тем, что методическая подготовка интегриру-
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ет в себе обширные знания по психолого-педагогическим 
и предметно-математическим дисциплинам, опираясь 
на них как на научно-теоретическую основу; знания по гу-
манитарным дисциплинам, в свою очередь, являются фун-
даментом для формирования у будущего учителя эрудиции, 
педагогической культуры, обеспечивающих продуктивное 
общение и педагогическое взаимодействие со всеми субъ-
ектами образовательного процесса.

С другой стороны, методическая подготовка является 
своего рода социальным заказчиком относительно требова-
ний к уровню психолого-педагогической подготовки учите-
ля. Кроме того, и предметная, в нашем случае математиче-
ская, подготовка, как показывают результаты исследований 
последних лет [Михайленко, 2003; Шкерина, 1999], долж-
на осуществляться как целостная профессионально ориен-
тированная система, и потому методический компонент яв-
ляется определенным системообразующим звеном при по-
становке в том числе предметных курсов. 

Проблема совершенствования методической подготов-
ки будущих учителей математики всегда была в центре вни-
мания многих отечественных и зарубежных исследователей 
(В.М. Брадис, В.А. Гусев, И.В. Дробышева, Ю.М. Дробы-
шев, О.Б. Епишева, Ю.М. Колягин, В.И. Крупич, Г.Л. Лу-
канкин, Е.И. Лященко, Н.В. Метельский, В.М. Монахов, 
А.Г. Мордкович, В.А. Оганесян, В. Оконь, Д. Пойа, Т.С. По-
лякова, А.М. Пышкало, К. Ратвен, Г.И. Саранцев, А.А. Сто-
ляр, З.И. Янсуфина и др.). Анализ литературы по рассма-
триваемой проблеме показал, что в настоящее время в пони-
мании исследователями соотношения методической и про-
фессиональной подготовки будущего учителя, в частности 
учителя математики, нет единого подхода. Нами выделены 
три основных позиции в понимании места и роли методиче-
ской подготовки в процессе профессиональной подготовки 
будущего учителя. 
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Приходится констатировать, что среди преподавателей 
высшей школы [Глазычев, 2005] бытует нигилистское отно-
шение к специальной, в том числе и методической, подго-
товке будущих учителей. Сторонники данной позиции счи-
тают, что научиться обучать школьников математике воз-
можно только непосредственно в ходе собственной профес-
сиональной педагогической деятельности. Поэтому пер-
спективное направление развития методической подготов-
ки в современных условиях, с их точки зрения, – начинать 
методическую подготовку студентов, используя различные 
профессиональные пробы, пока не обоснованные ни теоре-
тически, ни экспериментально, необходимо на первом – вто-
ром курсах. Сторонники данной позиции еще больше укре-
пились в собственном мнении, почувствовав поддержку со 
стороны правительства. В последнее время поднимается во-
прос о привлечении в школу людей без специальной подго-
товки, любящих детей и желающих с ними работать [Рос-
сийское образование…, 2008; Национальная образователь-
ная инициатива…].

В свое время в статье профессора Кембриджского уни-
верситета К. Ратвена [Ruthven, 1993] обсуждалась идея, 
предложенная Министерством образования Великобрита-
нии. В соответствии с ней предполагалось готовить буду-
щих учителей преимущественно (даже исключительно) 
в школах, возложив задачу по их подготовке (и ответствен-
ность за нее) на практикующих учителей. По этому поводу 
К. Ратвен приводит результаты опросов, проводившихся во 
французских школах. «В основной массе учителя считают, 
что нет никакого верного пути готовить к трудной учитель-
ской стезе, что учиться придется уже во время непосред-
ственной работы с классом, что опыт очень трудно пере-
дать, что они не могут предложить никаких рецептов и сами 
не знают, почему они добиваются успехов в работе с одним 
классом и только неудач – с другим. Все, что они могут сде-
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лать, – это разрешить студентам присутствовать на их уро-
ках, которым они (учителя) не могут дать никакого теорети-
ческого обоснования или же сформулировать некоторую об-
щую модель обучения» [Leselbaum, 1987; McIntaire, 1988]. 
Высказывается критическое отношение к таким формам об-
учения будущих преподавателей, как присутствие на уроках 
и наблюдение за работой опытных учителей и опыт перво-
начального преподавания, отмечая, что в большинстве слу-
чаев наблюдение за ходом урока нерезультативно по следу-
ющим двум причинам: студенты не понимают, на что следу-
ет обратить внимание, а учитель на знает, что в его практике 
подчеркнуть. Мы полностью согласны с критикой предла-
гаемого подхода к совершенствованию методической под-
готовки будущих учителей математики, так как считаем, что 
по своей сути данное направление близко к взглядам «кон-
текстуалистов» [Brainerd, 1983]. Подобное «обучение в кон-
тексте» характерно для туземных народов [Брунер, 1977] 
и в чистом виде не может использоваться для подготовки 
высококвалифицированных работников, в том числе бака-
лавров педагогического образования. 

Как правило, такой позиции придерживаются препо-
даватели, не имеющие педагогического образования и, как 
следствие, не имеющие объективной возможности оценить 
значение методической подготовки будущих учителей для 
профессионального становления последних.

Сторонники второй позиции ограничивают процесс 
методической подготовки изучением курса теории и мето-
дики обучения математике, соответствующими спецкурса-
ми и прохождением педагогической практики. Такое узкое, 
на наш взгляд, восприятие процесса методической подго-
товки будущих учителей было характерно для периода до 
начала 80-х годов XX века, хотя и в современных условиях 
значительное число исследователей придерживаются этой 
позиции. Предлагаемые сторонниками данной позиции спо-
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собы совершенствования методической подготовки можно 
разделить на два основных направления. 

Первое направление связано с увеличением объема пе-
дагогических курсов, читаемых в вузе. Авторы, предлага-
ющие такой способ (О.Б. Епишева, Е.Л. Мардахаева, Т.М. 
Сафронова и др.), по-видимому, считают, что чем больше 
студентам читается педагогических теорий и методик, тем 
быстрее у них сформируется система профессионально-
педагогической деятельности. Опыт показывает, что это 
происходит далеко не всегда. 

Второе направление связано с совершенствованием ме-
тодики обучения курсу «Теория и методика обучения мате-
матике» и организации педагогической практики. Этому на-
правлению посвящены исследования Е.И. Лященко, В.Ф. 
Любичевой, И.Е. Маловой, В.М. Монахова, Т.С. Мамонто-
вой, Е.С. Петровой, Г.И. Саранцева, Т.К. Смыковской, Р.Р. 
Шахмаровой, З.И. Янсуфина и др.

И.Е. Малова, С.К. Горохова и др. [Малова, 1999] раз-
работали систему профессиональной подготовки учите-
ля основной школы при изучении курса методики препода-
вания математики, целью которой является формирование 
у будущих учителей математики базовых профессиональ-
ных умений. В качестве базовых профессиональных уме-
ний, которые должны формироваться у будущего учите-
ля математики, они рассматривают умение анализировать, 
конструировать, оценивать свою деятельность и деятель-
ность учащихся.

В последнее время выделилась, на наш взгляд, наибо-
лее перспективная в условиях модернизации образования 
позиция – методическая подготовка будущих учителей ма-
тематики рассматривается как системообразующий компо-
нент профессиональной подготовки студента в педагогиче-
ском вузе, вследствие чего предлагается процесс методиче-
ской подготовки будущих учителей математики не ограни-
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чивать только курсом теории и методики обучения матема-
тике, а распространить его и на другие изучаемые дисци-
плины. Этой позиции придерживаются такие исследовате-
ли, как С.Н. Горлова, О.А. Иванов, П.И. Кибалко, Н.Д. Ку-
чугурова, Л.П. Латышева, А.Г. Мордкович, И.А. Новик, Г.И. 
Саранцев, Н.Л. Стефанова, О.И. Чикунова и др.

Так, О.И. Чикунова в своем исследовании приходит 
к выводу, что «в наши дни одним из путей преобразования 
системы профессиональной подготовки учителя остается 
согласование и интеграция различных блоков этой подго-
товки, прежде всего методического и специального» [Чику-
нова, 1998, с. 5]. 

В свою очередь, Л.П. Латышева отмечает, что если пре-
подаватель педвуза не ставит перед собой проблему, отно-
сящуюся в той или иной степени к методическому обуче-
нию студентов (в профессиональном отношении дополняю-
щему и обогащающему их математическое образование), то 
многие из возможностей для достижения современных ори-
ентаций (на компетентностный подход, профильную диф-
ференциацию и личностно ориентированное обучение уча-
щихся средних общеобразовательных учреждений) оказы-
ваются упущенными [Проблемы подготовки …, 2006.].

О.А. Иванов, рассматривая проблему подготовки учи-
телей математики профильных классов в университете, го-
ворит о построении системы специальной математической 
и методической подготовки на основе принципа интегра-
тивности, что означает:

– такую организацию учебного процесса и такие ме-
тодики построения учебного материала дисциплинарно-
го блока специальной подготовки будущего преподавателя, 
анализ эффективности которых приводит студентов к осо-
знанию ими принципов дидактики математики, вопросов 
частных методик обучения;
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– необходимость и возможность создания таких этапов 
в процессе обучения будущих преподавателей, на которых 
относительно небольшое количество приобретаемой ими 
новой информации обеспечивает качественные изменения, 
как систем знаний, так и их интеллектуального развития;

– такую организацию учебного процесса, при которой 
при изложении теоретического материала и при формирова-
нии практических умений и навыков, происходит интегра-
ция различных содержательно-методических умений, сре-
ди которых должны быть линия обобщающего повторения 
и линия формирования потребности к углублению знаний 
[Иванов, 1997].

В свою очередь, Е.К. Силаев [Силаев, 1997] предлагает 
новый подход к пониманию методики преподавания школь-
ного курса геометрии как синтеза подготовок по курсам гео-
метрии, элементарной геометрии и методики преподавания 
математики.

При этом большинство исследователей, придерживаю-
щихся такой позиции, распространяют методическую под-
готовку лишь на курс «Элементарная математика» [Жафя-
ров, 1996; Салаватова, 1995; Янсуфина, 2008]. 

Большое влияние на формирование у многих исследо-
вателей такого восприятия методической подготовки буду-
щих учителей математики оказали исследования в области 
реализации профессионально-педагогической направлен-
ности математических дисциплин в педвузе. 

Проблемы изучения математических дисциплин в пед-
вузе с учетом особенностей будущей профессиональной де-
ятельности учителя математики рассматривались в работах 
Э.К. Брейтигам, Н.Я. Виленкина, В.И. Горбачева, Ю.М. Ко-
лягина, Г.Л. Луканкина, А.Г. Мордковича, Т.С. Поляковой, 
М.В. Потоцкого, Г.И. Саранцева, Е.И. Смирнова, Т.Р. Тола-
ганова, Г.Г. Хамова, В.Д. Шадрикова, Л.В. Шкериной, Б.П. 
Эрдниева, А.В. Ястребова и др.
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В обозначенной области исследования особое место за-
нимает разработанная А.Г. Мордковичем на основе комплекс-
ного исследования психолого-педагогических и методико-
математических аспектов концепция профессионально-
педагогической направленности математической подго-
товки студентов – будущих учителей математики в педвузе 
(ППНО) [Мордкович, 1986].

Несомненную теоретическую ценность представляют 
разработанные А.Г. Мордковичем основы профессионально-
педагогической направленности специальной подготовки 
учителя математики в педвузе, построенная им методиче-
ская модель математического курса пединститута. Выдви-
нутый и обоснованный автором принцип бинарности озна-
чает, что студентам при изучении комплекса математиче-
ских дисциплин в педагогическом вузе должно быть обеспе-
чено преподавателями не только современное научное изло-
жение этих курсов, но и знакомство с методами изложения 
школьного курса математики. 

Большое практическое значение имеют разработанные 
автором требования к системе упражнений. Эти требова-
ния, в частности, состоят в том, что предлагаемая студен-
там на каждом практическом занятии система упражнений 
при изучении каждой из специальных математических дис-
циплин должна отвечать всем функциям задач, а именно об-
учающей, развивающей, воспитывающей, контролирующей 
и методической. Методическая функция, по мнению автора, 
включает аккуратное и настойчивое выделение четырех эта-
пов процесса решения задачи с особым вниманием к анали-
зу выполненного решения, систематическое и целенаправ-
ленное обучение студентов выделению четырех этапов, ме-
тодическое сопоставление различных способов решения 
одной и той же задачи, комментарии преподавателя к задаче 
о ее научной и практической ценности, методические ком-
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ментарии преподавателя ко всей системе упражнений, рас-
смотренной на данном практическом занятии.

Мы разделяем точку зрения автора о том, что методиче-
ская функция при решении математических задач со студен-
тами педагогического вуза должна быть ведущей.

На основе концепции ППНО в последние годы создан 
ряд методических систем, способствующих повышению ка-
чества не только математической, но и профессионально-
педагогической подготовки будущего учителя математики 
(В.И. Горбачев, В.А. Гусев, В.И. Игошин, В.Р. Майер, А.Е. 
Мухин, И.С. Сафуанов, Е.И. Смирнов, Г.Г. Хамов, Л.В. Шке-
рина, А.В. Ястребов и др.). 

В рассматриваемом контексте представляет интерес 
выдвинутая В.Д. Шадриковым концепция фундирования 
[Шадриков, 2002].

В.Д. Шадриков считает: чтобы усилить теоретическую 
и практическую составляющие математического образования 
будущего учителя математики, необходимо изменить содер-
жание и структуру математической и методической подготов-
ки в направлении усиления школьного компонента математи-
ческого образования с последующим фундированием знаний 
на различных уровнях. Фундирование (от лат. fundare – осно-
вание, закладывание основы) – это процесс создания усло-
вий (психологических, педагогических, организационно-
методических) для актуализации базовых учебных элемен-
тов школьной и вузовской математики с последующим тео-
ретическим обобщением структурных единиц, раскрываю-
щим их сущность, целостность и трансдисциплинарные свя-
зи в направлении профессионализации знаний и формирова-
ния личности педагога. Автор считает, что если начать по-
слойное фундирование школьного предмета в разных теоре-
тических дисциплинах, то объем, содержание и структура ма-
тематической подготовки должны претерпеть значительные 
изменения в направлении практической реализации теоре-
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тического обобщения школьного знания по принципу буме-
ранга. При таком фундировании знаний педагог, владеющий 
предметной стороной, может отрабатывать вместе со студен-
тами методическую сторону преподавания.

Таким образом, нами обнаружено достаточно большое 
количество работ, в которых обосновываются необходи-
мость и возможность усиления методического аспекта при 
изучении дисциплин предметного цикла студентами – бу-
дущими учителями математики. Но анализ этих работ по-
казал, что акцент в них смещен именно на математическую 
подготовку, и методический аспект используется авторами 
в первую очередь как условие повышения качества матема-
тической подготовки будущих учителей математики. 

Н.Д. Кучугуровой, Н.В. Метельским, И.А. Новик, Н.Л. 
Стефановой, З.О. Шварцманом и др. с учетом рассматрива-
емой позиции разработаны целостные системы методиче-
ской подготовки будущих учителей математики в педвузе.

Анализ исследований, посвященных совершенствова-
нию методической подготовки будущих учителей матема-
тики в педвузе, показал, что большинство авторов, незави-
симо от определяемой ими цели методической подготовки, 
в качестве ее результата видят сформированные у студен-
тов – будущих учителей математики методические умения. 
Но на основе анализа оценок исследователей и современ-
ной образовательной ситуации мы приходим к выводу, что 
сегодня такой подход оказался недостаточным. 

В основу определения целей методической подготовки 
будущих учителей математики в педагогическом вузе, на наш 
взгляд, должны быть положены следующие принципы:

1) Соответствие ФГОС ВО по направлению подготовки.
2) Соответствие специфике методической деятельно-

сти учителя математики современной школы.
3) Соответствие Федеральным государственным стан-

дартам школьного образования.
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Основываясь на сформулированных принципах, опре-
делим цели методической подготовки будущего бакалавра – 
учителя математики:

1) развитие представлений студентов о задачах, сто-
ящих перед отечественной школой на современном этапе 
развития общества; об основных направлениях реформиро-
вания математического образования как в нашей стране, так 
и за рубежом; 

2) формирование системы фундаментальных научно-
методических знаний будущего учителя математики и осо-
знание им значимости овладения этими знаниями для 
успешной реализации методической деятельности учителя 
математики общеобразовательной школы;

3) развитие у будущего учителя математики представ-
лений об основных идеях и понятиях современного школь-
ного курса математики, его наиболее трудных для изуче-
ния мест;

4) формирование способности будущего бакалавра фор-
мулировать и решать типовые и нестандартные, исследова-
тельские методические задачи в любых ситуациях профес-
сиональной реальности учителя математики общеобразова-
тельной школы на основе имеющихся научно-методических 
знаний, на основе конструирования новых или реконструи-
рования уже известных способов и приемов;

5) формирование готовности и способности студентов 
моделировать процесс обучения учащихся общеобразова-
тельных школ математике с учетом индивидуальных осо-
бенностей обучающихся, с применением современных об-
разовательных технологий, в том числе информационных, 
и реализовывать данную модель в современной школе;

6) формирование готовности и способности студентов 
проектировать и конструировать образовательную среду 
развития обучающихся в процессе обучения их математике;
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7) формирование готовности и способности будуще-
го учителя математики организовывать и сопровождать 
учебно-исследовательскую и проектную деятельность обу-
чающихся в процессе овладения ими математическими зна-
ниями, умениями и способами действий, выполнение ими 
индивидуального проекта по математике;

8) развитие у студентов потребности в саморазвитии 
и методическом самосовершенствовании, стремления к ре-
ализации творческой методической деятельности.

Достижение комплекса обозначенных выше целей ме-
тодической подготовки будущего учителя математики в пе-
дагогическом вузе обеспечит, на наш взгляд, достаточный 
в настоящее время уровень сформированности методиче-
ской компетенции студента.

Методическая подготовка студентов – будущих учите-
лей математики обязана дать будущему бакалавру опреде-
ленную методическую компетенцию в целом и обеспечить 
овладение концептуальным подходом к решению конкрет-
ных методических проблем. Отсутствие методической ком-
петенции превращает методическую подготовку в знаком-
ство с совокупностью разрозненных рекомендаций, как 
преподать отдельные темы школьного курса, в нашем слу-
чае – школьного курса математики. 

Овладение будущими учителями математики совокуп-
ностью методических компетенций, приобретение ими ми-
нимального опыта методической деятельности учителя ма-
тематики, в процессе осуществления которой проявляет-
ся уровень владения соответствующими компетенциями, 
а также формирование определенного ценностного отноше-
ния студентов к этой деятельности, позволит в процессе ме-
тодической подготовки сформировать особое качество лич-
ности будущего бакалавра, которое мы назовем методиче-
ской компетентностью будущего учителя математики.
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Под методической компетенцией будем понимать 
определенную готовность и способность будущих учите-
лей математики использовать усвоенные методические 
знания, умения, способы методической деятельности в бу-
дущей профессиональной деятельности для решения прак-
тических и теоретических задач в области обучения школь-
ников математике, а также наличие у студентов потреб-
ности в саморазвитии и методическом самосовершенство-
вании [Тумашева, 2013].

Методическая компетенция для будущих учителей ма-
тематики выступает ориентиром для освоения. Для осу-
ществления мониторинговых мероприятий необходимо 
иметь научно обоснованную диагностическую модель ме-
тодической компетенции будущего учителя математики как 
составляющей его профессиональной компетенции.

Вопросы и задания для студентов
1. Составьте аналитический обзор определения поня-

тия «методическая компетенция» в источниках (не ранее 
2005 г.), в которых рассматривается данное понятие (учеб-
ники и учебные пособия, словари, монографии, диссерта-
ционные исследования, статьи в периодической литерату-
ре, электронные ресурсы). Обзор представьте в виде спи-
ска или целостного текста, с обязательным указанием ис-
пользованных источников (не менее пяти) в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

2. Прокомментируйте высказывание П.Ф. Каптерева: 
«Мы можем различать два вида качеств учителя: его науч-
ную подготовку и личный учительский талант».

2. Что, с вашей точки зрения, важнее для будущего учи-
теля современной общеобразовательной школы – знать свой 
предмет, уметь хорошо объяснять учебный материал или 
стремление к эффективной организации учебной деятель-
ности обучающихся?
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3. Какой из приведенных позиций в понимании роли 
методического компонента в процессе подготовки будущего 
учителя математики вы придерживаетесь? Почему?

4. Определите уровень сформированности своего отно-
шения к методической деятельности в ее основных характе-
ристиках (Приложение 3)

5. Охарактеризуйте специфику методической деятель-
ности учителя математики в современной общеобразова-
тельной школе.

6. Охарактеризуйте специфику методической деятель-
ности преподавателя математики в современной професси-
ональной школе.

7. На основе анализа Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего (полного) образова-
ния выделите методические умения, которые должны и мо-
гут быть сформированы у начинающего учителя математи-
ки еще в процессе обучения его в вузе.

8. На основе анализа Стандарта педагога выделите ме-
тодические умения, которые должны и могут быть сформи-
рованы у начинающего учителя математики еще в процессе 
обучения его в вузе.

9. Уточните цели методической подготовки будущего 
учителя в аспекте требований проекта ФГОС 3+ по направ-
лению подготовки «Педагогическое образование» к образо-
вательным результатам обучающихся.

10. Выполните анализ одного из занятий в вузе по кур-
су «Теория функций действительной переменной» с пози-
ций реализации целей методической подготовки.

11. Разработайте содержание одного из занятий по кур-
су «Теория функций действительной переменной», позволя-
ющее усилить его методическую направленность.

12. Подберите методы обучения в вузе, способствую-
щие усилению методической направленности математиче-
ской подготовки. Обоснуйте свой выбор.
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Рефлексия
1. Проведите самоанализ выполнения заданий парагра-

фа (приложение 4).
2. Ответьте на вопросы:
1) Что полезного для себя как будущего учителя мате-

матики вы вынесли из содержания параграфа?
2) Рассматривались ли ранее вопросы, отраженные 

в параграфе, в процессе вашей профессиональной подготов-
ки? Если да, то в каком контексте?

3) Изменились ли ваши представления об объектах, 
процессах и явлениях в области методической деятельно-
сти учителей математики в ходе освоения параграфа? Что 
нового вы узнали о методической деятельности? 

4) С какими трудностями вы столкнулись в процессе 
освоения параграфа? В чем, по вашему мнению, заключа-
ются причины возникших затруднений? Что способствова-
ло (препятствовало) их преодолению?
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5) На каком уровне сформированы ваши методические 
компетенции?

6) Какие действия вы предпримете для повышения 
уровня сформированности ваших методических компе-
тенций?

1.3. структурно-содержательная модель 
методических компетенций 
будущих учителей математики

Основные понятия: модель, структурно-содержательная модель мето-
дических компетенций, компоненты методических компетенций.

Теоретический анализ научной, психолого-педагогичес-
кой литературы, образовательной практики, а также соб-
ственной методической деятельности стал исходной пози-
цией для моделирования методических компетенций сту-
дента – будущего учителя математики. На основе подхода, 
предложенного в параграфе 1.1. к определению структуры 
и содержания компетенции студентов (табл. 1), опишем мо-
дель методических компетенций студента – будущего учи-
теля математики. 

Метод моделирования широко применяется в педаго-
гической науке на любых этапах педагогических исследо-
ваний. Моделированию как методу научного исследования 
посвящено достаточное количество работ исследователей 
(С.И. Архангельского, Ю.К. Бабанского, В.И. Загвязинско-
го, В.В. Краевского, Н.В. Кузьминой, В.Д. Симоненко, Н.Ф. 
Талызиной, В.А. Штоффа и др.).

Рассматривая понятие «модель» как общенаучную кате-
горию, С.И Архангельский под моделью понимает «создан-
ную или выбранную субъектом систему, воспроизводящую 
существенные для данной цели познания стороны (элемен-
ты, свойства, отношения, параметры) изучаемого объекта» 
[Архангельский, 1976]. 
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В психолого-педагогических исследованиях существу-
ют различные точки зрения в понимании категории «мо-
дель». В.И. Загвязинский под моделью понимает «теоре-
тическую конструкцию, отражающую существенные чер-
ты исследуемого объекта (процесса), воплощающую его ав-
торское понимание; графическое, схематическое или опи-
сательное отражение сложных объектов, позволяющее из-
учать, объяснять и проектировать педагогические процессы 
и системы» [Загвязинский, Закирова, 2008, с. 43–44]. 

Согласно точки зрения В.А. Штоффа модель – это си-
стема, которая с той или иной степенью сходства воспроиз-
водит другую систему и замещает ее в познавательном про-
цессе так, что изучение модели позволяет получить инфор-
мацию о воспроизводимой и отражаемой системе [Штофф, 
1972, с. 171].

В.Д. Симоненко отмечает, что модель – это образец 
какого-либо изделия, образцовый экземпляр, схема, макет 
чего-либо, обычно в уменьшенном виде [Симоненко, 2005, 
с. 348].

Главным признаком модели, по мнению В.В. Краевско-
го, является то, что она представляет собой некоторую чет-
ко фиксированную связь элементов, предполагает опреде-
ленную структуру, отражающую внутренние, существен-
ные отношения и взаимосвязи [Краевский, 2001]. Автор 
трактует моделирование «как воспроизведение характери-
стик некоторого объекта (оригинал) на другом объекте (мо-
дель), специально созданном для изучения. В основе моде-
лирования лежит определенное соответствие (но не тожде-
ство) между объектом-оригиналом и моделью» [Краевский, 
2007, с. 107–123].

Мы же, вслед за В.А. Беликовым, определим понятие 
модели как наглядно-логическое представление исследуе-
мого предмета с целью четкого определения компонентов, 
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входящих в состав рассматриваемого предмета, связей меж-
ду ними, а также особенностей функционирования и разви-
тия объекта [Беликов, 1995].

Отправной точкой для разработки модели методиче-
ских компетенций будущего учителя математики служат 
грамотно сформулированные цели методической подготов-
ки, которые можно будет трансформировать в диагностиче-
скую модель методических компетенций. 

Наиболее распространенным в педагогике типом мо-
дели является структурная модель, в основе которой лежат 
сущностные связи и отношения между важнейшими компо-
нентами определенной системы.

В основу структурных моделей методических компе-
тенций будущих учителей математики были положены сле-
дующие принципы:

1) соответствие целям методической подготовки буду-
щего учителя математики. Модель методических компетен-
ций будущего учителя математики должна полностью отра-
жать цели его методической подготовки в вузе и сохранять 
преемственность в ключевых терминах;

2) соответствие структурной модели методическим 
компетенциям студента – будущего учителя математи-
ки. Основные характеристики методических компетенций 
должны отражать состав основных компонентов: когнитив-
ного, праксиологического и социально-личностного;

3) лаконичность и однозначность характеристик со-
ставляющих компетенции, чтобы одну из них нельзя было 
подменить другой. Это очень важное требование для моде-
ли, на основе которой будет разрабатываться диагностиче-
ский аппарат;

4) модель должна содержать оптимальный набор ком-
петенций, чтобы не превысить необходимый уровень ме-
тодической компетентности, сформированной у бакалав-
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ров за время обучения в вузе. Исследователи отмечают, что 
«многие американские фирмы отказывают в приеме на ра-
боту выпускникам российских вузов потому, что их компе-
тентность превышает требуемый уровень на данную вакан-
сию» [Шаталова, 2000, с. 28]. Считается, что превышение 
необходимого уровня компетентности уменьшает возмож-
ность самореализации личности, следствием чего являют-
ся снижение удовлетворенности трудом и возрастание соци-
ального пессимизма работника [Дружилов, 2010];

5) соответствие ООП стандарта. Описывая характери-
стики методических компетенций будущего учителя мате-
матики, необходимо следовать подходу, принятому в ООП 
для педагогического направления, и характеризовать компе-
тенции в терминах «осознает», «способен», «готов», «вла-
деет».

Отметим, что состав заявленных профессиональных 
компетенций в ФГОС ВО по направлению подготовки Педа-
гогическое образование (квалификация «бакалавр») не от-
ражает специфики профильной подготовки студента – бу-
дущего учителя математики. Результаты освоения основ-
ной образовательной программы в стандарте определены 
как комплекс усвоенных знаний, умений, навыков и освоен-
ных компетенций, выраженная совокупность общекультур-
ных и профессиональных компетенций. Говоря о методиче-
ской подготовке студента – будущего учителя математики, 
следует отметить, что, несмотря на ее особый статус, опре-
деляемый многими исследователями, в стандартах отдель-
но не выделяются требования к результатам освоения этого 
компонента педагогического образования. 

Перечень предлагаемых компетенций в ФГОС ВО 3+ 
достаточно обширный, но, на наш взгляд, сформулирован-
ные в стандарте требования к овладению образовательными 
программами профессиональных дисциплин не дают пол-
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ного и достаточно четкого представления о результатах, ко-
торые бакалавры должны получить в процессе их методиче-
ской подготовки. 

Анализ определенного в стандарте состава профессио-
нальных компетенций бакалавра в области педагогической 
деятельности показывает:

а) достаточно общий характер приведенных професси-
ональных компетенций в области многоаспектной и слож-
ной по структуре педагогической деятельности. Предлагае-
мые в стандарте результаты отличаются размытостью и не-
определенностью по отношению к тем знаниям, умени-
ям и способам деятельности, которые должны быть освое-
ны студентами в процессе обучения в вузе, что затрудняет 
их трансформацию в диагностическую модель. Между тем 
в основе решения методических проблем обучения лежит 
необходимость выполнения одного из обязательных усло-
вий: обеспечение достаточно точной диагностики результа-
тов обучения;

б) отсутствие аксиологического аспекта в описании 
этих компетенций, который обеспечивает направленность 
на ценностное усвоение студентами знаний и самосовер-
шенствование в методической области профессиональной 
деятельности учителя, включает в себя ценности, связан-
ные с методической деятельностью учителя; ориентиру-
ет при реализации образовательных программ на органи-
зацию специальных условий и предоставление возможно-
стей для формирования и развития у бакалавров ценност-
ных ориентаций, на основе которых формируются целевые 
установки;

в) отсутствие профильной специфики в описании этих 
компетенций.

В связи с этим, ограничиться составом, приведенным 
в стандарте компетенций, на наш взгляд, не представляет-
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ся возможным. Говоря о профильной математической подго-
товке будущего учителя математики, считаем целесообраз-
ным конкретизировать спектр профессиональных компе-
тенций, заданных в требованиях к освоению программ ба-
калавриата в области методической деятельности с учетом 
специфики педагогической деятельности учителя математи-
ки, к успешной реализации которой и готовят студентов – 
будущих учителей математики в вузе, с учетом специфи-
ки профиля подготовки бакалавров. Частным видом педа-
гогической деятельности, а точнее ее реализацией в услови-
ях обучения конкретному учебному предмету является ме-
тодическая деятельность. В связи с этим опишем комплекс 
методических компетенций, которые конкретизируют и по-
полняют профессиональные компетенции в области педа-
гогической деятельности, обозначенных в ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-
ние (уровень бакалавриата):

МК-1 – способен проектировать образовательные 
программы и программы курсов внеурочной деятельности 
по математике;

МК-2 – способен проектировать индивидуальные об-
разовательные маршруты обучающихся с учетом их воз-
растных и индивидуальных особенностей в процессе обуче-
ния математике;

МК-3 – способен разрабатывать современные техно-
логии обучения и диагностики образовательных результа-
тов учащихся в процессе их математической подготовки;

МК-4 – способен использовать возможности образо-
вательной среды для проектирования личностных, мета-
предметных и предметных результатов обучения школьни-
ков математике; 

МК-5 – способен использовать систематизирован-
ные теоретические и практические знания для постанов-
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ки и решения исследовательских задач в области методики 
обучения школьников математике.

На основе подхода к моделированию компетенции, обо-
значенного в параграфе 1.1., опишем структуру и содержа-
ние каждой из выделенных методических компетенций. 
При этом будем учитывать, что когнитивный компонент ме-
тодических компетенций учителя математики включает вла-
дение системой методических знаний, необходимых для эф-
фективной организации процесса обучения школьников ма-
тематике и понимание важности и ценности этих знаний как 
для себя лично, так и для своей профессиональной деятель-
ности, для своего профессионального роста.

Праксиологический компонент предполагает умения 
осуществлять не только отдельные методические действия 
и основные виды методической деятельности при обучении 
школьников математике, но и модифицировать на основа-
нии анализа и оценки результаты своей деятельности, их со-
ответствие ожидаемым, плановым результатам.

Основу личностного компонента составляют личност-
ные качества учителя, востребованные в его методической 
деятельности и необходимые для адекватного и активного 
взаимодействия с социумом. Личностный компонент обе-
спечивает направленность на ценностное усвоение знаний 
и самосовершенствование в методической области профес-
сиональной деятельности учителя математики, включает 
в себя ценности, связанные с методической деятельностью 
учителя, рефлексию собственной деятельности, качеств, 
способностей.

Модели методических компетенций представлены в та-
блицах 5–9. Предложенные модели предоставляют возмож-
ность разработки адекватного инструментария для измере-
ний и оценивания уровня сформированности методических 
компетенций у студентов – будущих учителей математики.
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Вопросы и задания для студентов
1. Подберите библиографические источники (за по-

следние 5 лет), которые посвящены вопросам выявления со-
става, содержания МК студента – будущего учителя матема-
тики, их моделирования. Оформите список в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Источники должны быть различными: 
учебники и учебные пособия, словари, монографии, диссер-
тационные исследования, статьи в периодической литера-
туре, электронные ресурсы. Составьте краткую аннотацию 
к каждому источнику, отражающую содержание материала 
и его связь с данной темой.

2. Составьте аналитический обзор источников (не ра-
нее 2005 г.), в которых рассматривается структура МК учи-
теля математики (учебники и учебные пособия, словари, мо-
нографии, диссертационные исследования, статьи в перио-
дической литературе, электронные ресурсы). Обзор пред-
ставьте в виде списка или целостного текста, с обязатель-
ным указанием использованных источников (не менее пяти) 
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

3. Опишите подход, который положен в основу модели-
рования методических компетенций будущего учителя ма-
тематики.

4. Охарактеризуйте особенности содержания методи-
ческих компетенций будущих учителей математики.

5. Какие изменения вы бы внесли в предложенные 
структуры и содержание методических компетенций? По-
чему?

6. Представьте свою авторскую модель методических 
компетенций.

7. Составьте матрицу методических компетенций сту-
дента – будущего учителя математики в аспекте Професси-
онального стандарта педагога. Результаты оформите в виде 
таблицы 10.
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Таблица 10

Матрица	компетенций	ФГОС	ВПО	в	аспекте																																				
профессионального	стандарта	педагога

Трудовые функции педагога 
(профессиональный стандарт 

педагога)

Методические компетенции

М
К

-1

М
К

-2

М
К

-3

М
К

-4

М
К

-5

А/01.6 
Общепедагогическая функция. 

Обучение 
А/02.6 

Воспитательная деятельность 
А/03.6 

Развивающая деятельность 
В/04.6 

Модуль «Предметное обучение. 
Математика» 

8. Укажите, какие методические компетенции форми-
руются/могут быть сформированы в процессе освоения 
учебной дисциплины, входящей в состав:

a) гуманитарного, социального и экономического                 
цикла;

b) математического и естественнонаучного цикла;
c) профессионального цикла;
d) раздел учебной и производственной практики.
9. Разработайте динамическую модель методи-

ческой компетенции МК-1 в формате ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 050100 Педагогическое образова-
ние (квалификация «бакалавр») и ФГОС ВПО по направ-
лению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
(уровень бакалавриата). Результаты оформите в виде та-
блицы 11.
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Таблица 11

Динамическая	модель	методических	компетенций	студента	–	
будущего	учителя	математики:	«МК-1»

Год (курс) 
обучения

Дисциплины учебного 
плана и практики

Элементы 
формируемой компетенции

10. Разработайте динамическую модель методической 
компетенции МК-2 в формате ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 050100 Педагогическое образование (квалифи-
кация «бакалавр») и ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриа-
та). Результаты оформите в виде таблицы 11.

11. Разработайте динамическую модель методической 
компетенции МК-3 в формате ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 050100 Педагогическое образование (квалифи-
кация «бакалавр») и ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриа-
та). Результаты оформите в виде таблицы 11.

12. Разработайте динамическую модель методической 
компетенции МК-4 в формате ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 050100 Педагогическое образование (квалифи-
кация «бакалавр») и ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриа-
та). Результаты оформите в виде таблицы 11.

13. Разработайте динамическую модель методической 
компетенции МК-5 в формате ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 050100 Педагогическое образование (квалифи-
кация «бакалавр») и ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриа-
та). Результаты оформите в виде таблицы 11.
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14. Оцените уровень ваших методических компетен-
ций, актуальный на данный момент, используя лист эксперт-
ной оценки, размещенный в параграфе 2.3. Сделайте вывод.

15. Оцените, какие из предложенных методических 
компетенций у вас уже развиты? Какие нет? Сделайте ре-
кламу своих методических компетенций.

16. Выберите дисциплину, входящую в состав:
a) гуманитарного, социального и экономического цикла;
b) математического и естественнонаучного цикла;
c) профессионального цикла;
d) раздел учебной и производственной практики.
Укажите, какие методические компетенции, необходи-

мые будущему учителю математики для решения задач, ак-
туальных для будущей профессиональной деятельности, 
могут быть сформированы в процессе освоения учебной 
дисциплины «_________», конкретизируйте их. Результат 
оформите в таблице 12.

Таблица 12
Учебная 

дисциплина
Формируемые 

МК
Методы, средства, 

которые используются 
в процессе освоения дисциплине

18. Проанализируйте статью Р.В. Яхиной «Методиче-
ские компетенции в контексте новых образовательных стан-
дартов» [Яхина, 2008]. Разделяете ли вы мнением автора 
о структуре МК? Независимо от вашего ответа (да или нет) 
обоснуйте свою позицию, приведите примеры. Приготовь-
тесь к дискуссии на учебном занятии, выбрав одну из пози-
ций: «вопрос», «практик», «схема», «понятие», «тезис». 

Позиция «Вопрос» предусматривает составление ана-
литических вопросов, требующих ответов-рассуждений. По-
зиция «Схема» направлена на развитие умения представить 
теоретический материал по теме в логико-схематической 
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схеме с обоснованием. Позиция «Понятие» – выделить 
основные понятия, встречающиеся в статье, и дать им тол-
кование. Позиция «Тезис» – в тезисной форме изложить 
ключевые моменты работы. Позиции «Практик» – обосно-
вать значимость теоретического материала для будущей 
практической деятельности и для использования при подго-
товке к пробным урокам на практике.

19. Проанализируйте статью М.В. Егуповой [Егупо-
ва, 2014]. Разделяете ли вы мнение автора? Сделайте выво-
ды. Обоснуйте свою позицию.

20. Подберите методы обучения студентов – будущих 
учителей математике в вузе, способствующие формирова-
нию их МК. Обоснуйте свой выбор.

Рекомендуемая литература
1. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: 

от идеи к образовательной программе // Педагогика. 2003. 
№ 10. С. 8-14.

2. Егупова М.В. Модель методической системы подготовки 
учителя к практико-ориентированному обучению математи-
ке в школе // Современные проблемы науки и образования. 
2014. № 3; URL: www.science-education.ru/117-13619 (дата 
обращения: 02.06.2015).

3. Кудрявцева Е.И. Современные подходы к проблеме форми-
рования и использования моделей компетенций // Управлен-
ческое консультирование. 2012. № 1. С. 166-177.

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)»; URL: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/
orders/129/PS_pedagog.doc, (дата обращения: 11.12.2014).

5. Саранцев Г. И. Методическая подготовка студентов матема-
тических специальностей педагогических вузов и универси-
тетов в современных условиях. Саранск: МГПИ, 2010. 127 с.

6. Чернова С.Ш. Метод разработки моделей компетенций // Ка-
дровик. Кадровый менеджер. 2007. №5. URL: http://www.
hr-portal.ru/article/metod-razrabotki-modelei-kompetensii (дата 
обращения: 05.12.2013).



7. Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 050100 «педагогическое образование», квали-
фикация (степень) «бакалавр». Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации. 17.01.2011. № 46; URL: 
http://www.edu.ru/dbmon/mo/Data/d_11/prm46-1.pdf (дата об-
ращения: 15.03.2012). 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (5-9 кл.). 17.12.2010, № 1897; 
URL: http://минобрнауки.рф/документы/938 (дата обраще-
ния: 11.12.2014).

9. Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование (уровень 
бакалавриата». URL: https:www.consultant.ru/document/ дата 
обращения: 20.02.2016).

10. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт среднего (полного) общего образования (10-11 кл.). 
17.05.2012. №413 URL: http://минобрнауки.рф/докумен-
ты/2365 (дата обращения: 11.12.2014)

11. Фундаментальное ядро содержания общего образования: 
проект/под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. М.: Просве-
щение, 2009. 48 с.

12. Шкерина Л.В. Измерение и оценивание уровня сформиро-
ванности профессиональных компетенций студентов – бу-
дущих учителей математики: учебное пособие; Красноярск. 
гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2014. 136 с.

13. Яхина Р.В. Методические компетенции в контексте новых 
образовательных стандартов//Альманах современной науки 
и образования. Тамбов: Грамота, 2008. № 10 (17): в 2-х ч. Ч. 
I. C. 207-208.

Рефлексия
1. Проведите самоанализ выполнения заданий парагра-

фа (приложение 4).
2. Напишите эссе «Влияние уровня сформированно-

сти методических компетенций будущего учителя матема-
тики на эффективную реализацию профессиональной дея-
тельности».
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Глава 2. 
монитоРинГ В системе 
методической подГотоВки 
будущих учителей математики

2.1. мониторинг как педагогическая проблема

Основные понятия: мониторинг, педагогический мониторинг, этапы 
мониторинга компетенций, принципы мониторинга компетенций.

Появление понятия «мониторинг» связано со станов-
лением и развитием информационного общества, которое 
нуждалось в объективных субъективных сведениях о состо-
янии тех или иных объектов и структур. 

Термин «мониторинг» (от лат. monitor – напоминающий, 
надзирающий) в современном языке обозначает наблюде-
ние, оценку и прогнозирование состояния окружающей сре-
ды в связи с хозяйственной деятельностью человека. Данное 
понятие имеет широкий спектр применения и используется 
в различных научных областях. Экология – одна из наук, си-
стематически применяющих понятие «мониторинг», опре-
деляет данную категорию как систему долгосрочных наблю-
дений и контроля за состоянием окружающей среды, а так-
же прогноза ее возможных изменений. В последние годы на-
блюдается тенденция к расширению его толкования в связи 
с выходом за пределы экологической тематики. В педагоги-
ческой науке данное понятие также получило широкое рас-
пространение и употребление, в связи с чем сегодня приме-
нительно к образованию принято говорить о педагогическом 
мониторинге, проблемам которого уделено немало внимания 
в научно-педагогической литературе. 
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Необходимость осуществления мониторинга в совре-
менном учебном процессе вполне очевидна. Все чаще оно 
становится синонимом понятий «систематическое наблюде-
ние», «оперативное наблюдение». В педагогической теории 
и практике прослеживается функциональный подход в пони-
мании мониторинга, при котором акцент делается на сбор, 
обработку, хранение и распространение информации об об-
разовании для проведения научного исследования или орга-
низации управленческого контроля (набора методик оцен-
ки состояния системы). Для современного процесса обуче-
ния такой подход весьма узок. На практике важно не просто 
собрать и зафиксировать информацию на определенных эта-
пах обучения. Необходимо отслеживать динамику формиро-
вания компетенций студентов в процессе профессиональной 
подготовки, своевременно выявлять отклонения от заданных 
требований ФГОС. Без комплексного подхода, включающе-
го пролонгированное наблюдение, трудно принять решение 
о педагогической коррекции процесса обучения, развития 
и воспитания студентов. Инновационные процессы в образо-
вании, поиск путей повышения качества высшего педагоги-
ческого образования актуализируют необходимость пересмо-
тра понимания, организации мониторинга. 

Серьезный вклад в осмысление проблем педагогиче-
ского мониторинга внесли исследования В.И. Андреева, 
В.П. Беспалько, Л.Д. Деминой, С.И. Григорьева, В.А. Каль-
ней, А.Н. Майорова, А.А. Макаровой, Н.А. Селезневой, 
А.И. Субетто, Ю.К. Черновой, С.Е. Шишова и др., которые 
вкладывают в понятие «мониторинг» различный педагоги-
ческий смысл, по-разному характеризуют его суть и меха-
низмы осуществления. 

Некоторые рассматривают его как наблюдение (Г.В. 
Гутник, И.Е. Шкабара и др.). Так, Б.И. Канаев определяет 
педагогический мониторинг как постоянные наблюдения 
за каким-либо процессом с целью выявления его соответ-
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ствия желаемому результату [Канаев, 2003]. В.М. Полон-
ский длительное наблюдение за состоянием обучения и вос-
питания и управления этими процессами путем своевремен-
ного информирования участников о возможном наступле-
нии неблагоприятных, критических или недопустимых си-
туаций [Полонский, 2000]. Действительно, если рассматри-
вать наблюдение как метод целенаправленного восприятия 
исследователем изучаемого объекта, то оно может быть ча-
стью диагностического аппарата мониторинга и использо-
ваться для получения необходимой информации. Однако да-
леко не все объекты мониторинга подвластны наблюдению. 
Например, непосредственно наблюдать мы не в силах моти-
вы деятельности и поведения, обучаемость, воспитуемость, 
развитость различных сфер личности и т.п. 

Часть авторов рассматривает педагогический монито-
ринг как контроль (В.А. Мижериков и др.). Стоит отметить, 
что контроль и мониторинг имеют разные назначения. Кон-
троль выявляет соответствие функционирования системы 
образования принятым управленческим решениям, в то вре-
мя как мониторинг позволяет оценить выполнение данных 
решений.

Существуют исследователи, которые рассматривают 
педагогический мониторинг как часть диагностики. Наибо-
лее полно данная точка зрения представлена у В.И. Андрее-
ва. Автор на основе анализа сущности педагогического мо-
ниторинга, его целей и возможностей рассматривает педа-
гогический мониторинг как системную диагностику каче-
ственных и количественных характеристик эффективности 
функционирования и тенденций саморазвития образова-
тельной системы, включая ее цели, содержание, формы, ме-
тоды, дидактические и технические средства, условия и ре-
зультаты обучения, воспитания и саморазвития личности 
и коллектива [Андреев, 2013, с. 373]. Таким образом, автор 
очерчивает проблемное поле педагогического мониторинга, 
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которое не сводится к традиционной оценке знаний, умений 
или личностных качеств обучаемого.

По сути диагностика близка по назначению к монито-
рингу, но, как правило, она носит эпизодический характер. 
Правильнее говорить, что мониторинг шире диагностики. 
Диагностика позволяет выявлять и измерять свойства объ-
екта, в то время как мониторинг позволяет вдобавок фикси-
ровать те изменения, которые происходят в объекте. Кроме 
того, диагностика – одна из процедур мониторинга.

Многие исследователи сводят мониторинг к отслежива-
нию (А.С. Белкин, Э.Ф. Зеер, Г.С. Созонова и др.). А.И. Фо-
менков предлагает рассматривать педагогический монито-
ринг как слежение за поведением социальных объектов до 
и после управляющего воздействия, осуществляемое с помо-
щью комплекса статистических, социологических, педагоги-
ческих и аналитических оценочных показателей, оптималь-
но достаточных для анализа, оценки результатов, ресурсов 
и условий управления с последующей их коррекцией [Фо-
менков, 2007]. При таком понимании мониторинг в образо-
вательном рассматривается как инструмент, что весьма узко.

Ряд исследователей трактует понятие мониторинг как 
действие, обеспечивающее выполнение указанных функ-
ций, конкретизируемых спецификой исследуемого объек-
та и поставленными задачами (Д.Ш. Матрос, Д.М. Полев, 
Н.Н. Мельников и др.). Весьма интересно в этом направле-
нии мнение А.Н. Майорова, который рассматривает мони-
торинг в образовании как систему отбора, обработки, хране-
ния и распространения информации об образовательной си-
стеме или отдельных ее элементах, ориентация на информа-
ционное обеспечение управления, которая позволяет судить 
о состоянии объекта в любой момент времени и может обе-
спечить прогноз его развития [Майоров, 1998].

В данном определении можно выделить три ключевых 
аспекта, которые представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Аспекты понятия «мониторинг»

О.А. Абдуллина демонстрирует близкую точку зрения 
и предлагает понимать педагогический мониторинг как си-
стему сбора, обработки хранения и распространения ин-
формации об образовательной системе или отдельных эле-
ментов, ориентированную на информационное обеспече-
ние управления [Абдуллина, 1999]. Однако автор не акцен-
тирует внимание на прогностическом аспекте мониторинга, 
что придает определению А.Н. Майорова более глубокий 
смысл. Так, определение В.И. Звонникова, Н.Ф.Ефремовой, 
М.Б. Челышковой ликвидирует указанный пробел, а также 
расширяет определение А.Н. Майорова. Авторы также рас-
сматривают педагогический мониторинг как систему посто-
янного сбора данных, их обработки, анализа и интерпрета-
ции. При этом акцентирует внимание на том, что цель этих 
действий заключатеся в обеспечении общества и системы 
образования достоверной, достаточно полной, дифференци-
рованной по уровням использования и значимой информа-
цией о соответствии процессов и результатов образования 
нормативным требованиям происходящих перемен в обра-
зовании и прогнозируемых тенденциях [Звонников, 2006].
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Таким образом, соотнесение мониторинга со смежны-
ми, близкими ему понятиями показывает, что содержание 
большинства понятий входит в содержание мониторинга 
в качестве его отдельных элементов или процедур, а в опре-
деленных ситуациях он сам становится специфической фор-
мой некоторых из них. Мониторинг – это процесс, который 
имеет свои структурные компоненты (табл. 13).

Таблица 13

Структурные	компоненты	педагогического	мониторинга

Компонент Характеристика

Цель 
мониторинга

Информационное обеспечение управления данной си-
стемой на основе целостного и объективного представ-
ления о ее состоянии, о качественных и количествен-
ных изменениях, происходящих в ней

Объекты 
мониторинга

Могут выступать – образовательный процесс; акаде-
мическая успеваемость обучаемых; учебная и учебно-
профессиональная деятельность обучаемых; развитие 
личности обучаемого; профессиональная деятельность 
преподавателя; профессионально развитие преподава-
теля и др.

Субъектами 
мониторинга

Носители мониторинговых процедур (отдельные 
лица – руководители образовательных учреждений, 
преподаватели, обучающиеся и др., функциональные 
службы – педагогические, психолого-педагогические, 
социально-педагогические и др.)

Предмет 
мониторинга

Определяется в зависимости от характера наблюдаемо-
го педагогического явления (например, качество обра-
зования, организация образовательного процесса, со-
держание, технологии и средства обучения и воспита-
ния, компетенции преподавателя, обучающихся и др.)

Основываясь на определении педагогического монито-
ринга, предложенного А.Н. Майоровым, определим его как 
непрерывное диагностическое отслеживание, корректи-



83

ровку и прогнозирование результатов деятельности педа-
гогической системы и/или отдельных ее элементов посред-
ством системы сбора, обработки, анализа, хранения и рас-
пространения информации о ходе данного процесса [Май-
оров, 1998]. При таком понимании мониторинг представля-
ет собой непрерывный процесс, включающий в себя полу-
чение объективного знания, позволяющего контролировать, 
оценивать, прогнозировать результат, управлять процессом 
оптимального развития. Исходя из представленного опреде-
ления педагогического мониторинга, можно выделить сле-
дующие основные функции педагогического мониторинга:

– информационно-оценочную (получение данных об 
уровне развития педагогической системы и/или отдельных 
ее аспектов и параметров, формулирование обоснованного 
заключения о результатах деятельности педагогической си-
стемы и/или отдельных ее элементах); 

– гностическую (накопление, анализ, обобщение дан-
ных о педагогической системе и / или отдельных ее эле-
ментах); 

– управленческую и коррекционную (принятие управ-
ленческих решений путем выявления факторов, способ-
ствующих или препятствующих функционированию и раз-
витию объекта мониторинга; своевременное внесение по-
правок, частичных исправлений или изменений в процесс 
деятельности педагогической системы и/или отдельных ее 
элементов); 

– прогностическую (формулирование на основе по-
лученных данных обоснованного заключения и прогноза 
дальнейшего развития педагогической системы и / или от-
дельных ее элементов).

Главная цель мониторинга – предоставление своевре-
менной и полной информации, позволяющей принимать 
адекватные педагогические и управленческие решения в си-
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стеме методической подготовки. В связи с этим при органи-
зации мониторинга возникает ряд вопросов, которые, сле-
дуя М.Е. Бершадскому [Бершадский, 2003], условно можно 
разделить на три группы:

1. Содержание информации. Какую информацию мож-
но считать необходимой и достаточной для управления про-
цессом методической подготовки будущих учителей мате-
матики в педвузе?

2. Качество информации. В какой форме нужно полу-
чать информацию, чтобы ее можно было успеть отрабо-
тать и использовать для управления процессом методиче-
ской подготовки? Сколько времени можно уделять монито-
рингу? С помощью каких средств можно получить инфор-
мацию о процессе усвоения и о параметрах личности сту-
дента? Насколько эти средства валидны? С какой периодич-
ностью нужно зондировать учебный процесс?

3. Использование информации для управления. Как сле-
дует организовывать учебный процесс, чтобы он был в жду-
щем режиме и его дальнейший ход определялся информаци-
ей обратной связи? Как использовать полученную информа-
цию для управления учебно-познавательной деятельностью 
студентов в процессе их методической подготовки? Сколь-
ко времени нужно хранить информацию? Как использовать 
полученные данные для оценки качества методической под-
готовки студентов?

В настоящее время в теории образовательного монито-
ринга достаточно подробно изучен вопрос об общих требо-
ваниях к информации обратной связи, соблюдение которых 
позволяет использовать ее для принятия управленческих 
решений. Наиболее обоснованными, на наш взгляд, являют-
ся основные качественные показатели управленческой ин-
формации, выделенные А.Н. Майоровым [Майоров, 2005]. 
К ним относятся:
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● объективность (личностный фактор должен быть ми-
нимизирован);

● точность (погрешности измерений должны быть та-
кими, чтобы гарантировать значения истинных показателей 
с приемлемой точностью);

● полнота (источники информации должны перекры-
вать возможное поле получения результатов или корректно 
репрезентовать его);

● достаточность (объем информации должен соответ-
ствовать потребностям управляющего и быть достаточным 
для принятия того или иного решения);

● систематизированность (управленческая информа-
ция, полученная из различных источников относительно 
одного объекта, должна быть структурирована и системати-
зирована с учетом качества источников информации);

● оптимальность обобщения (информация должна со-
ответствовать тому уровню задач, который решает орган 
управления);

● оперативность (своевременность – информация долж-
на носить управленческую, а не историческую ценность);

● доступность (с одной стороны, это доступность в смыс-
ле возможности получения информации, с другой – в смысле 
пригодности формы предоставления информации).

Мониторинг является одним из важнейших средств, 
благодаря которому изменяется само информационное про-
странство, так как повышается оперативность, объектив-
ность и доступность информации. 

Мониторинг может проводиться с различными целями, 
например, с целью коррекции ранее принятых целей мето-
дической подготовки студентов; коррекции индивидуальной 
образовательной траектории каждого студента; оценки эф-
фективности используемых технологий обучения и др. В за-
висимости от целей мониторинга выбирается его предмет, те 
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характеристики методической подготовки будущего учите-
ля математики, которые в своей совокупности будут отвечать 
целям мониторинга и удовлетворять всем основным требова-
ниям, предъявляемым к управленческой информации.

На наш взгляд, заблуждением является отводить сту-
денту пассивную роль на этапе мониторинга, воспринимать 
его только как объект контроля. Принимаемые студентом 
на основе полученной посредством мониторинга информа-
ции решения позволяют ему в первую очередь управлять 
процессом собственной методической подготовки, тем са-
мым влиять на функционирование всего процесса в целом.

Исходным (элементарным) действием процесса мони-
торинга является измерение. Измерение – сравнение с эта-
лоном. Измерения могут быть количественными и каче-
ственными (экспертными).

Для осуществления количественного измерения необ-
ходимо:

● выбрать объект измерения;
● определить систему характеристик данного объекта;
● определить измеряемое свойство;
● определить систему показателей, с помощью которых 

раскрывается данное свойство объекта;
● определить для каждого измеряемого показателя из-

мерительный инструмент и процедуру измерения. 
Качественные измерения осуществляются экспертом – 

человеком, имеющим высшую квалификацию в данной об-
ласти и опыт составления экспертных заключений [Шкери-
на, 2004].

Количественное оценивание (измерение) качества об-
разования относится к наиболее сложным и является наиме-
нее разработанным, тогда как необходимость, актуальность 
и практическая значимость таких работ достаточно велики 
[Федюкин, 2001; Федюкин, 2003].
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При организации системы педагогического монито-
ринга могут возникнуть как объективные, так и субъектив-
ные трудности, препятствия. Необходимо учитывать каче-
ство используемых методик, подготовленность специали-
стов, возможность совершенствования их профессиональ-
ных умений.

Для того чтобы в результате мониторинга была полу-
чена педагогическая информация, он должен проводиться 
на основе следующих принципов:

– принцип прогностической направленности пред-
полагает, что данные, полученные в процессе диагности-
ки, являются базой разработки и принятия решений, по-
зволяют сделать заключения о тенденциях развития раз-
личных сторон компетентностей и предвидеть возмож-
ные направления педагогической деятельности, направ-
ленные на поддержку и развитие положительных тенден-
ций их формирования и блокировку, трансформацию не-
желательных последствий;

– принцип личностной целесообразности означает, что 
информация, полученная в процессе мониторинговых ис-
следований, является личностно-значимой для субъектов 
мониторинга и выступает в качестве мотивирующего фак-
тора для методического самообразования и саморазвития 
будущих учителей математики;

– принцип педагогической коммуникативности ориен-
тирует на обеспечение условий для общения между субъ-
ектами образовательной деятельности, предметом которого 
являются отслеживаемые показатели;

– принцип информационной интегративности предпо-
лагает включение в состав критериев отслеживания наибо-
лее проблемных показателей и критериев, на основании ко-
торых можно сделать выводы об искажениях в отслеживае-
мых процессах;
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– принцип социально-нормативной обусловленности 
предполагает, что информация мониторинга отражает уровень 
и качество реализации требований ФГОС и работодателей;

– принцип научности означает, что отслеживание про-
исходит на научно обоснованных характеристиках;

– принцип непрерывности ориентирует на постоянный 
сбор данных;

– принцип целостности ориентирует на получение вза-
имосвязанной информации об уровнях сформированности 
различных компонентов компетенции будущих учителей 
математики, способствующей созданию целостного, объек-
тивного образа динамики всей компетенции. Мониторинго-
вые исследования при этом должны охватывать различные 
стороны образовательного процесса;

– принцип преемственности обеспечивает последова-
тельный, взаимосвязанный переход в процедурах монито-
ринга.

При этом следует подчеркнуть, что принципы 
диагностико-прогностической направленности, личностной 
целесообразности, педагогической коммуникативности, ин-
формационной интегративности, социально-нормативной 
обусловленности непосредственно обеспечивают реализа-
цию педагогических функций информации. Принцип науч-
ности отражает систему научных форм, методов и средств 
получения педагогической информации. На принципах не-
прерывности, целостности и преемственности необходимо 
разрабатывать технологию мониторинга [Бардовский, 2001].

В современных исследованиях представлены различ-
ные классификации видов мониторинга по ряду оснований, 
которые зачастую взаимосвязаны друг с другом. В табли-
це 14 приведена характеристика некоторых видов монито-
ринга образовательного и других сопутствующих процес-
сов в вузе.
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Рис. 4. Этапы мониторинга компетенций студентов

Все этапы мониторинга компетенций структурно 
и функционально связаны между собой, представляют еди-
ный цикл педагогического мониторинга. Исключение любо-
го из них делает педагогический мониторинг неполным, ма-
лоинформативным, нецелесообразным и некачественным. 
Обозначенные этапы мониторинга позволяют реализовать 
все принципы мониторинга, названные нами выше. 

На подготовительном этапе необходимо осуществить 
постановку целей и задач мониторинга компетенций, ди-
дактических принципов его проведения, разработать про-
грамму мониторинга и плана проведения мониторинга, 
определить методическое обеспечение мониторинга (ме-
тодов сбора данных, разработку или выбор адекватных 
средств мониторинга). 

На следующем этапе – практическом – осуществляет-
ся реализация разработанной на подготовительном этапе 
программы мониторинга компетенций студентов. Затем – 
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на аналитическом – следует осуществить анализ, обработ-
ку данных мониторинга компетенций, интерпретацию ре-
зультатов анализа, принятие управленческих решений, раз-
работку рекомендаций и мер коррекции. Анализ результа-
тов предполагает сравнение показателей каждого этапа, от-
слеживание ряда сквозных, а также сопоставление входных 
и итоговых показателей каждого этапа. Необходимо опре-
делять характер динамики изменений в формировании ком-
петенций (восходящий, ровный, нисходящий, неопределен-
ный). При этом необходимо фиксировать общий рейтинг 
в семестрах, а также по отдельным предметам. Анализ дол-
жен вскрыть те или иные причины неуспешности процесса 
формирования компетенции. На основании анализа данных 
провести их интерпретацию и определить меры по коррек-
ции, которые включают в себя:

– доведение сведений об уровне сформированности 
компетенций до студента, кафедр, деканата;

– разработка индивидуальных планов работы со сту-
дентами;

– проведение дополнительных занятий;
– корректировка образовательных программ и т.д.
Мониторинг компетенций студентов – поэтапный про-

цесс, который состоит из трех взаимосвязанных и последо-
вательных блоков: 

– стартовой диагностики, предполагающей оценку ис-
ходного уровня сформированности; 

– текущей диагностики, представляющей со-
бой непрерывное, научно-обоснованное, диагностико-
прогностическое отслеживание за текущим уровнем сфор-
мированности компетенций за фиксируемый период (се-
местр, учебный год), а также динамикой формирования ком-
понентов и элементов компетенций в процессе математиче-
ской подготовки; 
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– итоговой диагностики, включающей в себя итоговую 
оценку уровня сформированности компетенций студентов 
на момент окончания обучения.

Блок стартовой диагностики проводится в начале освое-
ния основной образовательной программы вуза с целью опре-
деления начального уровня сформированности компетенций 
студентов. Данные, полученные на этом этапе, сравниваются 
с результатами последующих этапов мониторинга. 

Целевое назначение блока текущей диагностики заклю-
чается в получении информации о текущем уровне сформи-
рованности компетенций в рамках конкретной дисциплины, 
уровне сформированности компонентов и элементов ком-
петенций за фиксированный период времени. Данный блок 
позволяет определить факторы, условия, которые влияют 
на уровень сформированности компетенций. 

Итоговая диагностика компетенций студентов проводит-
ся в последнем семестре и предназначена для определения со-
ответствия уровня сформированности компетенций студентов 
требованиям ФГОС ВПО по заданному профилю подготовки. 

Наибольшие затруднения при проектировании мони-
торинга вызывает разработка его программы и сопутству-
ющего программного обеспечения. Дальнейшие параграфы 
будут посвящены рассмотрению данных вопросов. 

Вопросы и задания для студентов
1. Подберите библиографические источники (не ра-

нее 2005 г.), которые раскрывают особенности содержания 
понятия «мониторинг». Оформите список в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Источники должны быть различными: 
учебники и учебные пособия, словари, монографии, диссер-
тационные исследования, статьи в периодической литера-
туре, электронные ресурсы. Составьте краткую аннотацию 
к каждому источнику, отражающую содержание материала 
и его связь с данной темой.
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2. Составьте аналитический обзор определения понятия 
а) «мониторинг», b) «педагогический мониторинг» (на вы-
бор) в различных источниках (не ранее 2005 г.), в которых 
рассматривается выбранное понятие (учебники и учебные 
пособия, словари, монографии, диссертационные исследова-
ния, статьи в периодической литературе, электронные ресур-
сы). Обзор представьте в виде списка или целостного текста, 
с обязательным указанием использованных источников (не 
менее пяти) в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

3. Охарактеризуйте подходы к определению понятия 
«мониторинг».

4. «Распаковка понятия «мониторинг». Прочитайте 
определение понятия «Мониторинг» и разложите его на со-
ставляющие. Заполните таблицу 15.

Таблица 15

Распаковка	понятия	«мониторинг»

Определение Мониторинг 
включает в себя

Мониторинг 
предполагает

Мониторинг 
представляет собой

Определение 1
Определение 2
Определение 3

Определение 1.	Мониторинг – деятельность по наблю-
дению (слежению) за определенными объектами или явле-
ниями [ГОСТ Р 22.1.02-95].

Определение 2. Мониторинг – система организации 
сбора, хранения, обработки и распространения информа-
ции о деятельности педагогической системы, обеспечиваю-
щей непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозиро-
вание развития [Боровкова, 2004, С. 111].

Определение 3. Мониторинг – система непрерывного 
наблюдения за каким-либо социальным или экономическим 
процессом, оценка его соответствия заданным параметрам 
и целям. Мониторинг осуществляется на основе комплек-
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са средств оперативного наблюдения и анализа процесса 
или изменений в состоянии определенного объекта. В связи 
с этим мониторинг реализации программы развития обра-
зования может рассматриваться как систематическая реги-
страция и анализ процессов функционирования, взаимодей-
ствия и развития, а, следовательно, изменения состояния си-
стемы [Образовательный портал города Мурманск].

5. Охарактеризуйте функции мониторинга.
6. Проанализируйте психолого-педагогическую литера-

туру, в которой представлены различные классификации ви-
дов мониторинга. Охарактеризуйте одну из классификаций 
на ваш выбор. Оцените перспективы использования опи-
санных вами видов мониторинга в процессе обучения буду-
щих учителей математики.

7. Охарактеризуйте принципы мониторинга. Считаете 
ли нужным дополнить предложенные принципы? Почему? 
Если да, то какими принципами вы бы дополнили.

8. Назовите основные этапы мониторинга. В чем их цель?
9. На основе анализа психолого-педагогической лите-

ратуры охарактеризуйте современные методы мониторинга 
компетенций студентов.

10. На основе анализа психолого-педагогической лите-
ратуры охарактеризуйте современные средства мониторин-
га компетенций студентов.

11. Подберите библиографические источники (не ранее 
2005 г.), которые раскрывают особенности использования 
тестов в процессе мониторинга компетенций будущих учи-
телей математики. Оформите список в соответствии с ГОСТ 
Р 7.0.5–2008. Источники должны быть различными: учеб-
ники и учебные пособия, словари, монографии, диссерта-
ционные исследования, статьи в периодической литературе, 
электронные ресурсы. Составьте краткую аннотацию к каж-
дому источнику, отражающую содержание материала и его 
связь с данной темой.
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12. Проанализируйте Положение о мониторинге дости-
жений результатов освоения ООП по программам ФГОС 
ВПО в вашем вузе. Какие функции, цели мониторинга в нем 
отражены. Какие принципы мониторинга являются основой 
положения? Каковы особенности организации мониторинга 
в вашем вузе. Следует внести коррективы в положения? От-
вет обоснуйте.

13. Проанализируйте статью Т.А. Артыкова «Монито-
ринг уровня сформированности компетенций студентов в со-
ответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта и основной образовательной про-
граммы» [Артыков, 2012]. Какую проблему освещает автор? 
Какое решение предлагает автор для ее решения? Согласны 
ли вы с предложенным вариантом решения? Ответ обоснуйте.

14. Составьте информационную базу для определе-
ния социального заказа в аспекте проведения мониторин-
га в процессе методической подготовки будущих учителей 
в вузе (табл. 16 ). 

Таблица 16 
Информационная	база	для	определения	социального	заказа	

(трансформированная	методика	О.Е.	Лебедева)
Элементы

социального 
заказа

Субъекты социального заказа
Государ-

ство
Учреди-

тели
Работо-
датели

Сту-
денты

Педа-
гоги

Вуз

1 2 3 4 5 6 7
Какие значимые 
методические ка-
чества должны 
формироваться 
у студента?
К решению ка-
ких методиче-
ских проблем 
должны подгото-
вить студентов?
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1 2 3 4 5 6 7
В чем заключа-
ется подготовка 
студентов к про-
должению обра-
зования?
Какими должны 
быть условия по-
лучения образо-
вания?
Что еще?

15. На основе разработанной информационной базы 
в задании 6 определите объекты и цель мониторинга МК бу-
дущих учителей математики.

16. Рассматривая мониторинг в образовании как «си-
стему сбора, обработки, хранения и распространения ин-
формации об образовательной системе или отдельных ее 
элементах, ориентированную на информационное обеспе-
чение управления, позволяющую судить о состоянии объ-
екта в любой момент времени и показывающую динами-
ку его развития», ответьте на вопрос: имеет ли место мони-
торинг методической деятельности учителей в вашей шко-
ле (если вы работаете в школе)? Если «да», то какая имен-
но информация на уровне школы собирается, анализирует-
ся и используется? Заполните таблицу 17.

Таблица 17

Вид 
информации

Собирается 
(Кем? 

Как часто?)

Анализируется 
(Кем? 

Для чего?)

Как 
используется?

Окончание табл. 16 
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мониторинга качества профессиональной подготовки буду-
щих учителей иностранного языка : дис. … канд. пед. наук. 
Чебоксары, 2005.

2. Артыков Т.А. Мониторинг уровня сформированности компе-
тенций студентов в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта и основ-
ной образовательной программы URL: http://expert-nica.ru/
library/sbornik2012/I%20part/Artikov.pdf (дата обращения: 
11.04.2015)

3. Денисова И.А. Тест как базовая единица уровневого монито-
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петенций//Известия Волгоградского государственного педа-
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Педагогика, 1999. 238 с. 

5. Коновалова Ю.О. К вопросу о мониторинге сформированно-
сти компетенций в системе высшего профессионального об-
разования: Из опыта работы российских и зарубежных вузов 
// Высшее образование сегодня, 2012. № 6. С. 14-18

6. Мамонтова Т.С. Методическая подготовка будущего учите-
ля математики // Концепт, 2013. № 05. URL: http://e-koncept.
ru/2013/13110.htm (дата обращения: 07.06.2015)

7. Чернышук О. А. Методическая подготовка учителей матема-
тики в педвузах в условиях вариативности образовательной 
среды // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2011. № 26. С. 
496-501.

Рефлексия
1. Проведите самоанализ выполнения заданий парагра-

фа (приложение 4).
2. Составьте синквейн. Синквейн (франц. «пять») – это 

литературная форма выражения мысли. Позволяет в худо-
жественной форме оценить изученное понятие, процесс 
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или явление. Подразумевает написание стихотворения из 5 
строк, которое строится по правилам:

1 строка – тема или предмет (одно существительное);
2 строка – описание предмета (два прилагательных);
3 строка – описание действия (три глагола);
4 строка – фраза, выражающая отношение к предмету;
5 строка – синоним, обобщающий или расширяющий 

смысл темы или предмета (одно слово).

2.2. программа мониторинга методических компетенций 
будущих учителей математики

Основные понятия: программа мониторинга, субъекты мониторинга, 
объект и предмет мониторинга, принципы мониторинга.

Программа мониторинга методических компетенций 
студентов – будущих учителей математики представля-
ет собой план действий, предусматривающих организацию 
процедур диагностики, прогнозирования, контроля и кор-
рекции процесса и результата методической подготовки сту-
дентов.

Субъектами мониторинга являются студенты в процес-
се освоения основной образовательной программы.

Объектом мониторинга выступает процесс освоения 
основной образовательной программы.

Предметом мониторинга являются методические ком-
петенции студентов – будущих учителей математики, фор-
мируемые в рамках учебных дисциплин и профессиональ-
ных модулей.

Целью мониторинга является создание информацион-
ных условий для формирования целостного представления 
о состоянии и изменениях уровня сформированности мето-
дических компетенций студентов – будущих учителей ма-
тематики в ходе освоения основной образовательной про-
граммы.
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Задачами мониторинга являются:
– определение и обоснование параметров уровня сфор-

мированности методических компетенций студента – буду-
щего учителя математики;

– осуществление отбора, адаптации и проектирова-
ния методик и способов получения информации об уров-
не сформированности методических компетенций будущих 
учителей математики;

– создание условий, позволяющих эффективно органи-
зовать и поддерживать процесс мониторинга, обеспечивать 
преемственность в процедурах мониторинга;

– разработка методов и систематизация инструмента-
рия мониторинга;

– своевременное выявление динамики и основных тен-
денций в формировании методических компетенций буду-
щего учителя математики в процессе освоения им основной 
образовательной программы.

Основными направлениями программы являются:
– создание условий для повышения уровня сформиро-

ванности методических компетенций студентов – будущих 
учителей математики;

– разработка методических материалов по использова-
нию мониторинговых исследований в управлении процессом 
методической подготовки будущих учителей математики.

В ходе реализации программы ожидаются следующие 
результаты:

– достижение качества методической подготовки буду-
щих учителей математики, удовлетворяющего требованиям 
ФГОС и социальным запросам;

– создание комплекта документов по диагностике уров-
ня сформированности методических компетенций студен-
тов – будущих учителей математики;

– создание системной организации управления процес-
сом методической подготовки будущих учителей математики.
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Для того чтобы в результате мониторинга была полу-
чена педагогическая информация, он должен проводиться 
на основе следующей системы принципов:

– принцип прогностической направленности предпола-
гает, что данные, полученные в процессе диагностики, явля-
ются базой для разработки и принятия решений, позволяют 
сделать заключения о тенденциях развития различных ком-
понентов методических компетенций у будущих учителей 
математики и предвидеть возможные направления педаго-
гической деятельности, направленные на поддержку и раз-
витие положительных тенденций их формирования и бло-
кировку, трансформацию нежелательных для формирова-
ния методических компетенций последствий;

– принцип личностной целесообразности означает, что 
информация, полученная в процессе мониторинговых ис-
следований, является личностно-значимой для студента – 
будущего учителя математики и выступает в качестве мо-
тивирующего фактора для его методического самообразова-
ния и саморазвития;

– принцип педагогической коммуникативности ориен-
тирует на обеспечение условий для общения между субъ-
ектами методической подготовки (студентами, преподавате-
лями, учащимися общеобразовательных учреждений, учи-
телями математики, администрацией общеобразовательных 
школ и др.), предметом которого являются отслеживаемые 
показатели различных компонентов методических компе-
тенций будущих учителей математики;

– принцип информационной интегративности предпо-
лагает включение в состав критериев отслеживания наибо-
лее проблемных показателей различных компонентов ме-
тодических компетенций будущих учителей математики 
и критериев, на основании которых можно сделать выво-
ды об искажениях в отслеживаемом процессе методической 
подготовки студентов в вузе;
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– принцип социально-нормативной обусловленности 
предполагает, что информация мониторинга отражает уро-
вень и качество реализации требований ФГОС и работода-
телей, в качестве которых выступает администрация обще-
образовательных учреждений и другие представители орга-
нов образования;

– принцип научности означает, что отслеживание про-
исходит на научно обоснованных характеристиках (пока-
зателях компонентов методических компетенций будущего 
учителя математики);

– принцип непрерывности ориентирует на постоянный 
сбор данных, начиная с первых лет обучения студента – бу-
дущего учителя математики в вузе, завершающий этап бу-
дет выполняться на выпускном курсе;

– принцип целостности ориентирует на получение вза-
имосвязанной информации об уровнях сформированности 
различных компонентов методической компетенции буду-
щих учителей математики, способствующей созданию це-
лостного, объективного образа. Мониторинговые исследо-
вания при этом должны охватывать различные стороны об-
разовательного процесса. Речь идет и об учебных дисципли-
нах различных циклов, и о всех видах практик;

– принцип преемственности обеспечивает последова-
тельный, взаимосвязанный переход в процедурах монито-
ринга процесса и результата методической подготовки буду-
щего учителя математики в вузе.

При этом необходимо подчеркнуть, что принципы 
диагностико-прогностической направленности, личностной 
целесообразности, педагогической коммуникативности, ин-
формационной интегративности, социально-нормативной 
обусловленности непосредственно обеспечивают реализа-
цию педагогических функций информации. Принцип науч-
ности отражает систему научных форм, методов и средств 
получения педагогической информации. На принципах не-
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прерывности, целостности и преемственности необходимо 
разрабатывать программу и технологию мониторинга [Бар-
довский, 2001].

Анализ психолого-педагогической и методической ли-
тературы, опыт мониторинговых исследований образова-
тельных результатов позволил предложить следующую про-
грамму мониторинга методических компетенций.

Программа представлена набором действий (процедур) 
с обоснованием их необходимости. Данная программа мо-
ниторинговых исследований включает два периода, каждый 
из которых подразделяется на отдельные этапы.

Первый период – опытно-поисковый. Основные его 
цели – теоретическое обоснование, практическая реализа-
ция и доказательство педагогической значимости или эф-
фективности основных мониторинговых процедур, направ-
ленных на отслеживание качества процесса и результата 
методической подготовки будущего учителя математики. 
Опытно-поисковый компонент, как правило, включает сле-
дующие этапы:

– нормативно-установочный;
– аналитико-диагностический;
– прогностический;
– содержательно-технологический.
Второй период – конструктивно-организационный. 

Цель этого периода обеспечить реализацию педагогиче-
ски значимых и эффективных мониторинговых процедур 
в практике подготовки будущего учителя математики в вузе. 
Он состоит из следующих этапов:

– деятельностно-технологический;
– промежуточно-диагностический (уточняющий);
– итогово-диагностический;
– научно-методического.
Безусловно, предложенный алгоритм в каждом конкрет-

ном случае наполняется разным содержанием, но в функци-
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ональном плане действия субъекта, реализующего монито-
ринговое исследование, подчиняется одной и той же схеме.

На нормативно-установочном этапе осуществляется:
– разработка локальных актов, сопровождающих мони-

торинговые исследования, происходит на уровне админи-
страции факультета/ института, где реализуются програм-
мы по подготовке будущих учителей математики:

– положение о мониторинге: этот документ определя-
ет временные и функциональные границы мониторинга, его 
правовую основу;

– функциональные обязанности участников монито-
ринговых исследований: преподавателей различных дисци-
плин, реализующих образовательную программу по подго-
товке будущих учителей математики, самих студентов – бу-
дущих учителей математики и других привлекаемых к дан-
ной процедуре лиц;

2) издание приказа по введению мониторинговых ис-
следований в учебную деятельность.

3) определение целей и задач педагогического монито-
ринга. Очень важно, чтобы цели и задачи были актуальны 
и выполнимы. Цели и задачи мониторинга сформированно-
сти методических компетенций студентов – будущих учите-
лей математики описаны выше.

4) определение основных показателей и критери-
ев. Вычленение основных показателей и критериев зави-
сит от конкретных задач мониторинга. Критерий выступа-
ет в роли мерила нормы, по которому производится оцен-
ка. Один из возможных вариантов критериального аппара-
та измерения и оценивания методических компетенций бу-
дет предложен в 2.3.

5) Выбор способа установления реальных достижений 
(реального уровня) обследуемого объекта, выбор инстру-
ментария. Уровни сформированности методических компе-
тенций будущих учителей математики будут представлены 
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в 2.3., а инструментальный аппарат для реализации мони-
торинговых процедур будет описан в третьей главе данно-
го пособия.

В процессе педагогического мониторинга могут быть 
использованы в сочетании строго формализованные и мало 
формализованные методы. Инструментарий для эффектив-
ного оценивания методических компетенций будет пред-
ставлен в третьей главе данного пособия.

Аналитико-диагностический этап предполагает вы-
полнение следующих действий:

1) Сбор информации с помощью подобранных методик.
Выбор и последовательность применения тех или иных 

методов и средств мониторинга методических компетенций 
зависят от индивидуальных особенностей и наличия прак-
тического опыта обследуемого. Наиболее эффективными 
средствами отслеживания уровня сформированности ме-
тодических компетенций будущего учителя математики яв-
ляются компетентностно-ориентированные задачи, кейсы 
и комплексное портфолио. Выбор данных средств обуслов-
лен тем, что данные инструменты позволяют отследить спо-
собность студента – будущего учителя математики к пере-
носу показанных приемов методической деятельности, ко-
торыми он овладел в процессе обучения в вузе.

2) Количественная и качественная обработка получен-
ных результатов.

Результат в педагогическом мониторинге призван от-
разить количественную сторону результата методической 
подготовки будущих учителей математики, пользуясь каче-
ственными оценками: «да – нет», «сформирован – не сфор-
мирован» и т.д. Для осуществления количественного изме-
рения уровня сформированности методических компетен-
ций по результатам работы с кейсами можно также пред-
ложить четырехбалльную шкалу оценки: 3 балла – показа-
тель проявился полностью; 2 балла – показатель проявился 
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не совсем полно; 1 балл – показатель проявился слабо (ме-
нее 50 %); 0 баллов – показатель никак не проявился. 

3) Выработка педагогического диагноза.
Диагноз должен отражать, формирование каких пока-

зателей методических компетенций произошло наиболее 
успешно, для каких необходима коррекция процесса мето-
дической подготовки, по каким позициям должна произой-
ти коррекция. В диагнозе также отражается преобладаю-
щий уровень сформированности у будущих учителей мате-
матики методических компетенций и причины сложившей-
ся ситуации (независимо от того, является ли результат удо-
влетворительным или требует координальных изменений). 

При выработке педагогического анализа необходимо 
выполнить ряд аналитических действий:

1) Сравнить результаты, полученные при обработке ме-
тодик, применявшихся в ходе обследования объекта.

2) Установить и проанализировать причинно-
следственные зависимости, которые определили данное со-
стояние объекта.

3) Интерпретировать мониторинговую информацию, 
т. е. поставить диагноз реального состояния дел.

Полученный диагноз служит основой для дальнейшей 
разработки педагогического прогноза и соответствующих 
коррекционных мероприятий процесса методической под-
готовки студентов в вузе в целом и его отдельных состав-
ляющих.

Целью прогностического этапа является прогнози-
рование дальнейших тенденций и возможностей разви-
тия методических компетенций будущих учителей мате-
матики в вузе. В соответствии с поставленным диагно-
зом и причинно-следственным анализом состояния уров-
ня сформированности методических компетенций студен-
тов, их отдельных компонентов происходит разработка пла-
на коррекционных мероприятий.



111

На содержательно-технологическом этапе происходит 
разработка содержания коррекционных мероприятий и вы-
деление условий эффективной реализации разработанного 
содержания. К таким условиям отнесем:

– разработка структуры методических компетенций бу-
дущего учителя математики, включающих методические 
знания, умения, практический опыт, ценностные ориента-
ции, способности и возможности реализации методической 
деятельности учителя математики;

– реализация мотивационной направленности студен-
тов – будущих учителей математики в процессе обучения 
на овладение методическими компетенциями, совершен-
ствование отдельных компонентов и показателей;

– сотрудничество преподавателей, учителей математи-
ки и администрации общеобразовательных учреждений;

– применение таких средств оценивания уровня сфор-
мированности методических компетенций у студентов как 
компетентностно-ориентированные задачи, кейсы, портфо-
лио наряду с традиционными контрольными работами, те-
стами, анкетами и др.

Создание выделенных условий и реализация разра-
ботанного содержания происходит на деятельностно-
технологическом этапе. 

Основная задача промежуточно-диагностического 
этапа – проанализировать результаты мониторинговых ис-
следований, уточнить реальный уровень сформированности 
методических компетенций студентов – будущих учителей 
математики, сопоставить его с «нормативными показателя-
ми». А также установить причины отклонений на основе 
логического анализа, разработать стратегию коррекционно-
развивающей работы, которая будет происходить в про-
цессе дальнейшего изучения учебных дисциплин различ-
ных циклов и в процессе реализации профессионально-
педагогической деятельности самими студентами. 
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Дальнейшее проектирование развития уровня сформи-
рованности методических компетенций студентов обуслов-
лено выявленными при анализе на данном этапе пробелами 
и отставаниями. 

Задача итогово-диагностического этапа – получение 
информации о результатах организации и проведения мо-
ниторинга методических компетенций будущих учителей 
математики, степени его эффективности. Получение такой 
информации происходит через сопоставление полученных 
результатов с первоначальными и формулирование на их 
основе соответствующих выводов. В основу определения 
уровня эффективности педагогического мониторинга могут 
быть положены результаты субъектно-рефлексивной оцен-
ки участниками мониторинга значимости получаемой ин-
формации.

В качестве показателей эффективности принимают сле-
дующие требования принципов педагогического монито-
ринга:

– информация этически выдержана и не нарушает лич-
ностных прав индивида;

– информация способствует конкретизации личност-
ных и групповых целей образовательной диагностики ин-
дивида;

– информация помогает лучше оценивать уровень ме-
тодической профессиональной подготовки и определять 
наиболее эффективные пути методического самосовершен-
ствования индивида;

– информация мотивирует индивида к повышению сво-
его уровня методической компетентности и стимулирует 
личностное саморазвитие;

– информация способствует конструктивному диалогу 
между участниками образовательной деятельности;

– информация создает условия для рационального раз-
решения проблем, возникающих в учебной группе;
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– благодаря получаемой информации улучшается вза-
имопонимание между участниками образовательной дея-
тельности;

– информация носит неагрессивный характер и в до-
статочной степени доступна индивиду;

– информация способствует повышению культуры об-
щения;

– информация помогает оценить качество реализации 
в образовательном процессе требований Федерального го-
сударственного образовательного стандарта.

На научно-методическом этапе происходит формули-
рование научно обоснованных выводов о результатах про-
веденных мониторинговых исследований и оформление 
их в виде соответствующих методических рекомендаций 
по эффективному формированию и развитию методических 
компетенций студентов – будущих учителей математики 
в процессе обучения их в вузе. 

Все элементы структурно и функционально связаны 
между собой и представляют единый цикл педагогического 
мониторинга. Выпадение любого из этих компонентов дела-
ет педагогический мониторинг малоценным и некачествен-
ным или разрушает всю систему.

Вопросы и задания для студентов:
1. Охарактеризуйте влияние принципа прогностиче-

ской направленности на проведение мониторинговых про-
цедур. Каковы последствия отказа от этого принципа?

2. Охарактеризуйте влияние принципа личностной це-
лесообразности на проведение мониторинговых процедур. 
Каковы последствия отказа от этого принципа?

3. Охарактеризуйте влияние принципа педагогической 
коммуникативности на проведение мониторинговых проце-
дур. Каковы последствия отказа от этого принципа?
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4. Охарактеризуйте влияние принципа информацион-
ной интегративности на проведение мониторинговых про-
цедур. Каковы последствия отказа от этого принципа?

5. Охарактеризуйте влияние принципа социально-
нормативной обусловленности на проведение мониторинго-
вых процедур. Каковы последствия отказа от этого принципа?

6. Конкретизируйте ожидаемые результаты реализации 
программы мониторинга методических компетенций буду-
щих учителей математики.

7. Разработайте циклограмму, ориентированную на ре-
ализацию программы в течение одного учебного года.

Этапы 
программы

Компоненты 
деятельности

Содержательная характеристика 
компонентов деятельности

… … …

8. Выделите основные направления деятельности по ре-
ализации программы, сформулируйте цели, задачи и ожида-
емые результаты по каждому направлению.

Направление 
деятельности

Цели, задачи Ожидаемый результат

… … …

9. Разработайте план мониторинговых мероприятий, 
рассчитанных на один учебный год.

Месяц Мероприятие Прогнозируемый результат
… … …

10. Охарактеризуйте последствия выпадения нормативно-
установочного этапа из программы мониторинга.

11. Охарактеризуйте последствия выпадения аналитико-
диагностического этапа из программы мониторинга.

12. Охарактеризуйте последствия выпадения прогно-
стического этапа из программы мониторинга.
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13. Охарактеризуйте последствия выпадения 
содержательно-технологического этапа из программы мо-
ниторинга.

14. Охарактеризуйте последствия выпадения деятель-
ностно-технологического этапа из программы монито-
ринга.

15. Охарактеризуйте последствия выпадения промежу-
точно-диагностического этапа из программы мониторинга.

16. Охарактеризуйте последствия выпадения итогово-
диагностического этапа из программы мониторинга.

17. Охарактеризуйте последствия выпадения научно-
методического этапа из программы мониторинга.
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9. Сергеева Е.В., Чандра М.Ю. Проблемы проектирования ре-
зультатов освоения основных образовательных программ 
студентами вуза // Современные проблемы науки и образо-
вания. 2012. № 6; URL: http://www.science-education.ru/106-
7901 (дата обращения: 25.06.2013).

10. Технологии формирования профессиональной компетент-
ности бакалавров в образовательном процессе (на при-мере 
подготовки бакалавров различных направлений) : моногра-
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И.В. Непрокиной. Саарбрюккен, 2012. 168 с. 

11. Чандра М.Ю. Структурно-функциональная характеристика 
системного мониторинга в управлении качеством основных 
образовательных программ вуза// Письма в Эмиссия.Оф-
флайн (The Emissia. Offline Letters): электронный научный 
журнал. Март 2012. ART 1751. URL: http://www.emissia.org/
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2008. 208 с.

Рефлексия
1. Проведите самоанализ выполнения заданий парагра-

фа (приложение 4).
2. Упражнение «Плюс-минус-интересно». Это упраж-

нение можно выполнять как в устном режиме, так и пись-
менном. 

«Плюс» символизирует все, что понравилось при вы-
полнении заданий (информация и формы работы), выделить 
те, которые вызвали положительные эмоции, могут быть 
ему полезны для достижения каких-то целей.
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«Минус» характеризует все, что не понравилось, оста-
лось непонятным, или ту информацию, которая, по мнению 
студента, оказалась для него ненужной, бесполезной с точ-
ки зрения решения будущих профессиональных или жиз-
ненных ситуаций.

«Интересно» – любопытные факты, о которых узнали 
студенты и что бы еще хотелось узнать; вопросы, которые 
актуализировались в ходе выполнения заданий.

2.3. критериальный аппарат измерения и оценивания
методических компетенций                                                                 
будущих учителей математики 

Основные понятия: критерий и показатель сформированности мето-
дических компетенций студента – будущего учителя математики, 
уровень сформированности методических компетенций студента – бу-
дущего учителя математики.

Будем придерживаемся мнения о том, что при выявле-
нии уровней сформированности методических компетен-
ций будущих учителей математики следует учитывать пол-
ноту усвоения компонентов рассматриваемых компетенций 
как комплекса соответствующих знаний, умений и навыков, 
личностных качеств.

Основываясь на разработанной модели методических 
компетенций студентов – будущих учителей математики, 
выявим и сформулируем критерии сформированности эле-
ментов компетенции. 

В теории и практике имеется описание общих требова-
ний к выделению и обоснованию критериев, а именно:

1. критерии должны отражать основные закономерно-
сти формирования личности;

2. способствовать установлению связей между компо-
нентами исследуемой проблемы;
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3. качественные показатели должны выступать в един-
стве с количественными [Загузов, 1993, с. 92]. 

В широком понимании критерий определяется как при-
знак, на основании которого производится оценка, сужде-
ние. Это материализованный признак, с помощью которо-
го оценивается степень достижения цели, количественная 
мера некоторого явления. В своем исследовании мы опира-
емся на мнение В.И. Загвязинского, который под критери-
ем понимает обобщенный показатель развития успешности 
деятельности, по которому выполняется оценка происходя-
щих педагогических явлений [Загвязинский, Закирова, 1997, 
с. 9.]. Таким образом, критерии сформированности методи-
ческих компетенций студента – будущего учителя математи-
ки рассматриваются нами как качественные показатели, со-
ответственно, уровни – количественные показатели, завися-
щие от выбора критериев, которые являются измеряемыми.

Показатель считается учеными составляющей кри-
терия – конкретным проявлением сущности качеств, про-
цесса или явления. Иными словами, показатель – это мера 
сформированности критерия. Под показателями мы имеем 
в виду то, по чему можно судить о сформированности ме-
тодических компетенций. Таким образом, критерий как об-
щая характеристика педагогического явления или объекта 
может иметь несколько или даже много показателей. 

Критерии выделялись нами исходя из понимания сущ-
ности категории «методические компетенции студентов – 
будущих учителей математики», их структурных компо-
нентов. Рассматривая методические компетенции как кате-
горию, которая подразумевает единство трех компонентов 
(когнитивный, праксиологический, личностный), для опре-
деления уровня их сформированности необходимо выяв-
лять и оценивать уровень сформированности каждого ком-
понента. Исходя из этого, в качестве критериев сформиро-
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ванности исследовательской компетенции студентов – буду-
щих учителей математики выступают:

1. когнитивный критерий;
2. праксиологический критерий;
3. личностный критерий.
Для оценивания выделенных критериев охарактеризу-

ем каждый из них.
– мотивационно-ценностный критерий характеризует 

наличие у студента познавательной потребности, интереса 
к реализации методической деятельности, ценностного от-
ношения к ней, понимания профессиональной значимости 
и востребованности методических компетенций для эффек-
тивного осуществления профессиональных функций учите-
ля математики;

– когнитивный критерий характеризует наличие у сту-
дента методических знаний; знаний о технологии проекти-
рования педагогического процесса; о содержании, сущно-
сти и функциональных особенностях методической дея-
тельности;

– праксиологический критерий характеризует владение 
студентом методическими умениями, навыками и способа-
ми деятельности, их правильное, быстрое и результатив-
ное применение для выполнения профессиональных задач, 
а также опыт деятельности в сфере компетенций;

– рефлексивный критерий характеризует наличие у сту-
дента умений проводить самоанализ и самооценку уровня 
сформированности методических компетенций, корректи-
ровать свою деятельность на основе анализа, оценивать сте-
пень проявления методических компетенций в собственной 
профессиональной деятельности.

Представим критериальные модели сформированно-
сти методических компетенций МК-1 – МК-5 (табл. 18-22). 
Каждый критерий сформированности характеризуется на-
бором показателей сформированности компетенции.
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ат
ик

а»
 и

 п
ро

гр
ам

м 
ку

рс
ов

 в
не

ур
оч

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 п
о 

ма
те

-
ма

ти
ке

 д
ля

 с
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

ни
я 

пр
оц

ес
са

 о
бу

че
ни

я 
ма

те
ма

ти
ке

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
о-

го
 п

ро
це

сс
а 

О
су

щ
ес

тв
ля

ет
 р

еф
ле

к-
си

ю
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

пр
и 

пр
ое

кт
ир

ов
ан

ии
 о

бр
а-

зо
ва

те
ль

ны
х 

пр
ог

ра
мм

 
уч

еб
но

го
 

пр
ед

ме
та

 
«М

ат
ем

ат
ик

а»
 и

 п
ро

-
гр

ам
м 

ку
рс

ов
 

вн
еу

-
ро

чн
ой

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

по
 м

ат
ем

ат
ик

е

О
це

ни
ва

ет
 с

во
ю

 г
от

ов
но

ст
ь 

к 
ра

зр
аб

от
ке

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

х 
пр

ог
ра

мм
 у

че
бн

ог
о 

пр
ед

ме
та

 «
М

ат
ем

ат
ик

а»
 и

 п
ро

гр
ам

м 
ку

рс
ов

 в
не

ур
оч

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 п
о 

ма
те

-
ма

ти
ке

 
О

це
ни

ва
ет

 э
фф

ек
ти

вн
ос

ть
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

по
 п

ро
ек

ти
ро

ва
ни

ю
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

пр
ог

ра
мм

 у
че

бн
ог

о 
пр

ед
ме

та
 «

М
ат

ем
ат

ик
а»

 и
 п

ро
гр

ам
м 

ку
рс

ов
 в

не
ур

оч
но

й 
де

-
ят

ел
ьн

ос
ти

 п
о 

ма
те

ма
ти

ке
Ко

рр
ек

ти
ру

ет
 д

ея
те

ль
но

ст
ь 

по
 п

ро
ек

ти
ро

ва
ни

ю
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

пр
ог

ра
мм

ы
 

уч
еб

но
го

 п
ре

дм
ет

а 
«М

ат
ем

ат
ик

а»
 и

 п
ро

гр
ам

мы
 к

ур
со

в 
вн

еу
ро

чн
ой

 д
ея

те
ль

но
-

ст
и 

по
 м

ат
ем

ат
ик

е 
с 

уч
ет

ом
 н

ов
ы

х 
ус

ло
ви

й

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
л.

 1
8
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19
С
по
со
бе
н	
пр
ое
кт
ир
ов
ат
ь	
ин

ди
ви
ду
ал
ьн
ы
е	
об
ра
зо
ва
те
ль
ны

е	
м
ар
ш
ру
ты

	о
бу
ча
ю
щ
их
ся
	с
	у
че
то
м
	

их
	в
оз
ра
ст
ны

х	
и	
ин

ди
ви
ду
ал
ьн
ы
х	
ос
об
ен
но
ст
ей
	в
	п
ро
це
сс
е	
об
уч
ен
ия
	м
ат
ем
ат
ик
е	
(М

К
	2
)

К
ри

те
-

ри
и

П
ок

аз
ат

ел
ь 

сф
ор

ми
ро

ва
нн

ос
ти

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

по
ка

за
те

ле
й 

сф
ор

ми
ро

ва
нн

ос
ти

1
2

3

Когнитивный

 В
ла

де
ет

 з
на

ни
я 

дл
я 

п
р

о
ек

ти
р

о
ва

н
и

я 
И

О
М

 и
зу

че
ни

я 
уч

а-
щ

им
ис

я 
ма

те
ма

ти
ке

Зн
ае

т 
во

зр
ас

тн
ы

е 
и 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
е 

ос
об

ен
но

ст
и 

об
уч

аю
щ

их
ся

 о
сн

ов
но

й 
и 

ст
ар

ш
ей

 с
ту

пе
не

й 
об

уч
ен

ия
Зн

ае
т 

со
де

рж
ан

ие
 п

он
ят

ий
 «

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
й 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
й 

ма
рш

ру
т»

, «
ин

-
ди

ви
ду

ал
ьн

ая
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ая
 т

ра
ек

то
ри

я»
, «

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ая
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ая
 

пр
ог

ра
мм

а»
Зн

ае
т 

ос
но

вн
ы

е 
ти

пы
, в

ид
ы

, ц
ел

и 
и 

за
да

чи
 И

О
М

 у
ча

щ
ег

ос
я

Зн
ае

т 
ст

ру
кт

ур
у 

И
О

М
 у

ча
щ

ег
ос

я 
и 

эт
ап

ы
 е

го
 р

аз
ра

бо
тк

и
Вл

ад
ее

т з
на

ни
ям

и 
те

х-
но

ло
ги

че
ск

их
 

ас
пе

к-
то

в 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ия

 
И

О
М

 
из

уч
ен

ия
 

уч
а-

щ
им

ис
я 

ма
те

ма
ти

ке

Зн
ае

т 
сп

ос
об

ы
 д

иа
гн

ос
ти

ку
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

по
тр

еб
но

ст
ей

 и
 в

оз
мо

ж
но

ст
ей

 о
б-

уч
аю

щ
их

ся
 в

 п
ро

це
сс

е 
их

 м
ат

ем
ат

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
 

Зн
ае

т о
сн

ов
ны

е п
ри

нц
ип

ы 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ия

 И
О

М
 и

зу
че

ни
я у

ча
щ

им
ис

я м
ат

ем
ат

ик
е

Зн
ае

т 
сп

ос
об

ы
 п

ро
ек

ти
ро

ва
ни

я 
И

О
М

 и
зу

че
ни

я 
уч

ащ
им

ис
я 

ма
те

ма
ти

ке

Праксиологи-
ческий

 
В

ла
де

ет
 

ум
ен

ия
ми

 
пр

ое
кт

ир
ов

ат
ь 

И
О

М
 

из
уч

ен
ия

 у
ча

щ
им

ис
я 

ма
те

ма
ти

ки

Ум
ее

т 
ос

ущ
ес

тв
ля

ть
 д

иа
гн

ос
ти

ку
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

по
тр

еб
но

ст
ей

 и
 в

оз
мо

ж
но

-
ст

ей
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

 в
 п

ро
це

сс
е 

их
 м

ат
ем

ат
ич

ес
ко

й 
по

дг
от

ов
ки

Ум
ее

т 
ор

га
ни

зо
вы

ва
ть

 с
ов

ме
ст

но
 с

 у
ча

щ
им

ся
 д

ея
те

ль
но

ст
ь 

по
 п

ро
ек

ти
ро

ва
ни

ю
 

це
ле

во
й 

и 
со

де
рж

ат
ел

ьн
ой

 ч
ас

ти
 И

О
М

 и
зу

че
ни

я 
уч

ащ
им

ис
я 

ма
те

ма
ти

ки
Ум

ее
т 

ор
га

ни
зо

вы
ва

ть
 с

ов
ме

ст
но

 с
 у

ча
щ

им
ся

 д
ея

те
ль

но
ст

ь 
по

 п
ро

ек
ти

ро
ва

ни
ю

 
те

хн
ол

ог
ич

ес
ко

й 
со

ст
ав

ля
ю

щ
ей

 И
О

М
 и

зу
че

ни
я 

уч
ащ

им
ис

я 
ма

те
ма

ти
ки
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О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
л.

 1
9

1
2

3
В

ла
де

ет
 о

пы
то

м 
пр

о-
ек

ти
ро

ва
ни

я 
И

О
М

 
из

уч
ен

ия
 у

ча
щ

им
ис

я 
ма

те
ма

ти
ки

И
ме

ет
 о

пы
т 

вы
яв

ле
ни

я 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ы

х 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
по

тр
еб

но
ст

ей
 у

ча
-

щ
их

ся
 в

 п
ро

це
сс

е 
об

уч
ен

ия
 м

ат
ем

ат
ик

и
И

ме
ет

 о
пы

т 
ор

га
ни

за
ци

и 
со

вм
ес

тн
о 

с 
уч

ащ
им

ся
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

по
 п

ро
ек

ти
ро

ва
-

ни
ю

 ц
ел

ев
ой

 и
 с

од
ер

ж
ат

ел
ьн

ой
 ч

ас
ти

 И
О

М
 и

зу
че

ни
я 

уч
ащ

им
ис

я 
ма

те
ма

ти
ки

Личностный

О
со

зн
ае

т 
зн

ач
им

ос
ть

 
п

р
о

ек
ти

р
о

ва
н

и
я 

И
О

М
 и

зу
че

ни
я 

уч
а-

щ
им

ис
я 

ма
те

ма
ти

ки

О
со

зн
ае

т 
зн

ач
ен

ие
 И

О
М

 и
зу

че
ни

я 
уч

ащ
им

ис
я 

ма
те

ма
ти

ки
 д

ля
 у

до
вл

ет
во

ре
ни

я 
по

зн
ав

ат
ел

ьн
ы

х 
по

тр
еб

но
ст

ей
 у

ча
щ

их
ся

 и
 п

ов
ы

ш
ен

ия
 к

ач
ес

тв
а 

их
 м

ат
ем

ат
ич

е-
ск

ой
 п

од
го

то
вк

и.
О

со
зн

ае
т 

зн
ач

им
ос

ть
 о

пы
та

 о
рг

ан
из

ац
ии

 с
ов

ме
ст

но
 с

 у
ча

щ
им

ся
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

по
 п

ро
ек

ти
ро

ва
ни

ю
 И

О
М

 и
зу

че
ни

я 
уч

ащ
им

ис
я 

ма
те

ма
ти

ки
 д

ля
 п

ро
фе

сс
ио

на
ль

-
но

го
 с

ам
ос

ов
ер

ш
ен

ст
во

ва
ни

я.
П

ро
яв

ля
ет

 с
тр

ем
ле

ни
е 

пр
ое

кт
ир

ов
ат

ь 
И

О
М

 у
ча

щ
ег

ос
я 

по
 м

ат
ем

ат
ик

е 
дл

я 
со

-
ве

рш
ен

ст
во

ва
ни

я 
пр

оц
ес

са
 о

бу
че

ни
я.

О
су

щ
ес

тв
ля

ет
 

ре
ф-

ле
кс

ию
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

пр
и 

пр
ое

кт
ир

ов
ан

ии
 

И
О

М
 и

зу
че

ни
я 

уч
а-

щ
им

ис
я 

ма
те

ма
ти

ки

О
це

ни
ва

ет
 с

во
ю

 го
то

вн
ос

ть
 к

 о
рг

ан
из

ац
ии

 с
ов

ме
ст

но
 с

 у
ча

щ
им

ся
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

по
 п

ро
ек

ти
ро

ва
ни

ю
 И

О
М

 и
зу

че
ни

я 
уч

ащ
им

ис
я 

ма
те

ма
ти

ки
О

це
ни

ва
ет

 э
фф

ек
ти

вн
ос

ть
 о

рг
ан

из
ац

ии
 с

ов
ме

ст
но

 с
 у

ча
щ

им
ся

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
по

 п
ро

ек
ти

ро
ва

ни
ю

 И
О

М
 и

зу
че

ни
я 

уч
ащ

им
ис

я 
ма

те
ма

ти
ки

 д
ля

 с
ов

ер
ш

ен
ст

во
-

ва
ни

я 
пр

оц
ес

са
 о

бу
че

ни
я 

и 
уд

ов
ле

тв
ор

ен
ия

 п
оз

на
ва

те
ль

ны
х 

по
тр

еб
но

ст
ей

 у
ча

-
щ

их
ся

 и
 п

ов
ы

ш
ен

ия
 к

ач
ес

тв
а 

их
 м

ат
ем

ат
ич

ес
ко

й 
по

дг
от

ов
ки

, а
 т

ак
ж

е 
пр

оф
ес

си
-

он
ал

ьн
ог

о 
са

мо
со

ве
рш

ен
ст

во
ва

ни
я.

Ко
рр

ек
ти

ру
ет

 д
ея

те
ль

но
ст

ь 
по

 о
рг

ан
из

ац
ии

 с
ов

ме
ст

но
 с

 у
ча

щ
им

ся
 д

ея
те

ль
но

-
ст

и 
по

 п
ро

ек
ти

ро
ва

ни
ю

 И
О

М
 и

зу
че

ни
я 

уч
ащ

им
ис

я 
ма

те
ма

ти
ки

 с
 у

че
то

м 
но

вы
х 

ус
ло

ви
й.
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20

С
по
со
бе
н	
ре
ал
из
ов
ы
ва
ть
	с
ов
ре
м
ен
ны

е	
те
хн
ол
ог
ии

	о
бу
че
ни

я	
и	
пр
им

ен
ят
ь	
ди
аг
но
ст
ик

и	
об
ра
зо
ва
те
ль
ны

х	
ре
зу
ль
та
то
в	
уч
ащ

их
ся
	в
	п
ро
це
сс
е	
их
	м
ат
ем
ат
ич

ес
ко
й	
по
дг
от
ов
ки

	(М
К
-3
)

К
ри

те
-

ри
и

П
ок

аз
ат

ел
ь 

сф
ор

ми
ро

ва
нн

ос
ти

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

по
ка

за
те

ле
й 

сф
ор

ми
ро

ва
нн

ос
ти

1
2

3

Когнитивный

В
ла

де
ни

е 
зн

ан
ия

ми
 о

со
-

бе
нн

ос
те

й 
пе

да
го

ги
че

-
ск

их
 т

ех
но

ло
ги

й 
об

уч
е-

ни
я 

и 
пр

им
ен

ят
ь 

ди
аг

но
-

ст
ик

и 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
ре

зу
ль

та
то

в 
уч

ащ
их

ся
 

в 
пр

оц
ес

се
 и

х 
ма

те
ма

ти
-

че
ск

ой
 п

од
го

то
вк

и

Зн
ае

т 
ви

ды
 п

ед
аг

ог
ич

ес
ки

х 
те

хн
ол

ог
ий

, и
х 

ос
об

ен
но

ст
и 

и 
эт

ап
ы

 р
еа

ли
за

ци
и

Зн
ае

т ц
ел

и 
пе

да
го

ги
че

ск
ой

 д
иа

гн
ос

ти
ки

 и
 ее

 р
ол

ь 
в 

пр
оц

ес
се

 м
ат

ем
ат

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
 ш

ко
ль

ни
ко

в
Зн

ае
т 

эт
ап

ы
 р

еа
ли

за
ци

и 
пе

да
го

ги
че

ск
ой

 д
иа

гн
ос

ти
ки

 и
 и

х 
со

де
рж

ан
ие

 в
 п

ро
-

це
сс

е 
об

уч
ен

ия
 у

ча
щ

их
ся

 м
ат

ем
ат

ик
е

Зн
ае

т 
пр

ин
ци

пы
 о

рг
ан

из
ац

ии
 п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

й 
ди

аг
но

ст
ик

и 
в 

пр
оц

ес
се

 о
бу

-
че

ни
я 

ма
те

ма
ти

ке

В
ла

де
ет

 
зн

ан
ия

ми
 

те
х-

но
ло

ги
че

ск
их

 
ас

пе
кт

ов
 

ре
ал

из
ац

ии
 

пе
да

го
ги

че
-

ск
их

 т
ех

но
ло

ги
й 

об
уч

е-
ни

я 
и 

пр
им

ен
ен

ия
 д

иа
-

гн
ос

ти
ки

 
об

ра
зо

ва
те

ль
-

ны
х 

ре
зу

ль
та

то
в 

уч
ащ

их
-

ся
 в

 п
ро

це
сс

е 
их

 м
ат

ем
а-

ти
че

ск
ой

 п
од

го
то

вк
и

Зн
ае

т 
тр

еб
ов

ан
ия

 р
еа

ли
за

ци
и 

пе
да

го
ги

че
ск

ой
 т

ех
но

ло
ги

и 
об

уч
ен

ия
 м

ат
ем

а-
ти

ке
 и

Зн
ае

т 
со

вр
ем

ен
ны

е 
ме

то
ды

 и
 ф

ор
мы

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ко
й 

ди
аг

но
ст

ик
и 

об
ра

зо
ва

-
те

ль
ны

х 
ре

зу
ль

та
то

в 
уч

ащ
их

ся
 п

о 
ма

те
ма

ти
ке
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П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л.
 2

0
1

2
3

Праксиологический
В

ла
де

ет
 у

ме
ни

ям
и 

ре
а-

ли
зо

вы
ва

ть
 

пе
да

го
ги

че
-

ск
ие

 т
ех

но
ло

ги
и 

об
уч

е-
ни

я 
и 

пр
им

ен
ят

ь 
ди

аг
но

-
ст

ик
и 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

ре
зу

ль
та

то
в 

уч
ащ

их
ся

 
в 

пр
оц

ес
се

 и
х 

ма
те

ма
ти

-
че

ск
ой

 п
од

го
то

вк
и

Ум
ее

т 
ре

ал
из

ов
ы

ва
ть

 с
ов

ре
ме

нн
ы

е 
пе

да
го

ги
че

ск
ие

 т
ех

но
ло

ги
и 

в 
пр

оц
ес

се
 

об
уч

ен
ия

 у
ча

щ
их

ся
 м

ат
ем

ат
ик

е

 У
ме

ет
 п

ри
ме

ня
ть

 с
ов

ре
ме

нн
ы

е 
ме

то
ды

 и
 с

ре
дс

тв
а 

ди
аг

но
ст

ик
и 

дл
я 

оц
ен

ки
 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

ре
зу

ль
та

то
в 

уч
ащ

их
ся

 в
 п

ро
це

сс
е 

их
 м

ат
ем

ат
ич

ес
ко

й 
по

д-
го

то
вк

и

В
ла

де
ет

 о
пы

то
м 

ре
ал

и-
за

ци
и 

пе
да

го
ги

че
ск

их
 

те
хн

ол
ог

ий
 

об
уч

ен
ия

 
и 

пр
им

ен
ен

ия
 

ди
аг

но
-

ст
ик

 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны
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 т
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зу
ль
та
то
в	
об
уч
ен
ия
	ш
ко
ль
ни

ко
в	
по
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Представленные критерии и показатели сформирован-
ности элементов методических компетенций студента – бу-
дущего учителя математики являются диагностическими, 
они достаточно точно описывают требования к результатам 
качественной методической подготовки студента в формате 
компетентностного подхода, их характеристики достаточно 
лаконичны и однозначны. Выявленные критерии позволяют 
описать уровни овладения выпускниками педагогического 
вуза МК. Уровень сформированности компетенций является 
измеряемым показателем и количественной характеристи-
кой подготовленности студента к проявлению компетенций. 

В научных исследованиях не существует единого мне-
ния относительно выделения уровней сформированности 
компетенций обучаемых. Нередко оценку уровня сформи-
рованности компетенций связывают либо с методом про-
верки тех или иных умений, либо с экспертной оценкой 
продукта деятельности. Отметим, что анализ психолого-
педагогической литературы показывает, что наиболее рас-
пространено выделение именно трех уровней сформиро-
ванности компетенций: низкого, среднего и высокого (А.В. 
Багачук, Н.А. Журавлева, Л.Н. Трубина, А.В. Усова, М.Б. 
Шашкина, Л.В. Шкерина, Т.А. Шкерина и т.д.).

Основываясь на исследования В.П. Беспалько об уровнях 
овладения общеучебными умениями, выделим четыре уровня 
сформированности МК будущих учителей математики.

Нулевой	 (недопустимый)	 уровень овладения буду-
щим учителем математики методической компетенцией 
характеризуется отсутствием у студента интереса к мето-
дической деятельности учителя математики, потребности 
в овладении методическими знаниями, умениями и спосо-
бами деятельности. На этом уровне студенты не осознают 
роль и значение методических знаний для овладения про-
фессиональной деятельностью учителя математики, значи-
мость образовательной области «математика» как средства 
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личностного развития современного школьника, роль учи-
теля математики в процессе овладения учащимися матема-
тическими знаниями, умениями и способами деятельности. 
Студент, находящийся на данном уровне, не знает основ-
ные направления модернизации системы российского обра-
зования; приемы проектирования содержание математиче-
ского образования, конструирования и проектирования про-
цесса обучения школьников математике, организации дея-
тельности учащихся в процессе обучения их математике 
и управления этой деятельностью; основные характеристи-
ки наиболее распространенных в настоящее время техноло-
гий обучения математике; не умеет диагностично сформу-
лировать цели обучения математике с позиций компетент-
ностного подхода; разработать содержание математическо-
го кружка, факультатива и элективного курса по математи-
ке для учащихся основной и старшей общеобразовательной 
школе (интегрированный и базовый уровни); проанализи-
ровать и отобрать наиболее эффективную технологию обу-
чения математике, реализующую цели современного обра-
зования; организовать процесс обучения школьников мате-
матике с учетом возрастных, индивидуальных и других осо-
бенностей; подобрать дополнительную информацию по во-
просам обучения школьников математике для эффективной 
организации учебного процесса; анализировать собствен-
ную деятельность, деятельность других субъектов образо-
вательного процесса; включаться во взаимодействие с ро-
дителями, коллегами, социальными работниками и другими 
субъектами образовательного процесса.

Студент не владеет методами и приемами исследователь-
ской деятельности, не может выделить проблему в конкрет-
ной методической ситуации и не стремится этому научиться. 
Он не справляется с методическими проблемами, возникаю-
щими даже в знакомых ситуациях, не может скорректировать 
собственные методические действия в зависимости от обсто-
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ятельств, сложившихся на уроке, не стремится скорректиро-
вать свои методические действия в зависимости от сделан-
ных преподавателями, методистами замечаний, не имеет по-
требности в собственном самосовершенствовании.

Низкий	(критический)	уровень	проявляется в инфан-
тильности студента, отсутствии у них положительной устой-
чивой мотивации к овладению элементами методической де-
ятельности учителя математики. Он выполняет только ми-
нимальный объем требований к усвоению методических 
знаний и овладению методическими умениями, не осозна-
вая роли и значения этих знаний и умений как для овладе-
ния профессиональной деятельностью учителя математики, 
так и для достижения успеха в будущей профессии. На дан-
ном уровне у студента отсутствует стремление узнать основ-
ные направления модернизации школьного математическо-
го образования, овладеть инновационными технологиями, 
поскольку он считает достаточным овладеть традиционны-
ми методиками, действовать по образцу, не проявляя инициа-
тивы. Студента устраивает его уровень овладения методиче-
ской компетенцией, вследствие чего он не стремится к само-
развитию и самосовершенствованию. Студент слабо владе-
ет навыками рефлексивно-оценочной деятельности, не очень 
успешно справляется с методическими проблемами, возни-
кающими даже в знакомых ситуациях, не может скорректи-
ровать собственные методические действия в зависимости 
от обстоятельств, сложившихся на уроке.

Для среднего	(допустимого)	уровня характерны нали-
чие у студента устойчивой положительной мотивации к ре-
ализации методической деятельности в области обучения 
школьников математике, стремление к усвоению методи-
ческих знаний и овладению методическими умениями как 
средством успешного обучения школьников математике, осо-
знание ценности методических знаний и умений для эффек-
тивной организации образовательного процесса. На данном 
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уровне студент достаточно хорошо ориентируется в тради-
ционных подходах к обучению школьников математике, мо-
жет достаточно успешно применить традиционные подхо-
ды в процессе педагогической практики. Но на этом уров-
не студент либо не стремится к ознакомлению с инноваци-
онными процессами, происходящими в современной шко-
ле, либо, зная об этих процессах, не проявляет инициати-
вы к их апробации в процессе обучения школьников матема-
тике. Находящийся на среднем уровне студент не проявля-
ет интереса к научно-исследовательской деятельности в об-
ласти методики обучения школьников математике, не пыта-
ется сделать собственные методические открытия, ограни-
чиваясь уже разработанными методиками и методически-
ми рекомендациями. Студент умеет анализировать собствен-
ную методическую деятельность, а также деятельность дру-
гих участников образовательного процесса, может скоррек-
тировать собственные методические действия в зависимости 
от ситуации, но более успешно и уверенно действует в стан-
дартных, знакомых ситуациях. Проявляет нравственные и во-
левые качества личности (мобильность, гибкость, толерант-
ность, организованность, целеустремленность, ответствен-
ность, инициативность) и интегративные личностные харак-
теристики при взаимодействии с другими людьми в процессе 
обучения в вузе, во внеучебной деятельности, в формальном 
и неформальном общении с одногруппниками, преподавате-
лями, школьниками, школьными учителями, представителя-
ми социума, но, осознавая влияние уровня сформированно-
сти у учащихся этих качеств на результаты образовательного 
процесса, не стремится овладеть методами оценки уровня их 
сформированности и приемами их формирования у учащих-
ся в процессе обучения математике.

Высокий	 (креативный)	 уровень характеризуется на-
личием у студента устойчивой положительной мотивацией 
к реализации методической деятельности в области обучения 
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школьников математике, осознанием ценности методических 
знаний и умений не только для успешной организации об-
разовательного процесса, но и для собственного профессио-
нального становления и дальнейшего профессионального ро-
ста, достаточно высокой степенью сформированности мето-
дических знаний, умений и способов деятельности. Студент, 
овладевший на высоком уровне методической компетенци-
ей, стремится к обогащению методических знаний и уме-
ний, к выработке собственного методического стиля, к са-
моразвитию и самосовершенствованию. Активно участву-
ет в научно-исследовательской деятельности в области ме-
тодики обучения школьников математике, стремится больше 
узнать об инновационных процессах, происходящих в совре-
менной школе, апробировать различные новшества в процес-
се обучения школьников математике, уверенно ориентирует-
ся в нестандартных ситуациях, возникающих на уроке и во 
внеурочное время, успешно решает возникающие методиче-
ские проблемы. Он не только проявляет нравственные и во-
левые качества личности (мобильность, гибкость, толерант-
ность, организованность, целеустремленность, ответствен-
ность, инициативность) и интегративные личностные харак-
теристики при взаимодействии с другими людьми в процессе 
обучения в вузе, во внеучебной деятельности, в формальном 
и неформальном общении с одногруппниками, преподавате-
лями, школьниками, школьными учителями, представителя-
ми социума, но и осознает влияние уровня сформированно-
сти у учащихся этих качеств на результаты образовательно-
го процесса, вследствие чего, стремится овладеть методами 
оценки уровня их сформированности и приемами их форми-
рования у учащихся в процессе обучения математике.

Для осуществления количественного измерения уров-
ня сформированности методических компетенций целе-
сообразным считаем использовать лист экспертной оцен-
ки сформированности МК будущих учителей математи-
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ки (табл. 23). Согласно предложенной таблице необходимо 
провести оценивание проявленных показателей МК по че-
тырехбалльной шкале. Данный лист можно использовать 
также и для самооценки и взаимооценки студентами уровня 
сформированности МК.

Таблица 23
Лист	экспертной	оценки	уровня	сформированности	

методических	компетенций	будущих	
учителей	математики

Уважаемые эксперты!
Оцените каждый показатель сформированности мето-

дических компетенций студентов – будущих учителей ма-
тематики. Для оценки воспользуйтесь следующей шкалой:

0 баллов – показатель никак не проявился;
1 балл – показатель проявился слабо (менее 50 %);
2 балла – показатель проявился не совсем полно; 
3 балла – показатель проявился полностью.
Обведите выбранный балл самооценки кружком.

Элемент 
компетенции

Показатели Баллы
0 1 2 3

Когнитивный компонент
1 2 3 4 5 6

Знания в об-
ласти реаль-
ных объек-
тов, по отно-
шению к ко-
торым вво-
дится компе-
тенция

Владеет знаниями для проектирования об-
разовательных программ учебного предмета 
«Математика» и программ курсов внеуроч-
ной деятельности по математике
 Владеет знания для проектирования ИОМ 
изучения учащимися математике
Владеет знаниями особенностей педагогиче-
ских технологий обучения и применять диа-
гностики образовательных результатов уча-
щихся в процессе их математической подго-
товки
Владеет знаниями особенностей образова-
тельных сред
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1 2 3 4 5 6
Владеет знаниями особенностей конструи-
рования и решения исследовательских за-
дач в области методики обучения школьни-
ков математике

Знания в об-
ласти мето-
дов, спосо-
бов и прие-
мов деятель-
ности в сфе-
ре данной 
компетенции

Владеет знаниями технологических аспек-
тов проектирования образовательных про-
грамм учебного предмета «Математика» 
и программ курсов внеурочной деятельно-
сти по математике
Владеет знаниями технологических аспек-
тов проектирования ИОМ изучения учащи-
мися математике
Владеет знаниями технологических аспек-
тов реализации педагогических технологий 
обучения и применять диагностики образо-
вательных результатов учащихся в процессе 
их математической подготовки
Владеет знаниями технологических аспек-
тов использования возможностей образо-
вательной среды для достижения образова-
тельных результатов обучения школьников 
по математике
Владеет знаниями технологических аспек-
тов конструирования и решения исследова-
тельских задач в области методики обучения 
школьников математике

Праксиологический компонент
Умения, на-
выки и спо-
собы дея-
тельности 
в сфере ком-
петенции

Владеет умениями для проектирования об-
разовательных программ учебного предмета 
«Математика» и программ курсов внеуроч-
ной деятельности по математике
Владеет умениями проектировать ИОМ изу-
чения учащимися математики
Владеет умениями реализовывать педаго-
гические технологии обучения и приме-
нять диагностики образовательных результа-
тов учащихся в процессе их математической 
подготовки

Продолжение табл. 23
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Продолжение табл. 23
1 2 3 4 5 6

Владение умениями использовать возмож-
ности образовательной среды для достиже-
ния образовательных результатов обучения 
школьников по математике.
Владеет умениями конструировать и решать 
исследовательские задачи в области методи-
ки обучения школьников математике

Опыт прояв-
ления компе-
тенции

Владеет опытом проектирования образова-
тельных программ учебного предмета «Ма-
тематика» и программ курсов внеурочной 
деятельности по математике
Владеет опытом проектирования ИОМ изу-
чения учащимися математики
Владеет опытом реализации педагогических 
технологий обучения и применения диагно-
стик образовательных результатов учащих-
ся в процессе их математической подготовки
Владеет опытом использования возможно-
стей образовательной среды для достиже-
ния образовательных результатов обучения 
школьников по математике
Владеет минимальным опытом конструиро-
вания и решения исследовательских задач 
в области методики обучения школьников 
математике

Личностный компонент
Мотива-
ционно-
ценностный

Осознает значимость образовательных про-
грамм учебного предмета «Математика» 
и программ курсов внеурочной деятельно-
сти по математике для совершенствования 
процесса обучения математике образова-
тельного процесса
Осознает значимость проектирования ИОМ 
изучения учащимися математики
Осознает значимость реализации педаго-
гических технологий обучения и примене-
ния диагностик образовательных результа-
тов учащихся в процессе их математической 
подготовки
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Окончание табл. 23

1 2 3 4 5 6
Осознает значимость использования воз-
можностей образовательной среды для до-
стижения образовательных результатов обу-
чения школьников математике
Осознает значимость конструирования и ре-
шения исследовательских задач в области 
методики обучения школьников математи-
ке для совершенствования образовательного 
процесса и профессиональной деятельности

Рефлексив-
ный

Осуществляет рефлексию деятельности при 
проектировании образовательных программ 
учебного предмета «Математика» и про-
грамм курсов внеурочной деятельности 
по математике
Осуществляет рефлексию деятельности при 
проектировании ИОМ изучения учащимися 
математики
Осуществляет рефлексию деятельности при 
реализации педагогических технологий об-
учения и применения диагностик образова-
тельных результатов учащихся в процессе их 
математической подготовки
Осуществляет рефлексию деятельности при 
использовании возможности образовательной 
среды для достижения образовательных ре-
зультатов обучения школьников по математике
Осуществляет рефлексию деятельности при 
конструировании и решении исследователь-
ских задач в области методики обучения 
школьников математике

Уровень сформированности методических компетен-
ций (как любых других компетенций) является скрытым 
(латентным) параметром и непосредственно измерен быть 
не может. Он может быть оценен с определенной вероятно-
стью. Поэтому при его оценивании следует использовать ве-
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роятностный подход. Примеры использования вероятност-
ного подхода при оценке компетенций и личностных ка-
честв, на которых базируются компетенции, можно найти 
в литературе [Нейман, 2000; Карданова, Нейман, 2003; Ели-
сеев, 2009, 2010; Маслак, 2006]. В дальнейшем мы опишем 
инструментарий, обладающий наибольшим потенциалом 
для объективного измерения и оценивания уровня сформи-
рованности методических компетенций студента – будуще-
го учителя математики.

Вопросы и задания для студентов
1. Подберите библиографические источники (не ранее 

2005 г.), которые посвящены проблеме выявления и описа-
ния уровней сформированности методических компетенций 
студентов – будущих учителей математики. Оформите спи-
сок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Источники должны 
быть различными: учебники и учебные пособия, словари, 
монографии, диссертационные исследования, статьи в пе-
риодической литературе, электронные ресурсы. Составьте 
краткую аннотацию к каждому источнику, отражающую со-
держание материала и его связь с данной темой.

2. Составьте аналитический обзор по проблеме выяв-
ления и описания критериев и показателей сформированно-
сти компетенций студентов – будущих учителей математи-
ки в источниках (не ранее 2005 г.), в которых рассматрива-
ется выбранное понятие (учебники и учебные пособия, сло-
вари, монографии, диссертационные исследования, статьи 
в периодической литературе, электронные ресурсы). Обзор 
представьте в виде списка или целостного текста, с обяза-
тельным указанием использованных источников (не менее 
пяти) в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

3. Охарактеризуйте подход, который положен в основу 
выделения уровней сформированности МК студента – буду-
щего учителя математики.
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4. Проведите аналитический обзор научно-педагогичес-
ких статей, посвященных вопросам выявления и описания 
уровней сформированности компетенций учащихся. Со-
ставьте аннотированный список (не менее 12 источников).

5. На основании результатов выполнения задания 1 
сформулируйте свою точку зрения о количестве и содержа-
нии уровней сформированности компетенций учащихся.

6. Охарактеризуйте подход, который положен в основу 
выделения критериев сформированности МК студента – бу-
дущего учителя математики.

7. На основании результатов выполнения задания 2 
сформулируйте свою точку зрения о количестве и содержа-
нии критериев и показателей сформированности компетен-
ций учащихся.

8. Охарактеризуйте современные средства измерения 
и оценивания методических компетенций студентов – буду-
щих учителей математики.

9. Охарактеризуйте современные методы измерения 
и оценивания методических компетенций студентов – буду-
щих учителей математики.

10. Подберите методы и средства измерения и оценива-
ния методических компетенций студентов – будущих учите-
лей математики (для МК-1, МК-2, МК-3, МК-4, МК-5). За-
полните таблицу 24.

Таблица 24

Средства	оценивания	и	измерения	МК-1	студентов	–																										
будущих	учителей	математики

Компоненты
компетенции

Критерии
сформированности

Средства и методы измерения 
и оценивания

11. Разработайте программу диагностики: 
1) когнитивного компонента МК-1;
2) праксиологического компонента МК-1;
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3) личностного компонента МК-1;
для студентов – будущих учителей математики: a) 1 кур-

са; b) 2 курса; c) 3 курса; d) 4 курса; e) 5 курса (на выбор).
12. Разработайте программу диагностики:
1) когнитивного компонента МК-2;
2) праксиологического компонента МК-2;
3) личностного компонента МК-2;
для студентов – будущих учителей математики: a) 1 кур-

са; b) 2 курса; c) 3 курса; d) 4 курса; e) 5 курса (на выбор).
13. Разработайте программу диагностики:
1) когнитивного компонента МК-3;
2) праксиологического компонента МК-3;
3) личностного компонента МК-3;
для студентов – будущих учителей математики: a) 1 кур-

са; b) 2 курса; c) 3 курса; d) 4 курса; e) 5 курса (на выбор).
14. Разработайте программу диагностики:
1) когнитивного компонента МК-4;
2) праксиологического компонента МК-4;
3) личностного компонента МК-4; 
для студентов – будущих учителей математики: a) 1 кур-

са; b) 2 курса; c) 3 курса; d) 4 курса; e) 5 курса (на выбор).
15. Разработайте программу диагностики:
1) когнитивного компонента МК-5;
2) праксиологического компонента МК-5;
3) личностного компонента МК-5; 
для студентов – будущих учителей математики: a) 1 кур-

са; b) 2 курса; c) 3 курса; d) 4 курса; e) 5 курса (на выбор).
16. Оцените уровень сформированности МК1 – МК-5 

(табл. 17).
17. Охарактеризуйте суть квалимитрического подхо-

да к оценке уровня сформированности методических ком-
петенций студентов – будущих учителей. Оцените его пер-
спективность использования в процессе мониторинга МК 
будущих учителей математики.
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Рекомендуемая литература
1. Азарова Р. Н. Разработка паспорта компетенции: Методи-

ческие рекомендации для организаторов проектных работ 
и профессорско-преподавательских коллективов вузов. Пер-
вая редакция. М.: Исследовательский центр проблем каче-
ства подготовки специалистов, Координационный совет 
учебно-методических объединений и научно-методических 
советов высшей школы, 2010. 54 с.

2. Гарафутдинова Г.Р., Солошенко Л.П. Технология квалими-
трического оценивания уровня сформированности компе-
тенций студентов вуза // Современные проблемы науки и об-
разования, 2013. № 2; URL: www.science-education.ru/108-
8612 (дата обращения: 06.05.2015).

3. Гребенев И. В., Лебедева О. В. Теоретические основания 
развития методической компетентности учителя. Инновации 
в образовании // Вестн. Нижегородского ун-та им. Н. И. Ло-
бачевского, 2007. № 4. С. 21-25 

4. Гущина Т. Н. Развитие методической культуры педагога // 
Повышение квалификации педагогических кадров: мат-лы 
межрегион. науч.-практ. конф. Ярославль, 2000. С. 61-64. 

5. Елисеев И.Н. Методология оценки уровня сформирован-
ности компетенций студентов URL: www.kalmsu.ru/files/
dokyment2011/fgos/v…/Metod%20ocenki.doc (дата обраще-
ния: 14.05.2015).

6. Звонников В. И. Контроль качества обучения при аттеста-
ции: компетентностный подход: учебное пособие / В. И. 
Звонников, М. Б. Челышкова . – М.: Университетская кни-
га, 2010. 272 с.

7. Кон Е.Л., Фрейман В.И., Южаков А.А. Применение интегро-
дифференциального критерия освоения компонентов компе-
тенций // Образование и наука, 2013. № 6. С. 47-63.

8. Кон Е. Л., Фрейман В. И., Южаков А. А. Проблема оценки 
качества обучения в вузах с системой подготовки «бакалавр-
магистр» (на примере технических направлений) // Откры-
тое образование, 2013. № 1. С. 23–31.

9. Пахаренко Н.В., Зольникова И.Н. Модель определения уров-
ня сформированности общекультурных и профессиональ-



ных компетенций // Современные проблемы науки и обра-
зования, 2012. № 6; URL: www.science-education.ru/106-7502 
(дата обращения: 06.04.2015).

10. Татур Ю.Г. Как повысить объективность измерения и оцен-
ки результатов образования // Высшее образование России, 
2010. № 5. С. 22-31.

11. Шкерина Л.В., Шашкина М.Б., Багачук А.В. Критериаль-
ная модель и уровни сформированности компетенций сту-
дентов – будущих бакалавров в формате ФГОС ВПО // Си-
бирский педагогический журнал. – 2012. – №7. – С. 103-110.

12. Яковлева А.Г. Определение показателей сформированности 
научно-методических компетенций магистра педагогики // 
Вестник Томского государственного педагогического уни-
верситета, 2011. № 10. С. 38-40.

Рефлексия
1. Проведите самоанализ выполнения заданий парагра-

фа (приложение 4).
2. Заполните письменно бланк по следующим высказы-

ваниям.
Я не знал…  Теперь я знаю…

У меня не получалось…  Теперь получается…

Я не понимал… Теперь понимаю… 
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Глава 3. 
технолоГические аспекты 
монитоРинГа методических 
компетенций будущеГо учителя 
математики

3.1. компетентностно-ориентированные задачи 
как инструмент измерения и оценивания методических 
компетенций будущих учителей математики

Основные понятия: компетентностно ориентированные задачи, 
структура компетентностно ориентированных задач, этапы разра-
ботки и описания компетентностно ориентированных задач, оценива-
ние компетентностно ориентированных задач.

Как мы отмечали ранее, одним из главных результатов 
освоения основных профессиональных образовательных 
программ студентами педагогического вуза является опыт 
деятельности в профессиональной сфере через овладение 
ими методическими компетенциями. Деятельностная при-
рода компетенций предполагает, что их формирование бу-
дет происходить в процессе выполнения специальных зада-
ний, а также в рамках прохождения педагогической практи-
ки. Вполне логично, что и оценивание уровня сформирован-
ности методических компетенций студента – будущего учи-
теля математики необходимо производить в процессе вы-
полнения этой деятельности.

Одним из эффективных инструментов оценивания 
и измерения уровня сформированности МК студента – бу-
дущего учителя математики являются компетентностно-
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ориентированные задачи (КОЗ). В определенном смысле та-
кие задачи являются педагогически осознанным, перерабо-
танным фрагментом профессиональной деятельности учи-
теля математики. При решении таких задач студент выпол-
няет действия, которые отражают структурные компоненты 
МК, что позволяет воссоздать в условиях учебного процес-
са элементы будущей профессиональной деятельности учи-
теля математики.

Отметим, что термин «компетентностно-ориентирован-
ная задача» появился в педагогической теории и практике 
сугубо из практических нужд. В связи с решением актуаль-
ной задачи оценивания компетенций обучающихся педаго-
гические работники ощутили недостаточность традицион-
ного диагностического аппарата. Несовершенность традици-
онных средств измерения, их дидактическая ограниченность 
в измерении компетенций потребовали создания нового типа 
заданий, позволяющих комплексно оценивать способности 
и умения студентов в процессе их применения в реальных 
(или близких к реальным) профессиональных ситуациях.

Учитывая то, что компетенция представляет собой ин-
тегрированный результат обучения, равный сумме знаний, 
умений, навыков, личностных качеств, ценностных уста-
новок, опыта деятельности, традиционные средства позво-
ляют оценивать лишь некоторые компоненты компетенций 
в отдельности. Представляя собой современное средство 
оценивания уровня сформированности компетенций сту-
дентов с учетом специфики их будущей профессиональной 
деятельности, КОЗ призваны комплексно оценивать компе-
тенции студентов. Дополняя традиционные средства оцени-
вания такими задачами, мониторинг будет более объектив-
ным и качественным. 

Несмотря на то, что КОЗ достаточно новая категория 
в педагогической науке, имеется ряд исследований, посвя-
щенных рассмотрению особенностей содержании, проекти-
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рования, использования таких задач в процессе измерения 
уровня сформированности компетенций. 

Под компетентностно-ориентированной задачей будем 
рассматривать интегративную дидактическую единицу со-
держания, технологии и мониторинга качества професси-
ональной подготовки студента – будущего учителя матема-
тики [Компетентностно-ориентированные задания …, 2014]. 
Рассматривая КОЗ в качестве средства мониторинга МК сту-
дента – будущего учителя математики, необходимо отметить, 
что целью решения таких задач является разрешение стан-
дартной или нестандартной ситуации профессионального ха-
рактера посредством нахождения соответствующего спосо-
ба решения с обязательным использованием профессиональ-
ных знаний (в нашем случае математических, методических, 
а также психолого-педагогических). Таким образом, под КОЗ, 
рассматриваемыми в процессе измерения и оценивания уров-
ня МК студента – будущего учителя математики, следует по-
нимать отраженную в сознании студента и объективиро-
ванную в знаковой модели проблемную ситуацию, соответ-
ствующую профессиональной деятельности учителя мате-
матики и компетенции студента, решение которой требу-
ет использование знаний, умений и опыта студента в усло-
виях неопределенности, за пределами учебной ситуации. 

Особенностью КОЗ является их функциональная уни-
версальность. Так, М.Б. Будько, А.О. Вознесенская, И.В. 
Клещева, Л.А. Надточий и др. отмечают, что такие зада-
чи выполняют предметно-деятельностную, мотивационно-
стимулирующую, управляющую, контрольно-оценочную, 
гностическую, воспитательную, аксиологическую функ-
ции» [Компетентностно-ориентированные задания …, 
2014, с. 21]. Соответственно, КОЗ могут быть использова-
ны на любом этапе процесса измерения и оценивания МК 
учителя математики в вузе, в том числе и на рефлексивно-
оценочном.
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В качестве основных структурных компонентов таких 
задач приняты: 

1) стимул – проблемная ситуация, которая погружает 
в контекст задания и мотивирует на его выполнение;

2) задачная формулировка точно указывает на деятель-
ность или результат, который необходимо продемонстриро-
вать студенту для выполнения задания;

3) источник информации – комплект документов, ре-
сурсов, который содержит информацию, необходимую для 
успешной деятельности студента по выполнению задания;

4) бланк для выполнения задания задает структуру 
предъявления студентами результата своей деятельности 
по выполнению задания.

5) информация об инструментах проверки выполнения 
заданий, а именно критериях оценки КОЗ. Для оценивания 
результатов выполнения КОЗ можно использовать:

a) ключ – эталон результата выполнения студентом КОЗ 
закрытого типа. Подразумевает выбор из нескольких вари-
антов ответа, из которых правильным является один или бо-
лее одного (множественный выбор);

b) модельный ответ (примерный ответ) описывает ве-
роятные варианты ответов студентов и определяет количе-
ство баллов за каждое задание и общий итог за выполне-
ние КОЗ. Позволяет оценить КОЗ открытого типа, так как 
предоставляет возможность оценить выполнение всех дей-
ствий, обозначенных в задачной формулировке. Модель-
ный ответ состоит из следующих элементов: пример фор-
мулировки правильного ответа; другие формулировки пра-
вильного ответа; примеры ответов, которые частично вер-
ны; оценочные баллы (указание количества баллов за вер-
ный или частично верный ответ);

c) бланк наблюдений за индивидуальной и / или группо-
вой работой над КОЗ используется при выполнении КОЗ 
(проектного характера) для оценки вклада каждого участни-



152

ка в групповой продукт и эффективности деятельности всей 
группы в целом;

d) аналитическая шкала используется при оценивании 
заданий КОЗ, требующих развернутых ответов студентов. 
Описывает критерии выставления баллов за ответ студента 
по некоторому набору параметров. На сегодняшний момент 
в психолого-педагогической литературе общепринято мне-
ние о включении в набор параметров аналитической шкалы:

– параметры единой шкалы (предъявляют общие требо-
вания к развёрнутому ответу в целом, позволяет обеспечить 
единообразный подход к оцениванию письменных / устных 
открытых ответов); 

– параметры специфической шкалы (предъявляются 
для конкретной КОЗ и уточняющие единую шкалу по от-
дельным параметрам, представляя их в виде критериев 
оценки конкретной КОЗ, и регулируется его содержанием).

e) использование элементов балльно-рейтинговой си-
стемы оценивания. Предполагает оценивание каждого от-
дельного КОЗ путем суммирования / вычитания баллов по от-
дельным показателям. [Компетентностно-ориентированные 
задания …, 2014; Шингарева, 2011; Шмигирилова, 2012].

Соотвеетственно, исходя из понимания термина КОЗ 
и ее структуры, можно определить следующие необходи-
мые и достаточные признаки КОЗ:

– Проблемность. КОЗ должны содержать в своей осно-
ве учебную или учебно-профессиональную проблему.

– Ситуационность. В КОЗ должно присутствовать опи-
сание ситуации (исследовательской, профессиональной, 
учебно-прикладной и др.).

– Обобщенность. Выполнение КОЗ должно предпо-
лагать применение различных обобщенных способов дей-
ствий, в первую очередь умственных (анализ, сравнение, 
обобщение, абстрагирование, синтез и пр.).
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– Осознанность. Окончательное решение КОЗ должно 
быть индивидуально «присвоено» студентом, осознано им.

– Рефлексивность. Выполнение КОЗ обязательно пред-
полагает рефлексивные действия студента. Для этого необ-
ходимо включать задания оценочного характера, заставляя 
тем самым студента совершать оценочные действия по по-
воду результата своей учебно-познавательной деятельно-
сти, а также анализ процесса выполнения задания («Что 
и как получилось?», «Что бы еще хотелось сделать?», «Что 
нужно учесть при выполнении аналогичных заданий?», от-
ношение к продукту своего труда и пр.).

Поэтому при проектировании комплекса КОЗ необхо-
димо учитывать следующие основные положения:

– задание должно описывать некоторую ситуацию (сю-
жет), учитывающей контекст будущей профессиональной 
деятельности учителя математики;

– условие задачи содержит в себе проблему (учебную 
или учебно-профессиональную);

– КОЗ – это нестандартные задачи, которые могут иметь 
недостаток или избыток данных, а также предполагают аль-
тернативные варианты решения;

– цель решения таких задач состоит в освоении ново-
го знания, умения, способа деятельности, которые значимы 
для студента (в познавательном, профессиональном, лич-
ностном и других аспектах);

– КОЗ моделируют будущую профессиональную дея-
тельность в условиях учебного процесса;

– при решении такой задачи студент привлекает ком-
плекс знаний по одной или нескольким учебным дисципли-
нам, опыта, осуществляя различные виды деятельности; 

– каждая КОЗ сопровождается специальным образом 
разработанными заданиями, решение которых способству-
ет овладению приемами методической работы с предложен-
ным математическим учебным содержанием (понятием, те-
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оремой, задачей и т.д.) [Павлова, 2011.]. К таким заданиям 
вслед за Л.В. Павловой мы относим:

– задания, которые предполагают работу до решения 
задачи (направлены на формирование умений осуществлять 
целеполагание, анализ описанной ситуации, выделять типы 
и уровни сложности задач);

– задания, связанные непосредственно с процессом ре-
шения задачи (формируют умения: составлять план реше-
ния задачи, актуализировать и использовать необходимые 
знания и умения для решения задачи из разных разделов ма-
тематики и других учебных предметов, составлять матема-
тическую модель предложенной ситуации, оценивать воз-
можные методы решения и выбирать оптимальный из них);

– задания, связанные с работой после решения задачи 
(формируют рефлексивные умения: интерпретировать по-
лученный результат, анализировать полученные решения 
и выбирать из них эффективное, делать выводы о приме-
нении метода решения к другим задачам и об использова-
нии математических знаний для решения профессиональ-
ных ситуаций);

– задания, связанные с умением составлять компетент-
ностные задачи (формируют умения: конструировать или 
подбирать математическую задачу под квазипрофессио-
нальную и учебно-профессиональную ситуации и наобо-
рот; конструировать компетентностные задачи разных ти-
пов и разных уровней сложности для школьников и проек-
тировать методику работы с этими задачами в процессе об-
учения учащихся математике).

– завершение решения компетентностно-ориентирован-
ного задания требует выполнения рефлексии (включает как 
самооценку, так и анализ процесса выполнения задания; 
формулирование собственного отношения к полученному 
результату).
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В таком случае мы имеем возможность оценить все 
компоненты МК студента – будущего учителя математи-
ки по ранее выделенным нами показателям сформирован-
ности. Такие задачи вскрывают весь потенциал студента, 
показывают, как он организует деятельность по решению 
КОЗ, использует ли он имеющийся интеллектуальный ба-
гаж, опыт или воспроизводит информацию или отдельные 
действия.

В процессе диагностики МК студента – будущего учи-
теля математики необходимо включать различные типы 
КОЗ, так как только в этом случае процесс измерения и оце-
нивания будет целостным и объективным (табл. 25).

Таблица 25

Классификации	КОЗ

Основание 
классификации

Виды КОЗ

1 2
в зависимости от места 
КОЗ в иерархии форми-

руемых компетенций

•	профессиональные, 
•	предметно-цикловые; 
•	предметные.

по содержанию

•	 задачи, разрешаемые на основе интегра-
ции содержания одной дисциплины; 

•	 задачи, разрешаемые на основе интегра-
ции содержания двух и более дисциплин 
одного цикла; 

•	 задачи, разрешаемые на основе интеграции 
содержания дисциплин разных циклов

по целевому 
назначению

•	 адаптивно-ориентировочные, 
•	формирующие, 
•	интегрирующие, 
•	контрольно-корректирующие, 
•	 оценочно-результативные (критериальные).

по характеру учебно-
познавательной дея-
тельности студентов

•	репродуктивные, 
•	продуктивные, 
•	 творческие задачи.
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1 2

по числу студентов, 
вовлеченных в процесс

•	индивидуальные, 
•	индивидуально-групповые, 
•	коллективные.

по форме организации 
обучения.

•	для решения на лекциях, 
•	для решения на семинарах, 
•	для решения на лабораторно-практических 

и практических занятиях, 
•	для решения на зачетах и экзаменах,
•	для решения в период практики

Оценивание МК проводим покомпонентно, для этого 
требуется разработать КОЗ. Для описания таких заданий не-
обходимо отразить следующие данные:

1. Пояснительная записка, которая включает 
1) наименование КОЗ; 
2) актуальность; 
3) цели, задачи; 
4) принадлежность дисциплине (дисциплинам); 
5) количество аудиторных часов (при необходимости) 

и часов для самостоятельной работы студентов, необходи-
мых для выполнения данного задания; 

6) планируемые участники; 
7) ожидаемые результаты: формируемые компетенции, 

аспекты этих компетенций, достигаемые уровни знаний, 
умений, личностных качеств.

2. Содержание КОЗ включает: 
1) описание проблемной ситуации; 
2) информацию, которая необходимая студенту для реше-

ния задачи, или указание источников получения информации; 
3) формулировка задания; 
4) бланк выполнения задания. 
3. Организация выполнения КОЗ: 
1) описание деятельности обучающихся и педагогов; 

Окончание табл. 25
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2) используемые технологии обучения; 
3) вспомогательные задания; 
4) технологии оценки результативности, включая ин-

струмент проверки выполнения задания. 
4. Технология внедрения: 
необходимые ресурсы;
1) «входная» диагностика обучающихся;
2) дополнительная подготовка обучающихся;
3) дополнительная подготовка педагогов;
4) установка оборудования;
5) возможные сложности использования и пути их пре-

одоления.
Приведем примеры КОЗ, позволяющих оценивать ком-

поненты, включенные в структуру МК
Пример	1. Разработка и защита проекта «Современные 

технологии обучения математике». 
Актуальность: настоящее КОЗ направлено на фор-

мирование способностей студента самостоятельно выпол-
нять исследования при решении научно-исследовательских 
и профессиональных задач с целью разработки нового ме-
тодического продукта для определенных групп учащихся 
школ в условиях реализации школьных ФГОС. 

Целью настоящего КОЗ является подготовка студента 
к его будущей профессиональной деятельности.

Задачи настоящего КОЗ: комплексное применение зна-
ний студентов из различных учебных дисциплин професси-
ональной подготовки, а также знаний, приобретенных ими 
в рамках учебной и педагогической практик.

Принадлежность дисциплине: Методика обучения ма-
тематике, модуль 8.

Количество аудиторных часов: 4 часа. 
Количество часов для самостоятельной работы сту-

дентов: 21 час.
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Участники: студенты 4 курса (при адаптации задания, 
возможно магистранты 1-2 курсов). 

Ожидаемые результаты: формирование МК-3, а так-
же способности применять знания и умения, приобретенные 
при изучении дисциплины, при решении познавательных, 
квазипрофессиональных, учебно-профессиональных задач.

Достигаемые уровни знаний: знание особенностей со-
временных технологий обучения и диагностики образова-
тельных результатов учащихся, требований к результатам 
освоения учащимися ООП ФГОС, технологии разработки 
уроков в логике системно-деятельностного подхода.

Достигаемые уровни умений: умение сравнивать, приме-
нять и адаптировать алгоритмы к профессиональной задаче, 
умение разрабатывать проект современного урока математи-
ки, используя технологическую карту урока, умение приме-
нять современные технологии обучения математике и диа-
гностики образовательных результатов обучения учащихся, 
умение оценивать свои действия, результаты деятельности. 

Достигаемые уровни личностных качеств: ответствен-
ность, инициативность, целеустремленность позитивное 
отношение к учебной деятельности, активность.

Содержание КОЗ
Описание проблемной ситуации. Студент при выполне-

нии КОЗ должен оценить перспективность предложенной 
авторской методики, адаптировать ее для изучения одной 
из выбранных тем школьного курса математики и на осно-
вании оценки авторской методики представить свой методи-
ческий продукт.

Информация, необходимая студенту для выполнения 
задания, или указание источников получения информации: 
лекционный материал.

1) Адамский М.Я., Яновицкая Е.В. Большая дидактика 
и 1000 мелочей. Новосибирск, 2001.
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2) Примерные программы по учебным предметам. Ма-
тематика. 5-9 классы: проект. – 3-е изд. М.: Просвещение, 
2011. 64 с.

3) Федеральный государственный образователь-
ный стандарт основного общего образования (5-9 кл.). 
17.12.2010, № 1897; URL: http://минобрнауки.рф/докумен-
ты/938 (дата обращения: 11.12.2014), 

4) Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего (полного) общего образования (10-11 
кл.). 17.05.2012. №413 URL: http://минобрнауки.рф/доку-
менты/2365 (дата обращения: 11.12.2014)

5) Фундаментальное ядро содержания общего обра-
зования: проект/под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – 
М.:Просвещение, 2009. – 48с.

В процессе выполнения КОЗ необходимо обращаться 
к УМК по математике в соответствии с федеральным переч-
нем учебников на учебный год.

Формулировка задания: Ознакомьтесь с содержанием 
параграфа 2 «Дидактические блоки» [Адамский, Яновиц-
кая, 2001] и выполните следующие задания:

1. Выберете тему из ШКМ за курс 10–11 класса. Спро-
ектируйте все дидактические блоки (I – V), представленные 
в методике авторов, по выбранной вами теме.

2. Сформулируйте метапредметные, предметные и лич-
ностные требования к образовательным результатам уча-
щихся по данной теме.

3. Разработайте конспект занятия для реализации блока 
II «Базовый минимум».

4. Разработайте квазиконтрольную работу для самокон-
троля учащихся, включающую задания 3-х уровней сложно-
сти: М-минимум, С-связи, Т-творчество.

5. Разработайте задания для итогового контроля знаний 
учащихся.
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6. Разработайте средства обучения, которые Вам пона-
добятся как учителю на уроках для сопровождения каждого 
из пяти блоков системы.

Бланк выполнения задания. Результаты КОЗ оформляют-
ся в виде отчета, конспекта урока и электронной презентации.

Организация выполнения КОЗ

Этап Деятельность сту-
дента

Деятельность 
педагога

Технологии 
обучения

Подготови-
тельный

Ориентирование 
в тематическом 
поле, ознакомле-
ние с содержанием 
КОЗ, поиск и ана-
лиз проблемы, по-
становка цели 
проекта, выбор на-
звания проекта

Консультиро-
вание

«Мозговой 
штурм», работа 
в малых груп-
пах, контекст-
ное обучение, 
case-study

Поисковый Разработка, опре-
деление и обсуж-
дение возможных 
вариантов реше-
ния, выбор спосо-
ба решения, сбор 
и анализ информа-
ции, планирования 
деятельности

Консультиро-
вание

«Мозговой 
штурм», работа 
в малых груп-
пах, контекст-
ное обучение, 
case-study

Основной Реализация плана Консультиро-
вание

Метод 
проектов

Рефлексивный Анализ результа-
тов выполнения 
проекта, самоо-
ценка деятельно-
сти и результатов 
выполнения КОЗ, 
корректировка

Организация, 
координирова-
ние (формиро-
вание групп ре-
цензентов, экс-
пертов)

Метод 
проектов

Обобщающий Подготовка отче-
та, презентации

Консультирова-
ние

Метод 
проектов
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Вспомогательные задания.
Задание 1. План действий при подготовке конспекта.
1. Осуществите ЛДА темы.
2. Составьте обобщенный план изучения темы. 
3. Определите содержание обучения, его теоретиче-

скую и практическую части.
4. Осуществите постановку целей и задач изучения 

темы учащимися.
5. Разработайте дидактическое обеспечение темы (ин-

дивидуальная технологическая карта, путеводитель в изу-
чении учебной дисциплины, пакеты заданий и упражнений 
(фронтальные задания, разноуровневые самостоятельные 
работы), план разноуровневого изложения материала лек-
ций, методические рекомендации).

6. Разработайте план проведения занятий по выбран-
ной вами теме.

7. Спроектируйте деятельность учителя и обучающих-
ся на каждом этапе занятий.

8. Спроектируйте самостоятельную работу обучаю-
щихся для достижения результата.

9. Заполните технологическую карту урока. 
10. Осуществите рефлексивный анализ проекта урока.
Задание 2. План действий при подготовке итогового 

контроля.
1) Определите цель контроля.
2) Определите форму контроля.
3) Определите те учебные действия, которые подлежат 

контролю.
4) Разработайте содержание заданий, которые позво-

ляют проверить уровень сформированности учебных дей-
ствий, которые подлежат контролю.

5) Разработайте критерии оценивания.
Задание 3. План действий при подготовке сообщения 

к защите проекта 
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1) Определите цель своего сообщения. 
2) Составьте план сообщения. 
3) Подготовьте тезисы по каждому пункту плана. 
4) Выделите главное, что должны понять слушатели. 
5) Составьте текст выступления. Придумайте, как уста-

новить обратную связь со слушателями.
Задание 4. Осуществление рефлексии выбранных 

средств диагностики образовательных результатов учащих-
ся. Выразите свое отношение к следующим утверждениям:

Утверждения Ответы
«да» «нет»

Диагностирование включает в себя контроль, проверку, 
оценивание, накопление статистических данных, их ана-
лиз, выявление динамики, тенденций, прогнозирование 
дальнейшего развития событий
Среди методов оценки достоверности образовательных 
результатов обучающихся выделяют: наблюдение, опрос 
(устный беседа, интервью и письменный анкетирова-
ние, тестирование), эксперимент (лабораторный и есте-
ственный, констатирующий и формирующий), контент-
анализ, анализ результатов деятельности
Без диагностики невозможно эффективно управлять ди-
дактическим процессом, достичь оптимальных для име-
ющихся условий результатов математической подготов-
ки учащихся.
Целью дидактического диагностирования является сво-
евременное выявление, оценивание и анализ течения 
учебного процесса в связи с его продуктивностью.
В системе диагностирования функция оценки огра-
ничивается только констатацией уровня обученности 
школьников

Технология оценки результатов работы. Для осущест-
вления количественного измерения уровня сформирован-
ности методических компетенций по результатам выполне-
ния КОЗ можно воспользоваться листом экспертной оценки 
(см. 2.3.), заполнение которого позволит определить, на ка-
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ком уровне сформированы методические компетенции сту-
дента – будущего учителя математики. 

Технология внедрения
Необходимые ресурсы: аудитория, оснащенная презен-

тационной и компьютерной техникой с выходом в Интернет 
и установленным программным обеспечением – MS-office.

Диагностика обучающихся: специальным образом 
не проводится. 

Дополнительная подготовка обучающихся: не требуется. 
Дополнительная подготовка педагогов: преподавателей 

необходимо ознакомить с принципами компетентностно-
ориентированного обучения.

Возможные трудности: Студенты не успевают выпол-
нить КОЗ в полной мере, несамостоятельность студентов. 
Для корректировки деятельности необходимо осуществлять 
своевременное консультирование.

Пример	2. Разработка дополнительных занятий по ма-
тематике для учащихся старшей школы.

Актуальность: современному учителю математики не-
обходимо владеть технологией организации урока, а также 
и внеурочной деятельности учащихся по математике. Особое 
значение в этом направлении приобретают дополнительные 
занятия по предмету, организуемые по специально спроекти-
рованным циклам. Для этого студентам необходимо увидеть 
проблему изучения математики на определенном этапе обу-
чения учащихся. Самостоятельный выбор проблемы, опре-
деление возможных вариантов ее решения способствуют де-
монстрации важных методических знаний, умений, опыта, ка-
честв. Также это создает условия для возникновения внутрен-
ней мотивации к профессиональному самосовершенствова-
нию в аспекте применения методических компетенций. 

Целью настоящего КОЗ является выявление уровня сфор-
мированности МК студента – будущего учителя математики.
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Задачи настоящего КОЗ: создать условия для выявле-
ния уровня сформированности МК, организации самооцен-
ки и экспертной оценки уровня сформированности МК.

Принадлежность дисциплине: Методика обучения ма-
тематике.

Количество аудиторных часов: 8 часов. 
Количество часов для самостоятельной работы сту-

дентов: 24 часа.
Участники: студенты 5 курса (при адаптации задания, 

возможно, магистранты 2 курсов). 
Ожидаемые результаты: МК-1 – МК-5.
Достигаемые уровни знаний: знание математических 

фактов и понятий, особенностей содержания школьного кур-
са математики на различных уровнях обучения, особенно-
стей современных технологий обучения и диагностики об-
разовательных результатов учащихся, требований к результа-
там освоения учащимися ООП ФГОС, технологии разработ-
ки уроков в логике системно-деятельностного подхода, тех-
нологических аспектов планирования учебной работы.

Достигаемые уровни умений: способность и готовность 
решать математические задачи различного уровня сложно-
сти, способность решать профессиональные задачи, умение 
применять современные технологии обучения математике 
и диагностики образовательных результатов обучения уча-
щихся, умение проектировать деятельность учителя и уче-
ника при решении математических задач в логике системно-
деятельностного подхода, умение оценивать свои действия, 
результаты деятельности. 

Достигаемые уровни личностных качеств: способ-
ность работать самостоятельно, способность к планирова-
нию своей деятельности, ответственность, инициативность, 
целеустремленность позитивное отношение к учебной дея-
тельности, активность.
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Содержание КОЗ
Описание проблемной ситуации. Студент при вы-

полнении КОЗ должен выявить особенности содержа-
ния темы школьного курса математики. Провести логико-
дидактический анализ темы, на основе которого составить 
календарно-тематическое планирование темы, разработать 
поурочное планирование, контрольно-измерительные мате-
риалы к урокам. Предоставить методические рекомендации 
учителю по организации урочной и внеурочной деятельно-
сти учащихся по данной теме.

Информация, необходимая студенту для выполнения 
задания, или указание источников получения информации: 

1) Лекционный материал.
2) Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования (10-11 
кл.). 17.05.2012. №413 URL: http://минобрнауки.рф/доку-
менты/2365 (дата обращения: 11.12.2014)

3) Фундаментальное ядро содержания общего образо-
вания: проект/под ред. В.В.Козлова, А.М. Кондакова. – М.: 
Просвещение, 2009. – 48с.

4) http://window.edu.ru/window – информационная си-
стема «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 
В библиотеке этого ресурса представлены полнотекстовые 
источники по всем основным разделам математики.

В процессе выполнения КОЗ необходимо обращаться 
к УМК по математике в соответствии с федеральным переч-
нем учебников на учебный год.

Формулировка задания. Вы должны организовать цикл 
из 12 одночасовых занятий по теме «Предел» для учащихся 
десятых классов.

1. Обоснуйте целесообразность введения такого цикла.
2. Выявите содержание учебного материала данной 

темы (базовые понятия, математические факты). В каком 
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объеме ее необходимо изучать в школьном курсе матема-
тики? 

3. Какие учебные действия и из каких разделов школьно-
го курса математики должны быть сформированы у школь-
ников для овладения ими содержанием данной темы?

4. Выявите формируемые учебные действия, которыми 
должен овладеть ученик при изучении данной темы. Пере-
числите виды заданий, способствующие их формированию. 
Опишите ожидаемый результат.

5. Составьте календарно-тематический план цикла. Вы-
делите цели каждого занятия.

6. Составьте краткий конспект четырех уроков по те-
мам ваших занятий, проводимых: 

а) информационно – рецептивным методом;
б) с помощью проблемного изложения;
в) эвристическим методом;
г) исследовательско-поисковым методом. 
7. Какие современные педагогические технологии об-

учения вы бы применили на своих уроках (различных ти-
пов) с целью формирования учебных действий учащихся. 
Обоснуйте свой выбор. Разработайте план-конспект урока 
с применением выбранной вами технологии обучения.

8. Разработайте контрольно-измерительные материа-
лы по данной теме (задания должны быть разноуровневы-
ми) для оценивания образовательных результатов учащихся 
и критерии оценивания для них. Укажите «ловушки», кото-
рые помогут вам определить уровень понимания школьни-
ками данного материала

9. Составьте тематику рефератов и разработайте ис-
следовательские задания для учащихся, изучивших данную 
тему в кружке.

10. Разработайте методические рекомендации для учи-
теля по организации деятельности учеников на занятиях 
по данной теме.
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Бланк выполнения задания. Результаты КОЗ оформля-
ются по следующей форме:
Название цикла  ___________________________ 
    ___________________________
Рассматриваемая 
методическая проблема ___________________________
    ___________________________ 
    ___________________________
Цель    ___________________________
Задачи    ___________________________
Особенности содержания учебного материала темы: 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Учебные действия необходимые для овладения темой: 
Учебные действия Раздел школьного курса математики

Формируемые учебные действия 
Учебные действия Виды заданий

Календарно-тематический план цикла
№ Тема Цели Содержание Средства Форма 

контроля
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Краткий конспект четырех уроков 
Описание современных педагогических технологий об-

учения 
План-конспект урока с применением выбранной вами 

технологии обучения.
Контрольно-измерительные материалы 
Тематика рефератов 
Исследовательские задания
Методические рекомендации для учителя по организа-

ции деятельности учеников на занятиях по данной теме.

Организация выполнения КОЗ

Этап Деятельность 
студента

Деятельность 
педагога

Технологии 
обучения

1 2 3 4
Подго-
тови-
тель-
ный

Ориентирование в тематиче-
ском поле, ознакомление с со-
держанием КОЗ, поиск и ана-
лиз проблемы, постановка 
цели деятельности, выбор на-
звания цикла

Консультиро-
вание

« М о з г о в о й 
штурм», работа 
в малых груп-
пах, контекст-
ное обучение, 
case-study

Поис-
ковый

Проведение ЛДА, определе-
ние дидактических, методиче-
ских особенностей темы, воз-
можных вариантов ее препо-
давания. Определение альтер-
нативных подходов к ее пре-
подаванию. Определение пер-
спективных тем исследования

Консультиро-
вание

« М о з г о в о й 
штурм», работа 
в малых груп-
пах, контекст-
ное обучение, 
case-study

Основ-
ной

Разработка календарно-
тематического планирования, 
поурочного планирования, 
обсуждение возможных со-
временных технологий обуче-
ний, разработка методическо-
го сопровождения, разработ-
ка КИМ, тематики рефератов, 
методических рекомендаций

Консультиро-
вание

Метод 
проектов



169

1 2 3 4
Реф-
лек-
сив-
ный

Анализ результатов выполне-
ния заданий коз, самооцен-
ка деятельности и результа-
тов выполнения КОЗ, коррек-
тировка

Организация, 
координиро-
вание (форми-
рование групп 
рецензентов, 
экспертов)

Метод 
проектов

Обоб-
щаю-
щий

Подготовка отчета Консультиро-
вание

Метод 
проектов

Вспомогательные задания. Не требуются. Следует поэ-
тапно выполнять задания КОЗ.

Технология оценки результатов работы. Для осущест-
вления количественного измерения уровня сформирован-
ности методических компетенций по результатам выполне-
ния КОЗ можно воспользоваться листом экспертной оценки 
(см. 2.3.), заполнение которого позволит определить, на ка-
ком уровне сформированы методические компетенции сту-
дента – будущего учителя математики. 

Технология внедрения
Необходимые ресурсы: аудитория, оснащенная пре-

зентационной и компьютерной техникой с выходом в Ин-
тернет и установленным программным обеспечением – 
MS-office, Maple.

Диагностика обучающихся: специальным образом 
не проводится. 

Дополнительная подготовка обучающихся: не требуется. 
Дополнительная подготовка педагогов: преподавателей 

необходимо ознакомить с принципами компетентностно-
ориентированного обучения.

Возможные трудности: Студенты не успевают выпол-
нить КОЗ в полной мере, несамостоятельность студентов. 
Для корректировки деятельности необходимо осуществлять 
своевременное консультирование.
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Пример	3.	Профессиональный тренинг «Современные 
технологии обучения математике». 

Актуальность: на заключительном этапе обуче-
ния студента – будущего учителя математики существу-
ет необходимость оценить результаты обучения. В свете 
компетентностно-ориентированного образования в вузе наи-
более перспективным способом диагностики сформирован-
ности компетенций студентов является выполнение междис-
циплинарного проекта, в ходе которого студенты могут про-
демонстрировать освоенные компетенции (комплексное при-
менение знаний при решении задач актуальных для будущей 
профессиональной деятельности, овладение информацион-
ными и компьютерными технологиями, креативность, спо-
собность работать в команде и др.). Профессиональный тре-
нинг «» позволяет на основе использования метода проектов 
выявить уровень сформированности МК будущего учителя 
математики в условиях квазипрофессионального обучения. 

Целью настоящего КОЗ является выявление уровня 
сформированности МК студента – будущего учителя мате-
матики.

Задачи настоящего КОЗ: создать условия для выявле-
ния уровня сформированности МК, организации самооцен-
ки и экспертной оценки уровня сформированности МК.

Принадлежность дисциплине: Методика обучения ма-
тематике.

Количество аудиторных часов: 8 часов. 
Количество часов для самостоятельной работы сту-

дентов: 24 часа.
Участники: студенты 5 курса (при адаптации задания, 

возможно магистранты 2 курсов). 
Ожидаемые результаты: МК-1 – МК-5.
Достигаемые уровни знаний: знание математических 

фактов и понятий, особенностей содержания школьного 
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курса математики на различных уровнях обучения, осо-
бенностей современных технологий обучения и диагно-
стики образовательных результатов учащихся, требований 
к результатам освоения учащимися ООП ФГОС, техноло-
гии разработки уроков в логике системно-деятельностного 
подхода, технологий обработки и интерпретации матема-
тической информации с помощью компьютерных техно-
логий.

Достигаемые уровни умений: способность и готов-
ность решать математические задачи различного уровня 
сложности, способность решать профессиональные задачи, 
умение применять современные технологии обучения мате-
матике и диагностики образовательных результатов обуче-
ния учащихся, умение проектировать деятельность учите-
ля и ученика при решении математических задач, умение 
оценивать свои действия, результаты деятельности, способ-
ность использовать компьютерные технологии при реше-
нии математических задач. 

Достигаемые уровни личностных качеств: способ-
ность работать самостоятельно, способность к планирова-
нию своей деятельности, ответственность, инициативность, 
целеустремленность позитивное отношение к учебной дея-
тельности, активность.

Содержание КОЗ
Описание проблемной ситуации. Студент при выполне-

нии КОЗ должен оценить предложенный вариант авторско-
го решения задачи, сложность и проблемность задачи. Ре-
шить ее с использованием пакета компьютерной алгебры 
Maple. Адаптировать для процесса обучения математике 
с целью облегчения решения учеником. На основании оцен-
ки сложности и проблемности задачи представить свой ва-
риант работы с этой задачей.
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Информация, необходимая студенту для выполнения 
задания, или указание источников получения информации:

1) лекционный материал.
2) Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования (10-11 
кл.). 17.05.2012. №413 URL: http://минобрнауки.рф/доку-
менты/2365 (дата обращения: 11.12.2014)

3) Фундаментальное ядро содержания общего образо-
вания: проект/под ред. В.В.Козлова, А.М. Кондакова. – М.: 
Просвещение, 2009. – 48с.

4) http://window.edu.ru/window – информационная си-
стема «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 
В библиотеке этого ресурса представлены полнотекстовые 
источники по всем основным разделам математики.

5) Аладьев В.З. Основы программирования в Maple. 
Таллинн, 2006. URL: http://www.aladjev-maple.narod.ru/
Maple.pdf (дата обращения 07.07.2015)

В процессе выполнения КОЗ необходимо обращаться 
к УМК по математике в соответствии с федеральным переч-
нем учебников на учебный год.

Формулировка задания. Читая книгу известного популя-
ризатора математики М. Гарднера «Путешествие во време-
ни», в главе 22 «Задачи о посадке деревьев» ученица общеоб-
разовательной школы, Вера Иванова, обнаружила иллюстра-
цию, которая, как сообщает автор, является решением задачи 
о расстановке 13 точек в 22 ряда по 3 точки (рис. 5). В связи 
с отсутствием в книге ссылки на первоисточник, ученица ре-
шила обратиться за помощью к учителю математики с целью 
проверки существования данной конфигурации (автор пишет 
о ней как о «наиболее известном результате с 22 рядами»).

Несколько неудачных попыток построения привели их 
к гипотезе о невозможности существования данной конфи-
гурация.
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 Рис. 5. 13 точек (одна точка бесконечно удалена), 
расположенных по 3 в ряд

Далее в работе предлагается обоснование выдвинутой 
гипотезы.

«1. При доказательстве будем использовать алгебру 
комплексных чисел [с	какой	целью? можно	ли	восполь-
зоваться	 другим	 методом	 для	 построения	 доказатель-
ства?], а для проведения вычислений − систему компьютер-
ной алгебры Maple. 

2. Пусть ABLK  − некоторая трапеция, которую мож-
но считать, во-первых, равнобедренной и, во-вторых, имею-
щей высоту, равную основанию KL (к этому можно прийти 
с помощью подходящего линейного преобразования, сохра-
няющего свойства конфигурации [Какого?	Проделайте	со-
ответствующее	преобразование	для	произвольно	задан-
ной	трапеции]).
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3. Введём комплексную плоскость так, чтобы
0=K , 1=L , iaA += , iaB +−=1 ,

где 2/1<a  − вещественный параметр. Пусть также веще-
ственный параметр b  определяет положение точек E  и F  
на боковых сторонах KA и LB соответственно, так что имеем

________=E , _________=F ,
при этом 10 << b . Каждую из остальных точек конфигура-
ции (рис. 1) будем находить как точку пересечения подходя-
щей пары прямых. 

3.1. Так, точку I  мы можем вычислить как точку пере-
сечения прямых __ и __:

____________=I .
3.2. Аналогично, точка J  определяется как точка пере-

сечения прямых __ и __:
___________=J .

3.3. Далее, точка G  − это точка пересечения прямых __ 
и __:

______________________________________=G .
3.4. Аналогично, точка H  − это точка пересечения пря-

мых __ и __:
_________________________________________=H .

3.5. Перейдём к вычислению точки C, которая являет-
ся общей для трёх прямых, а именно, __, __ и __. Таким об-
разом, точку C можно получить 2 способами: с одной сто-
роны − _____________________________________, а с дру-
гой стороны − _____________________________________.
Приравняв полученные выражения для точки C и выпол-
нив упрощающие действия [выполните	 их], получим ра-
венство:
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которое должно выполняться, если искомая конфигурация 
существует. Нетрудно убедиться в том, что в силу наложен-
ных ограничений на параметры a  и b  ни один из сомножи-
телей в левой части не может обращаться в ноль [докажи-
те]. В результате приходим к противоречию».

Вопросы к заданию:
1. Заполните пропуски и дайте развернутый ответ 

на предложенные в тексте вопросы. Решите предложенную 
задачу в системе компьютерной алгебры Maple.

2. Разработайте дополнительный модуль в системе ком-
пьютерной алгебры Maple, который бы позволял учащемуся 
упростить способ нахождения уравнения прямых.

3. При изучении каких тем школьного курса математи-
ки, в каком классе и с какой целью возможно использование 
данной задачи? 

4. Определите, является ли данная задача проблемной 
для учащихся 10-11 классов? В чем заключается проблема? 
Целесообразно ли разбирать со школьниками подобного рода 
задачи? Оцените возможности использования подобного рода 
заданий в практике работы будущего учителя математики.

5. Выделите опорные знания и умения, которыми необ-
ходимо обладать ученику для успешного решения данной 
задачи.

6. Разработайте комплекс вопросов и упражнений, по-
зволяющих актуализировать знания учащегося, необходи-
мые ему для успешного решения данного задания.

7. Разработайте критерии оценивания данного задания. 
8. Разработайте методику работы по решению данного 

задания с учениками.
9. Разработайте план индивидуальной самостоятельной 

работы ученика для работы над предложенной задачей.



176

10. Составьте методические рекомендации для учите-
ля по организации деятельности ученика по решению дан-
ной задачи.

11. Разработайте программу исследовательской рабо-
ты ученика по теме «Некорректные конфигурации в пла-
ниметрии». 

12. Установите наличие связей между темами ШКМ, за-
трагиваемыми в содержании предлагаемой задачи, с темами 
вузовского курса математики.

Бланк выполнения задания. Результаты КОЗ оформля-
ются в виде индивидуальной методической разработки сту-
дента в творческой форме, отражающей результаты выпол-
нения задания (может быть оформлено в виде методическо-
го пособия, сайта и т.д.).

Организация выполнения КОЗ

Этап Деятельность студента Деятельность 
педагога

Технологии 
обучения

1 2 3 4
подгото-
витель-

ный

Ориентирование в темати-
ческом поле, ознакомле-
ние с содержанием КОЗ, 
поиск и анализ информа-
ции по содержанию зада-
ний, постановка цели дея-
тельности

Консультиро-
вание

« М о з г о в о й 
штурм», работа 
в малых груп-
пах, контекст-
ное обучение, 
case-study

поиско-
вый

Решение задачи в компью-
терной среде Maple. Вы-
явление особенностей со-
держания и решения мате-
матической задачи. Опре-
деление необходимой ма-
тематической информа-
ции, ее анализ. Определе-
ние необходимых методи-
ческих проблем по работе 
с данной задачей

Консультиро-
вание

« М о з г о в о й 
штурм», работа 
в малых груп-
пах, контекст-
ное обучение, 
case-study
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1 2 3 4
Основ-

ной
Выполнение заданий КОЗ Консультиро-

вание
Метод 

проектов
Рефлек-
сивный

Анализ результатов вы-
полнения заданий КОЗ, 
самооценка деятельности 
и результатов выполнения 
КОЗ, корректировка

Организация, 
координиро-
вание (форми-
рование групп 
рецензентов, 
экспертов)

Метод 
проектов

Обобща-
ющий

Подготовка отчета Консультиро-
вание

Метод 
проектов

Вспомогательные задания. Не требуются. Следует поэ-
тапно выполнять задания КОЗ.

Технология оценки результатов работы. Для осущест-
вления количественного измерения уровня сформирован-
ности методических компетенций по результатам выполне-
ния КОЗ можно воспользоваться листом экспертной оценки 
(см. 2.3.), заполнение которого позволит определить, на ка-
ком уровне сформированы методические компетенции сту-
дента – будущего учителя математики. 

Технология внедрения
Необходимые ресурсы: аудитория, оснащенная презен-

тационной и компьютерной техникой с выходом в Интернет 
и установленным программным обеспечением – MS-office, 
Maple.

Диагностика обучающихся: специальным образом 
не проводится. 

Дополнительная подготовка обучающихся: требуются 
дополнительные занятия по работе с компьютерной средой. 

Дополнительная подготовка педагогов: преподавателей 
необходимо ознакомить с принципами компетентностно-
ориентированного обучения.

Возможные трудности: Студенты слабо владеют на-
выками работы с компьютерной средой Maple, не успевают 
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выполнить КОЗ в полной мере, несамостоятельность сту-
дентов. Для корректировки деятельности необходимо осу-
ществлять своевременное консультирование.

Вопросы и задания для студентов
1. Проведите сравнительный анализ понятия «за-

дача» в традиционном обучении и компетентностно-
ориентированном. Оцените преимущества и недостатки. Ре-
зультаты оформите в виде эссе. 

2. Охарактеризуйте понятие «компетентностно-
ориентированная задача». Каковы отличительные особен-
ности таких задач?

3. Охарактеризуйте функции компетентностно-ориен-
тированных задач.

4. Охарактеризуйте основные виды компетентностно-
ориентированных задач. Какие из них наиболее применимы 
в процессе обучения учащихся математике в школе? В ка-
ком классе? Ответ обоснуйте.

5. Проведите анализ психолого-педагогической ли-
тературы по вопросу классификации компетентностно-
ориентированных задач. Какие классификации существу-
ют? Дополните таблицу 25. 

6. Охарактеризуйте структурные элементы 
компетентностно-ориентированных задач.

7. Охарактеризуйте этапы создания и описания 
компетентностно-ориентированных задач.

8. Охарактеризуйте этапы решения компетентностно-
ориентированных задач. Какие способы действий необхо-
димы студентам для успешного решения таких задач. Пере-
числите их и кратко охарактеризуйте.

9. Выполните КОЗ из примера 1. Приготовьте высту-
пление по результатам решения КОЗ в учебной группе. 
Приготовьтесь к обсуждению результатов решения в учеб-
ной группе.
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10. Выполните КОЗ из примера 2. Приготовьте вы-
ступление по результатам решения КОЗ в учебной группе. 
Приготовьтесь к обсуждению результатов решения в учеб-
ной группе.

11. Выполните КОЗ из примера 3. Приготовьте вы-
ступление по результатам решения КОЗ в учебной группе. 
Приготовьтесь к обсуждению результатов решения в учеб-
ной группе.

12. Охарактеризуйте предметные КОЗ. Выберите одну 
из тем школьного курса математики. Разработайте и опиши-
те предметную компетентностно-ориентированную зада-
чу для учащихся по выбранной вами теме для организации 
проблемного метода обучения на уроке математики, тип за-
нятия «открытие новых знаний».

13. Охарактеризуйте межпредметные КОЗ. Выбери-
те одну из тем школьного курса математики. Разработайте 
и опишите межпредметную компетентностно ориентирован-
ную задачу для учащихся по выбранной вами теме для орга-
низации проблемного метода обучения на уроке математики, 
тип занятия «общеметодологической направленности».

14. Охарактеризуйте практические КОЗ. Выберите одну 
из тем школьного курса математики. Разработайте и опиши-
те практическую компетентностно-ориентированную зада-
чу для учащихся по выбранной вами теме для организации 
проблемного метода обучения на уроке математики, тип за-
нятия «общеметодологической направленности».

15. Охарактеризуйте технологические аспекты оцени-
вания КОЗ. Разработайте критерии оценивания КОЗ, разра-
ботанные вами в задании 11, 12, 13.

16. Разработайте и опишите компетентностно-
ориентированную задачу (любого типа) для учащихся 
по выбранной вами теме для организации внеурочной дея-
тельности учащихся по математике.
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17. Разработайте и опишите компетентностно-ориенти-
рованную задачу (любого типа) для учащихся по выбран-
ной вами теме для организации исследовательской деятель-
ности учащихся по математике.

18. Разработайте и опишите компетентностно-ориенти-
рованную задачу (любого типа) для студентов – будущих 
учителей математики (любого курса), которая позволяет 
оценить МК-1.

19. Разработайте и опишите компетентностно-ориенти-
рованную задачу (любого типа) для студентов – будущих 
учителей математики (любого курса), которая позволяет 
оценить МК-2.

20. Разработайте и опишите компетентностно-ориенти-
рованную задачу (любого типа) для студентов – будущих 
учителей математики (любого курса), которая позволяет 
оценить МК-3.

21. Разработайте и опишите компетентностно-ориенти-
рованную задачу (любого типа) для студентов – будущих 
учителей математики (любого курса), которая позволяет 
оценить МК-4.

22. Разработайте и опишите компетентностно-ориенти-
рованную задачу (любого типа) для студентов – будущих 
учителей математики (любого курса), которая позволяет 
оценить МК-5.
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// Образование и наука, 2015. №1. С. 69-82, 
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Рефлексия
1. Проведите самоанализ выполнения заданий парагра-

фа (приложение 4).
2. Организуйте дискуссию в соответствии с методикой 

«ПОПС-формула» Для этого каждый студент должен изло-
жить свою позицию согласно структуре, приведенной в та-
блице ниже
П – позиция (в чем заключается точка зрения) Я считаю, что …
О – обоснование (довод в поддержку позиции) … потому, что …
П – пример (факты, иллюстрирующие довод) … например …
С – следствие (вывод) … поэтому …

3.2. применение кейсов в процедуре                                                    
мониторинговых исследований

Основные понятия: кейс, кейс – метод, ситуационный анализ, этапы 
разработки кейса.

Любая компетенция формируется и проявляется в про-
цессе реализации соответствующей деятельности. Когда 
речь идет о методической компетенции, следует отметить, 
что полностью погрузить студента – будущего учителя ма-
тематики в условия реализации методической деятельности 
невозможно в силу объективных причин. Вследствие этого 
в качестве инструментов мониторинга методических компе-
тенций необходимо выбирать те, которые способны создать 
условия, опосредующие связь с реальными ситуациями ме-
тодической деятельности учителя математики. Такие воз-
можности предоставляют CASE.

Название произошло от латинского термина «casus» – за-
путанный или необычный случай). По способу получения 
исходной информации авторы выделяют кейсы «полевые» 
(основанные на фактах из реальной жизни) и «кресельные» 
(основанные на вымысле авторов); по объему выделяют «аме-
риканские» (длинные) и «западно-европейские» (короткие), 
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по поставленным целям различают иллюстративные и учеб-
ные кейсы [Наумова , 1998; Михайлова, 1999; Гладких, 2004].

Кейс представляет собой описание профессиональной 
ситуации, содержащей некоторую проблему, требующую 
разрешения. При этом возможны два варианта: либо про-
блема может быть указана в явном виде в тексте кейса, либо 
выявление проблемы может выступать как одно из заданий 
к кейсу. Ситуация, описанная в кейсе, может быть как смо-
делированной, так и взятой из профессиональной реаль-
ности. Следует помнить, что кейс это не просто правдивое 
описание событий, а единый информационный комплекс, 
позволяющий понять ситуацию.

Сформулируем требования к ситуациям, предъявляе-
мым в виде кейсов:

Во-первых, ситуация специально готовится (пишет-
ся, редактируется, конструируется) для целей обучения. 
Методическая проработанность конкретных ситуаций, ис-
пользуемых для обсуждения или других учебных целей, 
должна создать творческую и одновременно целенаправ-
ленную, управляемую атмосферу в процессе обсуждения.  
Во-вторых, ситуация должна соответствовать определен-
ному концептуальному полю того учебного курса или про-
граммы, в рамках которого рассматривается, в нашем слу-
чае речь идет о методической подготовке будущих учите-
лей математики. Учебная ситуация потому и учебная, что 
учит, формирует определенные профессиональные навы-
ки в контексте конкретного научного и методического ми-
ровоззрения. В противном случае мы получаем не целе-
направленное и систематическое развитие профессио-
нальных качеств студента, а случайное, главным образом 
субъективное его восприятие отдельных сторон бизнеса.  
В-третьих, ситуаций может быть много, но при любых 
их разновидностях работа с ними должна научить студен-
тов анализировать конкретную информацию, прослеживать 



184

причинно-следственные связи, выделять ключевые пробле-
мы и (или) тенденции в бизнес-процессах. Наличие реаль-
ной, актуальной с точки зрения обучения информации – это 
необходимое, хотя недостаточное условие наличия учебной 
ситуации [Дорофеева, 2006]. 

«Метод был впервые применен в Harvard Business School 
в 1924 году. Его суть состоит в том, что слушателям дается опи-
сание определенной ситуации, с которой столкнулась реальная 
организация в своей деятельности или которая смоделирована 
как реальная. Студент должен накануне занятия ознакомить-
ся с проблемой и обдумать способы ее решения. В классе в не-
больших группах происходит коллективное обсуждение при-
веденного случая из практики. Усмотрев и проанализировав 
сотни непридуманных проблем, вы «набьете руку» на их ре-
шении. Если вы попадете в аналогичную ситуацию в реально-
сти, то она не поставит вас в тупик». [Гозман, 2004, с. 47.]

Как правило, кейс состоит из трех частей: вспомога-
тельная информация, необходимая для анализа кейса; опи-
сание конкретной ситуации; задания к кейсу. Основное тре-
бование к информации – это ее достаточность для решения 
поставленной задачи, и в то же время не должно быть из-
быточности, ненужности. Таким образом, студент в процес-
се решения предложенной проблемы не просто воспроиз-
водит всю известную ему информацию, а вынужден выби-
рать только те материалы, которые необходимы и достаточ-
ны для принятия решения в рамках определенных им про-
блемных ситуаций [Гладких, 2004].

Отличительной особенностью кейса является то, что, 
как и любая практическая проблема, он не имеет единствен-
ного верного решения. Любой предложенный вариант ре-
шения проблемы приведет к успеху лишь с определенной 
степенью вероятности. Следует помнить, что не существу-
ет заведомо ложных или правильных решений, поэтому по-
мимо жесткой аргументации предлагаемых путей решения 
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проблем студенту необходимо сформулировать критерии 
отбора возможных вариантов решения, а также учитывать 
ресурсные ограничения при решении проблемы. 

Именно эти особенности применения кейсов являются 
достаточно плодотворной основой для того, чтобы студен-
ту правильно структурировать свои представления об орга-
низации образовательного процесса в школе вообще и про-
цесса обучения математике, в частности. С другой стороны, 
студент – будущий учитель математики на основе кейса дол-
жен продемонстрировать не только умение описать пробле-
мы сегодняшней школы и пути их решения, но и правильно 
защитить свои выводы на основе определенной мотивации 
(неотъемлемой частью кейс-метода является презентацион-
ность материалов). Здесь потребуются определенная логика 
изложения, применение в той или иной форме аналоговых 
методов (использование имеющегося педагогического опы-
та, опыта решения аналогичных проблем, о которых студен-
там рассказывалось в ходе лекционных, семинарских (прак-
тических) занятий или информацию о котором он нашел 
в монографической литературе или Интернете). С педагоги-
ческой и дидактической точки зрения важно, что в ходе ра-
боты с кейсом необходима правильная аргументация реше-
ний, важно, что разработка того или иного решения не умоз-
рительна, а основывается на накопленном опыте или опре-
деленных методиках оценки того или иного подхода.

Приведем примеры кейсов, применение которых целе-
сообразно для мониторинга методических компетенций сту-
дентов – будущих учителей математики.

Пример	1.	Перед уроком геометрии в VIII классе была 
физкультура. Ребята пришли возбужденные, многие опозда-
ли. Учитель входит в класс. Предстоит изучение новой темы: 
«Теорема Пифагора», а ученики разговаривают и не мо-
гут успокоиться. Учитель решил привлечь внимание уче-
ников своим рассказом. Сообщив тему урока, учитель сра-
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зу начал объяснять новый материал: сформулировал опре-
деление прямоугольного треугольника, сообщил, как назы-
ваются стороны прямоугольного треугольника, затем сфор-
мулировал теорему Пифагора, сделал необходимый чертеж 
и начал доказывать теорему. Учащиеся постепенно успоко-
ились, и создалось впечатление, что все слушают. Для за-
крепления материала учитель предложил вопросы:

1) Какая сторона прямоугольного треугольника называ-
ется катетом?

2) Какая сторона прямоугольного треугольника называ-
ется гипотенузой?

3) Сравните длины катета и гипотенузы.
4) Каким равенством связаны стороны прямоугольного 

треугольника?
Большинство учащихся не смогли ответить на постав-

ленные вопросы.
Тогда учитель решил дать разъяснение на примерах, он 

стал ходить по классу и придумывать на ходу задачи.
Затем он прочитал задачу, в которой были даны катет 

и гипотенуза. Требовалось найти неизвестный катет. Сразу 
вызвал к доске одного из сильных учеников класса. Осталь-
ные списывали с доски решение, а учитель, стоя у первой 
от доски парты, объяснял ученице, как из равенства, выра-
жающего теорему Пифагора, выразить неизвестный катет.

Задания:
1) Проведите анализ данного урока. Какие ошибки 

были допущены учителем при изучении нового материала? 
2) Предложите свои рекомендации учителю по действи-

ям в сложившейся ситуации. Каждая рекомендация должна 
быть обоснована.

3) Укажите основные этапы работы с теоремой. Все ли 
этапы были реализованы в ходе описанного урока?

4) Выделите основные типы задач по данной теме, 
предложенные в геометрия: учеб. для 7 – 9 кл. общеобразо-
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ват. учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадан-
цев и др. 15-е изд. М.: Просвещение, 2012. 

5) Выделите возможные затруднения и ошибки, кото-
рые могут возникнуть у учащихся при решении этих задач. 
Определите возможные их причины. Предложите способы 
их предотвращения и исправления.

Пример	2.	С 2014-2015 учебного года выпускники об-
щеобразовательных школ могут выбрать, на каком уровне 
они будут сдавать единый государственный экзамен по ма-
тематике: базовый или профильный. 

Базовый ЕГЭ организуется для выпускников, изучаю-
щих математику для общего развития и успешной жизни 
в обществе, а также абитуриентов вузов, в которых не тре-
буется высокий уровень владения математикой. Баллы, по-
лученные на базовом ЕГЭ по математике, не переводятся 
в стобалльную шкалу и не дают возможности участия в кон-
курсе на поступление в вузы. КИМ для ЕГЭ базового уровня 
содержат только задания базового уровня сложности с крат-
ким ответом (20 заданий) и проверяют:

– умение решать стандартные задачи практического 
жизненного содержания;

– умение проводить простейшие расчеты, оценку и при-
кидку;

– умение логически рассуждать;
– умение действовать в соответствии с несложными ал-

горитмами;
– умение использовать для решения задач учебную 

и справочную информацию;
– умение решать, в том числе, сложные задачи, требую-

щие логических рассуждений.
Профильный ЕГЭ проводится для выпускников, пла-

нирующих использовать математику и смежные дисципли-
ны в будущей профессиональной деятельности. Резуль-
таты профильного ЕГЭ по математике переводятся в сто-
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балльную шкалу и могут быть представлены абитуриентом 
на конкурс для поступления в вуз.

Вам пришлось после весенних каникул взять 11 класс, 
учащиеся которого готовились сдавать математику на ба-
зовом уровне. После беседы с учащимися выяснилось, что 
только трем учащимся из 25 математика для продолжения 
образования не нужна.

Задания.
1. Ознакомьтесь с кодификатором и спецификацией ЕГЭ 

по математике 2015. Выделите общее и различное в содержа-
нии экзамена по математике базового и профильного уровней.

2. Выполните сравнительный анализ содержательной 
части Демонстрационной версии ЕГЭ по математике 2015 
базового и профильного уровней.

3. Разработайте содержание диагностической работы, 
позволяющей определить уровень подготовленности уча-
щихся к сдаче ЕГЭ по математике на профильном уровне.

4. Разработайте план подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ 
по математике на профильном уровне, рассчитанный на де-
вять недель. Подберите типовые задания по каждой теме. 
Разработайте рекомендации по их выполнению, содержа-
щие перечень опорных знаний и ссылки на источники, со-
держащие необходимый теоретический материал. 

5. Разработайте индивидуальный маршрут для учащегося, 
готовящегося сдавать ЕГЭ по математике на базовом уровне.

6. Разработайте рекомендации для самостоятельной 
подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по математике на базо-
вом и профильном уровнях.

Пример	3.	На одном из репетиционных экзаменов ЕГЭ 
по математике на профильном уровне, проходящем в янва-
ре, учащиеся 11 класса не справились с заданиями, реше-
ние которых предполагает развернутый ответ. На следую-
щий день они перед уроком обратились к учителю с прось-
бой разобрать задания одного из вариантов:
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15. а) Решите уравнение 

.  
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку 

.
16. В основании пирамиды  лежит квадрат со стороной 6. Ре-
бро  имеет длину и перпендикулярно плоскости основания. Точка 

 – середина ребра .
а) Постройте сечение пирамиды плоскостью .
б) Найдите площадь этого сечения.
17. Решите неравенство 

 

18. Окружность проходит через вершины  и   треугольника  
и пересекает  и  в точках  и , соответственно.
а) Докажите, что треугольник  подобен треугольнику .
б) Найдите радиус данной окружности, если ,  и площадь 
треугольника . в два раза меньше площади четырёхугольника 

.
19. 31 декабря 2010 года Иван взял в банке рублей в кредит под 20 % го-
довых. Схема выплаты кредита следующая – декабря каждого следую-
щего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть 
увеличивает долг на 20 %), затем Иван переводит в банк платёж. Весь 
долг Иван выплатил за 3 равных платежа. На сколько рублей меньше он 
бы отдал банку, если бы выплатил долг за 2 равных платежа?
20. Найдите все значения параметра а, при каждом из которых урав-
нение  имеет решения. 
Найдите все корни, которые получаются при единственном значении 
параметра а.
21. Пусть  – наименьшее общее кратное, а  – наибольший общий 
делитель натуральных чисел  и , удовлетворяющих равенству 
3х = 8y – 29.

а) Может ли  быть равным 170?

б) Может ли  быть равным 2?

в) Найдите наименьшее значение .
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Задания:
1. Решите предложенные задания. По возможности 

предложите несколько способов решения.
2. Выделите опорные знания, необходимые для реше-

ния каждого задания.
3. Выделите трудности, с которыми могли встретиться 

учащиеся при решении каждого задания. Укажите их причины.
4. Разработайте подробный план систематической под-

готовки учащихся к решению подобных задач в рамках раз-
дела итогового повторения 11 класса.

5. Считаете ли вы целесообразным готовить к реше-
нию подобных заданий всех учащихся, планирующих сда-
вать ЕГЭ на профильном уровне. Ответ обоснуйте.

Условно можно выделить следующие этапы организа-
ции деятельности студентов по решению кейса.

1. Подготовительный этап.
1) Ознакомление студентов с кейсом чаще всего про-

исходит за несколько дней до учебного занятия, реже, если 
кейс небольшого объема, – во время занятия. Студенты 
должны первично ознакомиться с текстом кейса: внима-
тельно прочитать задания кейса и задать уточняющие во-
просы преподавателю по их содержанию.

2) Анализ кейса. Это один из важных этапов в работе 
с кейсом. Анализ может быть организован индивидуально 
или в группе. На этом этапе студент в результате анализа за-
данной в кейсе ситуации должен выявить проблему. 

3) Решение кейса. Рекомендуется проводить в соответ-
ствии со следующими этапами:

1) знакомство с ситуацией, ее особенностями;
2) выделение основной проблемы (проблем);
3) предложение концепций решения проблемы;
4) анализ последствий принятия того или иного решения;
5) предложение одного или нескольких вариантов (по-

следовательности действий) решения.



191

2. Организация обсуждения кейса, дискуссии, презен-
тации. На этом этапе организуется обсуждение кейса либо 
в устной форме, либо в письменной (в виде отчетов студен-
тов). Также возможен вариант совмещения этих форм.

При организации устного обсуждения результатов кей-
са ключевым моментом является организация дискуссии. 
Эффект дискуссии зависит от готовности студентов к уча-
стию в ней, а также компетентности преподавателя. Роль 
преподавателя при этом – вовлечение всех студентов в дис-
куссию, создание условий для активного высказывания сту-
дентами своего мнения, следить за аргументацией высказы-
ваний студентов. 

Следующий шаг – презентация. Ее цель – представле-
ние результатов в устной или письменной форме. Устная 
презентация предполагает публичное представление сту-
дентами результатов решения кейса. Письменная форма 
подразумевает представление результатов в виде отчета (ин-
дивидуального или группового). 

Отметим, что, предлагая студентам кейс, следует стре-
миться инициировать самостоятельное изучение ими ситуа-
ции, формирование их собственного видения проблем и их 
решения, формирование умения дискутировать и обсуждать 
ситуацию со своими коллегами, преподавателями. С этой 
точки зрения, наряду с традиционным, классическим раз-
бором ситуаций в малых группах и последующей презента-
цией в общей аудитории, можно рекомендовать с целью от-
слеживания динамики в изменении уровня сформированно-
сти методических компетенций самостоятельный, индиви-
дуальный письменный разбор ситуаций с последующим об-
суждением в аудитории [Дорофеева, Самусенко, 2006].

3. Оценивание участников дискуссии. Происходит 
по заранее разработанным критериям, которые доведены до 
сведения студентов заранее. Это один из самых проблемных 
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этапов, менее разработанных в педагогической и методиче-
ской литературе. 

4. Рефлексия. Этот этап посвящен подведению итогов, 
выявлению наиболее важных деталей обсуждаемой пробле-
мы, а также фиксированию достижений целей и задач вы-
полнения кейса, организации рефлексии.

Преимущества применения кейса в качестве инструмен-
та мониторинга состоят в том, что он, во-первых, позволяет 
студенту получать возможность применить к ситуации реаль-
ной школьной практики полученные теоретические знания, 
продемонстрировать свои собственные способности и воз-
можности и понять, что они получены не зря. Во-вторых, 
разбор кейсов способствует активному усвоению методиче-
ских знаний и накоплению определенного багажа практиче-
ской информации, которая может оказаться более полезной 
при реализации методической деятельности в образователь-
ном учреждении, нежели теоретические знания, не проверен-
ные на практике. В-третьих, в процессе разбора кейсов раз-
виваются аналитические и творческие навыки. Если кейс раз-
бирается в группе студентов, это способствует развитию ком-
муникативных навыков; студенты учатся поддерживать дис-
куссию, убеждать и слушать своих оппонентов.

Также весьма эффективным для организации проце-
дуры мониторинга методических компетенций может быть 
не предложение студентам готовых кейсов, составленных 
преподавателями, а задание по самостоятельному созданию 
ими кейсов в виде особым образом организованного текста, 
содержащего описание проблемной ситуации, возникшей 
в реальной школьной практике. В работе студентов по со-
ставлению кейса можно выделить следующие этапы:

1. Подготовительный.
На данном этапе создается образ маршрута поисков 

проблемной ситуации, объекта исследования и цели их из-
учения.
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Источником получения информации могут быть: ста-
тьи в периодической печати, в которых рассматриваются 
проблемы обучения рассматриваемого вопроса в школьном 
курсе математики; опыт работы конкретного учителя мате-
матики; мнение компетентного специалиста в области обу-
чения школьников математике (преподавателей вуза и др.); 
мнение учащихся. 

2. Поиск проблемной ситуации в педагогической дей-
ствительности.

На данном этапе происходит погружение студента в пе-
дагогическую реальность и его непосредственный контакт 
с субъектами исследуемой ситуации.

Для того чтобы процесс сбора информации был прове-
ден в короткие сроки и были получены достоверные сведе-
ния, студентам следует разработать систему вопросов для 
проведения собеседования и соответствующие этим вопро-
сам рабочие гипотезы ожидаемых вариантов ответов.

3. Составление кейса.
На данном этапе на основе анализа и систематизации 

полученных фактов выстраивается содержание кейса, со-
стоящего из трех частей.

В первой части содержания кейса указываются общие 
сведения об образовательном учреждении, на базе которо-
го проводилось исследование, и его субъектах, включенных 
в исследуемую ситуацию.

В сюжетной части дается описание 1 – 2 событий из ре-
альной педагогической действительности в определенной 
временной последовательности, характерной для реально-
сти. Описание таких событий должно содержать поведение 
основных действующих лиц (учитель математики и уче-
ник), речевые высказывания, ответы на вопросы относи-
тельно исследуемой студентами проблемы, продукты учеб-
ного процесса (письменные работы учащихся, качествен-
ный анализы контрольных работ и др.) и взаимодействия 



194

исследователя с субъектами ситуации (результаты анкетно-
го опроса, материалы тестирования и др.).

В содержании разъяснительной части кейса уточня-
ются детали исследуемой ситуации: почему действующие 
лица попали в эту ситуацию, внешние особенности ситуа-
ции и т.п.

Следующим этапом работы с составленным кейсом яв-
ляется ситуационный анализ представленных материалов.

Следует отметить, что способность самостоятель-
но описать проблемную ситуацию, возникшую в реальной 
школьной практике, и оформить материалы, необходимые 
для ее решения, говорит о способности студента увидеть 
методическую проблему, четко сформулировать и предло-
жить пути ее решения.

Далее необходим ситуационный анализ материалов 
созданного кейса, который может быть организован в виде 
групповой дискуссии или предложен для индивидуального 
решения.

Для осуществления количественного измерения уров-
ня сформированности методических компетенций по ре-
зультатам работы с кейсом можно воспользоваться листом 
экспертной оценки (см. 2.3.), заполнение которого позволит 
определить, на каком уровне сформированы методические 
компетенции студента – будущего учителя математики, ре-
шавшего или разрабатывавшего кейс. 

Вопросы и задания для студентов
1. В чем принципиальное отличие кейса 

от компетентностно-ориентированной задачи?
2. Опишите основные характеристики кейса.
3. В пятом классе начинается урок. На доске написаны 

вопросы:
а) Можно ли, не считая, определить, делится ли 783 

на 3?
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б) Требуется разделить в классе листков между тре-
мя рядами, в которых одинаковое количество учащихся. 
Возможно ли это? Какое число листков достанется каж-
дому ряду?

в) От Земли до планеты клонов 573 000 километров. 
Сможет ли долететь за 3 дня до планеты клонов звездолет, 
запущенный с Земли, если он может развить скорость до 
185 000 километров в день?

г) Кто является чемпионом в животном мире по длине 
хвоста? По японской легенде, царь зверей разделил хвосты 
между всеми животными. А для трех японских кур у него 
осталось см хвостов. Удалось л и разделить хвосты поров-
ну? Какой длины оказался хвост у чемпиона хвостатых – 
одной японской курицы, если две другие получили макси-
мально длинные хвосты (учитывается только целое число 
сантиметров)?

Учитель просит учеников выбрать те задачи, которые 
показались самыми интересными. Выбранные задачи надо 
попытаться решить. Отметки за работу выставляться не бу-
дут. Как вы думаете, с какой целью дал учитель эти задачи 
учащимся? Какие задачи выбрали ученики? Почему?

4. Один учитель решил изучать теорему о вписанном 
угле путем объяснения, другой – рассмотреть с учащимися 
один частный случай, третий считает наиболее эффектив-
ным методом самостоятельное изучение теории по данно-
му учебному плану. Как вы оцениваете действия каждого их 
этих учителей и как бы вы поступили в этой ситуации сами? 
Как можно определить наиболее эффективный прием?

5. Учитель, продумывая сценарий урока изучения но-
вого материала, остановился на следующей схеме: урок на-
чинается с проверки домашнего задания (10 – 15 минут), за-
тем изучается новая тема. Другой учитель выбрал иную схе-
му: новая тема излагается в начале урока, домашнее задание 
проверяется в процессе закрепления новой темы. Третий 
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учитель, проанализировав обе ситуации, остановился все-
таки на первой схеме, но на предыдущем уроке задал такое 
домашнее задание, проверка которого позволяет ознакомить 
учащихся как с самой теоремой, так и со способом ее дока-
зательства. Какой сценарий урока более эффективен? Како-
во ваше мнение о действиях последнего учителя? Можно 
ли однозначно дать ответы на поставленные в данном за-
дании вопросы, не соотнеся их с конкретным материалом? 
(При подготовке ответа воспользуйтесь и таким положени-
ем: по истечении 20 – 25 минут урока внимание учащихся 
значительно ослабевает.)

6. Разработайте систему заданий, позволяющих ре-
шить следующую ситуацию:

С сентября 2015 года вы приняты на работу в каче-
стве учителя математики одной из престижных гимназий 
города, и вам необходимо разработать учебную программу. 

Вам доверили учить математике два пятых класса, 
для одного из которых, согласно учебному плану, необходи-
мо разработать еще и факультатив по математике. Вы 
уже знаете, что с сентября 2015 года все обучающиеся, 
пришедшие в пятый класс, осваивали основную образова-
тельную программу начальной школы в соответствии с но-
выми федеральными образовательными стандартами. 

Вам стало известно также, что среди учащихся ва-
ших классов есть пять человек, окончивших начальную шко-
лу не в России.

7. Разработайте систему заданий, позволяющих ре-
шить следующую ситуацию:

В 11 классе учатся 28 человек: двое из них учатся толь-
ко на «отлично», 11 человек имеет по математике ста-
бильно отметки «4» или «5», один обучающийся выполняет 
все проверочные работы только на «2», у остальных, как 
правило, «3». 
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После изучения материала новой темы на уроке со-
вместно с учителем ребята рассмотрели решение следую-
щих задач:

1. Дан трехгранный угол SABC, у которого все три пло-
ских угла прямые. На его ребрах отложены длины: SA = 3, 
SB = 4 и SC = 5. Через точки А, В и С проведена плоскость. 
Определить объем пирамиды SABC.

2. Определить объем правильного тетраэдра с ребром 3.
Решение каждой задачи конструировалось сначала 

на каркасных моделях многогранников, подробно рассма-
тривалось расположение элементов, искомых по отноше-
нию к данным, выдвинутые положения подкреплялись на-
глядно с помощью моделей, а уже затем решение и чертеж 
заносились в рабочую тетрадь с соответствующим их обо-
снованием.

Через неделю в начале урока обучающимся для самосто-
ятельного решения были предложены следующие задачи:

1. Определить объем правильной шестиугольной пира-
миды, у которой высота равна 1 м, а стороны основания 
составляют 2 м.

2. Длины ребер пирамиды МАВС равны, соответствен-
но MA = a, MB = в, MC = с. Через точки A, В и С проведена 
плоскость. Определить объем пирамиды.

С первой задачей справились 25 учеников, предоста-
вив подробное обоснованное решение, не справились – 3 че-
ловека. Со вторым заданием справились только 7 человек. 
Остальные объяснили, что времени оказалось недостаточ-
но и задачи были сложнее, чем они решали раньше.

8. Разработайте кейс, описывающий проблемную ситу-
ацию, возникшую при введении нового понятия. Предложи-
те собственный выход из описанной ситуации.

9. Разработайте кейс, описывающий проблемную си-
туацию, возникшую при овладении учащимися новым ал-
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горитмом (правилом). Предложите собственный выход 
из описанной ситуации.

10. Разработайте кейс, описывающий проблемную си-
туацию, возникшую при работе с новой теоремой. Предло-
жите собственный выход из описанной ситуации.

11. Разработайте кейс, описывающий проблемную ситу-
ацию, возникшую при работе с задачей на построение сече-
ний. Предложите собственный выход из описанной ситуации.

12. Разработайте кейс, описывающий проблемную си-
туацию, возникшую при работе с задачей. Предложите соб-
ственный выход из описанной ситуации.

13. 11. Разработайте кейс, описывающий проблемную 
ситуацию, возникшую на этапе введения нового материала. 
Предложите собственный выход из описанной ситуации.

14. Разработайте кейс, описывающий проблемную ситу-
ацию, возникшую на этапе формирования умений и навыков. 
Предложите собственный выход из описанной ситуации.

15. Разработайте кейс, описывающий проблемную си-
туацию, возникшую на этапе осуществления рефлексии. 
Предложите собственный выход из описанной ситуации.
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Рефлексия
1. Проведите самоанализ выполнения заданий парагра-

фа (приложение 4).
2. Закончите предложения:
1) В качестве учителя математики я со слабоуспеваю-

щими учениками буду использовать кейсы …..
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2) 2. Я считаю, что для учеников, интересующихся ма-
тематикой, более привлекательны кейсы …..

3) Полезность использования кейсов в процессе мони-
торинга методических компетенций заключается в ….

3.3. портфолио как средство мониторинга                                 
сформированности методических компетенций                      
будущего учителя математики

Основные понятия: портфолио, портфель достижений, предметное 
портфолио, портфолио работ, комплексное методическое портфолио, 
отзывы, рефлексивная карта, рефлексивный самоотчет.

В ходе внедрения Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего профессионального обра-
зования особенно актуальной стала проблема формирова-
ния фонда оценочных средств. Основная трудность возника-
ет при разработке контрольно-оценочных средств для оценки 
освоения основных профессиональных видов деятельности 
(в нашем случае методической деятельности), оценки уровня 
сформированности профессиональных компетенций, в част-
ности методических компетенций. Одним из таких средств, 
на наш взгляд, может выступать портфолио.

Термин «портфолио» пришел в педагогику из политики 
и бизнеса, каждому знакомы понятия «министерский порт-
фель», «портфель инвестиций». Идея применения портфо-
лио в образовательных учреждениях пришла из США, где 
она возникла в 80-е годы XX века. Кроме США и Канады, 
идея портфолио становится все более популярной в Евро-
пе и Японии. Ее называют одним из трендов современного 
образования. Существует огромное разнообразие определе-
ний данного понятия. 

Понятия портфолио определяют как коллекцию опреде-
ленной области [Пейн, 2000]. Портфолио рассматривают так-
же как «рабочую файловую папку, содержащую многообраз-
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ную информацию, которая детерминирует приобретенный 
опыт и достижения учащихся» [Новикова, 2003, с. 51].

Д. Майер определяет портфолио как целенаправлен-
ную коллекцию работ учащегося, которая демонстриру-
ет его усилия, прогресс, достижения в одной или более об-
ластях. Коллекция должна вовлекать учащегося в отбор его 
содержания, определение критериев его отбора; должна со-
держать критерии оценивания портфолио и свидетельства 
рефлексии учащегося» [Баранов, 1987, с. 32.].

В свою очередь К. Вирус представляет портфолио как 
«систематический и специально организованный сбор до-
казательств, используемых учителем и учащимся для мони-
торинга знаний, навыков и отношений обучаемых» [Модель 
«портфолио» …, 2004]. 

Фрай рассматривал портфолио как «своеобразную вы-
ставку работ учащихся, задачей которой являлось отслежива-
ние его личностного роста» [Юдина, 2007, с. 45]. Аналогична 
точка зрения Э. Стаффа, который описывает портфолио как 
«коллекцию работ обучающихся, которая раскрывает его аф-
фективное и когнитивное развитие» [Новикова, 2003, с. 76].

В современной зарубежной педагогике принято следу-
ющее определение: «Портфолио – отчет по процессу обуче-
ния ребенка: что ребенок узнал и как проходил процесс об-
учения; как он думает, подвергает сомнению, анализирует, 
синтезирует, производит, создает; и как он взаимодействует 
на интеллектуальном, эмоциональном и социальном уров-
нях с другими» [Новикова, 2004]

Артер и Спандел определяют портфолио как «целеу-
стремленное собрание работ ученика, которое показывает 
учащимся их усилия или достижения в одной или более об-
ластях» [Портфолио достижений…, 2004].

Таким образом, основной смысл портфолио – «показать 
все, на что ты способен» [Загвоздкин, 2004]. «Портфолио – 
это способ непрерывной оценки в процессе непрерывного 



202

образования, который смещает акценты от житейских фак-
торов традиционной оценки к гибким условиям оценки аль-
тернативной …Учебное портфолио легко интерпретируется 
в профессиональные и служебные системы оценки, что дает 
возможность раннего формирования профессионально зна-
чимых умений учащихся» [Новикова, 2004].

Известно, что, как и само слово «портфолио», так 
и основная идея собрания работ не является изобретением 
XX века. В прошлом веке итальянским словом «портфолио» 
называли альбом с фотографиями. При помощи представ-
ленных в портфолио документов можно было не только со-
ставить себе впечатление о качестве работ, но и о професси-
ональном пути претендента. 

В настоящее время разрабатываются различные виды 
портфолио, различаются между собой как по целям, кото-
рые они ставят, так и по способам работы с ними.

По целям различаются портфолио как способ оцени-
вания учебных достижений (получило наибольшее рас-
пространение в российском образовании) и так называе-
мое предметное портфолио, которое само является инстру-
ментом обучения, позволяющим систематизировать знания 
в определенной области на усмотрение обучающегося, ис-
ходя из его личного представления на решение определен-
ной учебной проблемы. 

В портфолио достижений (его еще называют портфо-
лио документов), как правило, помещаются уже готовые, 
выбранные и специально оформленные работы. В портфо-
лио документов учащийся представляет различные серти-
фикаты, грамоты и т.п., подтверждающие участие в различ-
ных конференциях, грантах, олимпиадах, семинарах, тести-
рованиях и демонстрирующие результаты этого участия.

Они подходят для того, чтобы отразить образова-
тельную биографию и уровень достижений обучающе-
гося. Для правильной организации данного вида портфо-
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лио необходимо подробно разработать все этапы работы 
над ним и формы оценки результатов обучения. С этой це-
лью в портфолио достижений включена таблица оценки 
и самооценки с выделенными уровнями сформированно-
сти соответствующей компетенции. На основе этой табли-
цы – стандарта для каждой ступени и компонента компе-
тенции формулируется четкое описание умения от первого 
лица, чем подчеркивается момент самооценки учащимися 
своих достижений: я могу/ не могу …, я понимаю / не по-
нимаю …, я умею / не умею … и т.д. Кроме того, обязатель-
но включается специальная графа для того, чтобы обучаю-
щийся обозначил следующий шаг своего обучения, то, чем 
он предполагает овладеть на следующем этапе. В резуль-
тате работа над портфолио позволяет студенту все больше 
и больше становиться субъектом процесса учения. 

В случае предметного портфолио, которое доминирует 
в настоящее время в Европе, речь идет о документации работ 
обучающегося в рамках определенного курса и служит пре-
имущественно как инструмент самого обучения, направлен-
ный на решение одной из проблем. Какую проблему решать – 
выбор обучающегося. Оценивание работ в таком портфолио 
может иметь место, а может и отсутствовать. В данном слу-
чае сбор материалов для портфолио, их систематизация в со-
ответствии с определенной логикой не является самоцелью. 
Предметное портфолио, его составление имеет смысл только 
в контексте учения. В связи с чем начальным этапом работы 
над таким портфолио является постановка вопроса, откры-
той комплексной задачи, формулировка проблемы и т.п. Само 
портфолио служит свидетельством ступени достижения по-
ставленной цели. Здесь особую значимость приобретает до-
говоренность между обучающимся и обучаемым в плане 
формулирования целей работы. Цели должны быть понятны 
и приняты обучаемым. Далее сформулированные цели кор-
ректируются с учетом индивидуальных интересов учащегося 
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и фиксируются в явном виде в письменной форме – первый 
шаг в работе над портфолио. Письменная фиксация учебных 
целей служит, с одной стороны, для ученика в качестве ори-
ентира и помощи для систематического движения к намечен-
ной цели, с другой стороны – как основа для последующей 
самооценки и оценки стороны прогресса в учении. 

После письменной фиксации целей начинается основ-
ной этап работы по сбору фактического материала. Регуляр-
ное собирание и разработка необходимых материалов, ори-
ентированных на решение обозначенной проблемы, делает 
процесс учения понятным для внешнего наблюдателя. При 
этом многообразие документов является одним из суще-
ственных признаков качества портфолио. 

Самая трудная задача – это презентовать результаты 
своего труда. Для этого необходим метарефлексивный ана-
лиз пройденного собственного учебного пути, точнее, спо-
собов работы, образа действий. Самое позднее, такой ана-
лиз необходим на фазе подготовки портфолио к презента-
ции, то есть предание портфолио такой формы, которая мо-
жет быть представлена во вне. «Саморефлексия учащего-
ся – это сердце всего портфолио процесса» [Модель «порт-
фолио»…, 2004]. Таким образом, помимо рефлексии про-
блемы, над которой предстоит работать, темой метарефлек-
сии (тем самым и учебной темой) становится сам процесс 
работы над ней: как я обдумывал тему, организовал свою 
работу, насколько успешна была моя стратегия учения и т.д. 
В этом заключается основное отличие предметного портфо-
лио от простого собрания работ, каким является портфолио 
достижений. Предметное портфолио позволяет отследить 
индивидуальный путь овладения предметными знаниями 
и умениями. Итогом проделанной работы могут являться 
выводы обучающегося относительно дальнейшего продви-
жения в этом или ином направлении. Для того чтобы обе-
спечить условия для самооценки, помимо целей в портфо-



205

лио должны быть представлены ясные стандарты и крите-
рии оценивания. В идеальном случае они устанавливаются 
совместно с обучающимся. Это важно, поскольку при тра-
диционной организации образовательного процесса комму-
никации по поводу достижений и оценивания между уча-
щимися не происходит [Портфолио достижений…, 2004].

Из огромного разнообразия портфолио отдельно стоит 
выделить портфолио работ. 

Портфолио работ – это комплект различных работ: 
● проектные работы (тема проекта, описание работы, 

текста работы в печатном виде);
● исследовательские работы и рефераты;
● техническое творчество: модели, макеты, приборы 

(фото, практическое описание);
● работы по искусству;
● различные практики (фиксируется вид практики, ме-

сто ее прохождения, продолжительность);
● участие в научных конференциях, учебных семина-

рах и т.п.
В данное портфолио учащийся помещает результаты 

различных творческих, проектных, исследовательских работ, 
а также описание основных форм и направлений его учебной 
и внеучебной активности. Данный вид портфолио предпо-
лагает качественную оценку, например, по параметрам пол-
ноты, разнообразия и убедительности материалов, качества 
представленных работ. В ряде случаев это может быть педа-
гогически значимо, поскольку есть достаточное количество 
обучающихся, для которых портфолио работ есть дополни-
тельная форма выражения успешности, самостоятельности 
в его образовательной и профессиональной карьере.

От предметного портфолио данный вид отличается бо-
лее широкой сферой отраженных интересов. Предметное 
портфолио, как правило, отражает лишь одну образователь-
ную область.
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Не менее важен и следующий вид – портфолио отзы-
вов. В нем учащиеся представляют отзывы на творческие, 
исследовательские, проектные и другие работы, практики, 
участие в конференциях и в самых разнообразных сферах 
деятельности. В данное портфолио включаются разнообраз-
ные отзывы и рекомендаций преподавателей, научного ру-
ководителя, представителей работодателя. Важной состав-
ляющей данного портфолио является самооценка обучаю-
щегося, его рефлексия собственной образовательной и про-
фессиональной деятельности, которая может быть представ-
лена в письменном виде, оформленная в свободной форме. 
Бывает, что учащийся предоставляет неплохие результа-
ты по каким-либо образовательным областям, а выполняет 
при этом работу с большим нежеланием, о чем часто никто 
не подозревает. Данный вид портфолио учит обучающегося 
оценивать свою деятельность и самореализовываться в ней.

Таким образом, виды портфолио разнообразны, обуча-
ющие и обучающиеся вправе выбрать тот вид, который по-
могает наиболее эффективно организовать образователь-
ную деятельность учащихся.

На наш взгляд, наиболее оптимальным вариантом для 
отслеживания процесса и результата формирования методи-
ческих компетенций студентов – будущих учителей матема-
тики является комплексное методическое портфолио, кото-
рое включает несколько разделов:

1) Титульный лист содержит краткую информацию об 
авторе материалов портфолио.

2) Содержание представляет перечень разделов и мате-
риалов составляющих портфолио.

3) Резюме – самопрезентация отражает следующие ав-
торские позиции:

● личная цель методической подготовки и задачи, на-
правленные на ее достижение (я хочу …, для этого я буду …); 



207

● личностные качества автора, способствующие эф-
фективной реализации методической деятельности учите-
ля математики (описание ведется от первого лица, тем са-
мым подчеркивается, с одной стороны, момент самооценки 
своих профессиональных качеств, с другой – позволяет оце-
нить, какие качества для автора портфолило являются про-
фессионально значимыми); 

● план методического развития; 
● имеющийся опыт методической деятельности; 
● дополнительные сведения, характеризующие студен-

та как будущего учителя математики.
3) Мои достижения. В данном разделе представляются 

результаты научно-исследовательской и учебной деятельно-
сти деятельности: грамоты, сертификаты, результаты уча-
стия в олимпиадах, учебные достижения и т.п.

4) Предметная область. Данный раздел представля-
ет авторский подход к решению актуальных для автора ме-
тодических проблем, которые определяются в конструктив-
ном диалоге между преподавателем и студентом. Напри-
мер, для решения студентам – будущим учителям математи-
ки можно предложить следующие проблемы: «Формирова-
ние метапредметных результатов обучения на уроках матема-
тики в 5 – 6 классах», «Формирование регулятивных универ-
сальных учебных действий в процессе обучения математи-
ке учащихся 7 – 9 классов», «Организация урока математики 
на старшей ступени общеобразовательной школы в условиях 
реализации требований ФГОС» и др. Решаемая проблема мо-
жет быть не одна. Сформулированные проблемы могут быть 
связаны между собой, могут не иметь пересечения. В разделе 
фиксируется перечень проблем, которые решал студент. Ре-
шение каждой проблемы сопровождается планом, составлен-
ным студентом (степень самостоятельности – один из показа-
телей оценки деятельности студента). В соответствии с пла-
ном студент подбирает и/или разрабатывает необходимый для 
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решения обозначенной проблемы материал, демонстрирую-
щий его личное видение. В качестве материала могут высту-
пать копии научно-педагогических и научно-методических 
статей, аннотированные списки, аналитические обзоры 
психолого-педагогических источников по исследуемым про-
блемам, аналитические обзоры психолого-педагогических 
источников, Интернет-ресурсов, сопровождаемые рецензи-
ей студента, авторские разработки учебно-методических ма-
териалов, публикации, материалы выступлений, рефераты, 
курсовые проекты и т.п. Отобранный в соответствии с соб-
ственным видением материал позволяет сформулировать 
определенные авторские выводы по решению исследуемой 
проблемы и ее перспектив. Сделанные выводы представля-
ют собой завершающий этап. Они демонстрируют индиви-
дуальное продвижение студента в предметной области, овла-
дение им определенными методическими знаниями, умени-
ями и способами действий, сформированное у него отноше-
ние к исследуемой методической проблеме, его заинтересо-
ванность в ее эффективном разрешении, креативный подход 
к поиску ее решения и т.д.

В данный разделе могут быть представлены также ре-
шение компетентностно-ориентированных задач и кейсов, 
разработанных автором.

5) Мой опыт (для оценки уровня сформированности ме-
тодических компетенций данный раздел имеет особое значе-
ние, поскольку формирование любой компетенции проявляет-
ся только в процессе реализации соответствующей деятельно-
сти. В соответствии с этим в данном разделе содержатся ма-
териалы учебной и педагогической практик. Они могут быть 
представлены разработанными методическими материалами 
(конспектами уроков, разработками различных мероприятий 
и т.п.). При этом важным является то, что любой разработан-
ный материал сопровождается самоанализом деятельности 
автора по его внедрению в реальную школьную практику.
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6) Отзывы (включаются благодарности, отзывы науч-
ного руководителя, представителей работодателя, руководи-
телей практик, преподавателей и др. лиц);

8) Рефлексия. В данном разделе содержатся результаты 
самоанализа с оценкой собственных достижений и форму-
лированием соответствующих выводов. Для осуществления 
рефлексии и фиксации соответствующих результатов сту-
денту предлагается заполнить рефлексивную карту, состоя-
щую из двух частей. Одна из них представляет собой табли-
цу – стандарт, составленный на основе предложенной в 1.3. 
модели методических компетенций и описании уровней их 
сформированности. Таблица выглядит следующим образом:

МК Критерии Показатели Самооценка Документы 
подтверждение

… … … … …

В графе самооценка студент определяет, сформирован 
у него или нет конкретный показатель компонента опреде-
ленной методической компетенции. Осознанию результатов 
своей деятельности и продвижению по освоению методи-
ческих компетенций способствует последняя графа табли-
цы, которая стимулирует студента к поиску ответа на во-
прос, в каком результате/ достижении проявляется конкрет-
ный показатель.

Вторая часть рефлексивной карты – рефлексивный са-
моотчет, который заполняется от первого лица в терми-
нах, в которых описан соответствующий показатель: я знаю/ 
не знаю …, я умею/ не умею …, я способен/ не способен …, 
я понимаю/ не понимаю … и т.д. 

Заполнение рефлексивной карты позволяет студен-
ту самостоятельно определить уровень сформированно-
сти у него отдельных методических компетенций на осно-
ве анализа собственной образовательной деятельности и ее 
результатов.
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Ни один из предложенных разделов (за исключением 
титульного листа) не является статичным. Вся представляе-
мая в них информация постоянно дополняется (но не заме-
няется), что позволяет отследить в динамике продвижение 
студента по пути овладения методической деятельностью и, 
как результатом, формирования и развития у него методиче-
ских компетенций.

Так, содержание изменяется в зависимости от наполнения 
портфолио новыми материалами. Резюме-самопрезентация 
составляется в начале каждого курса обучения, что позволя-
ет отследить в динамике, как изменялись цели методической 
подготовки студента, какие личностные качества для него яв-
лялись профессионально значимыми на каждом этапе обуче-
ния и т.п. Раздел «Мои достижения» также в течение времени 
пополняется новыми материалами.

Отдельно остановимся на разделе «Предметная об-
ласть». Данный раздел является своеобразным показателем 
методического развития и самосовершенствования студен-
та – будущего учителя математики. Содержание этого разде-
ла демонстрирует, как изменяется отношение студента к вы-
бираемым проблемам, насколько конструктивно и глубоко 
он подходит к их решению, раскрывает творческий потен-
циал будущего педагога, его индивидуальный стиль реше-
ния методических проблем. По представленным в данном 
разделе работам можно отследить, насколько сформирова-
ны исследовательские навыки студента. От проблемы к про-
блеме, на решение которых будет направлена деятельность 
студента, проявление имеющихся и приобретаемых методи-
ческих знаний и умений, степень самостоятельности, инди-
видуальности будут также различны. 

Раздел «Мой опыт» является определенным свидетель-
ством способности переноса учебных и научных достиже-
ний студента в практику преподавания. Материалы данно-
го раздела позволяют отследить, как решение определенных 
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методических проблем отражается на собственном практи-
ческом опыте автора.

Содержание отзывов позволяет отследить, как изменя-
ется отношение студента к выполняемым видам деятельно-
сти, качество их выполнения, имеется ли динамика в разви-
тии и т.п.

Раздел «Рефлексия» имеет первостепенное значение, 
прежде всего, для самого автора портфолио, поскольку по-
зволяет не только фиксировать собственные достижения, но 
и оценивать их с точки зрения соответствия критериям и по-
казателям сформированности методических компетенций. 
Представление материалов в данном разделе происходит 
не единожды, в конце каждого семестра целесообразно сти-
мулировать студентов на осуществление рефлексивных дей-
ствий и их фиксацию. Сопоставительный анализ результатов 
заполнения предложенных таблиц-стандартов также позво-
лит и будущему учителю математики, и другим заинтересо-
ванным лицам отслеживать процесс методического станов-
ления автора портфолио, делая при этом соответствующие 
выводы, намечая дальнейший путь развития. Саморефлексия 
делает не только процедуру составления портфолио более 
осмысленной, но и позволяет осознать правильность выбран-
ного пути по овладению методическими знаниями и умения-
ми, внести осознанные изменения в свою будущую деятель-
ность через коррекцию целей, задач, этапов реализации обра-
зовательной и профессиональной деятельности. 

Немаловажным моментом применения портфолио как 
средства мониторинга является его публичная презентация. 
Студент – будущий учитель математики должен не толь-
ко собрать и систематизировать необходимый материал, но 
и презентовать его содержание, сумев отразить собственные 
мысли в отношении всей проделанной работы и о возмож-
ных перспективных направлениях по ее продолжению. 



212

Применение портфолио позволяет решить следующие 
задачи:

– позитивно влиять на формирование и развитие учеб-
ной и профессиональной мотивации студентов;

– организовать эффективное управление процессом 
овладения методическими знаниями, умениями и способа-
ми деятельности, освоение методических компетенций;

– обеспечить освоение студентами методов самоана-
лиза и самооценки становления учителя – профессионала 
и планирование перспектив методического саморазвития 
и самосовершенствования.

Таким образом, портфолио позволяет выстраивать про-
цесс методической подготовки будущих учителей матема-
тики, ориентированный на осознанное освоение студента-
ми методических компетенций как определенного продукта 
собственной образовательной деятельности. При этом сле-
дует помнить, что портфолио не является абсолютной пана-
цеей, которая способна перевернуть все традиционное об-
разование, но оно может выступать надежным средством 
фиксации, накопления и оценки индивидуальных результа-
тов студентов – будущих учителей математики в освоении 
методических компетенций в процессе обучения в вузе.

Для осуществления количественного измерения уров-
ня сформированности методических компетенций по ре-
зультатам оформления комплексного методического порт-
фолио можно воспользоваться листом экспертной оценки 
(см. 2.3.), заполнение которого позволит определить, на ка-
ком уровне сформированы методические компетенции у ав-
тора портфолио. 

Вопросы и задания для студентов
1. Раскройте преимущества предметного портфолио пе-

ред портфолио достижений.
2. Предложите 3 – 4 актуальные проблемы в области 

методики обучения школьников математике, решение кото-
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рых может быть основой для раздела «Предметная область» 
комплексного портфолио. Составьте план решения предло-
женных проблем.

3. С какими, по-вашему, трудностями могут столкнуть-
ся студенты при оформлении резюме-презентации? Что 
можно предложить для преодоления этих затруднений? 

4. Разработайте таблицу-стандарт, позволяющую сту-
денту самостоятельно оценить уровень сформированности 
у него отдельных методических компетенций. Оцените свой 
уровень в соответствии с разработанным вами стандартом.

5. Разработайте структуру электронного портфолио, по-
зволяющего оценить в динамике освоение будущими учите-
лями математики методических компетенций.

6. Разработайте критерии оценки комплексного порт-
фолио, основываясь на представленной в 1.3. модели мето-
дических компетенций.

7. Разработайте критерии оценки публичной защиты 
комплексного портфолио.

8. Как, по-вашему, можно ли применять портфолио как 
форму проведения квалификационного экзамена? (Если – 
нет, охарактеризуйте причины, если – да, опишите условия, 
которые необходимо при этом соблюдать).

9. Перечислите функциональные обязанности субъек-
тов образовательного процесса, обеспечивающие результа-
тивное применение портфолио.

10. Разработайте методические рекомендации по при-
менению комплексного портфолио, позволяющего монито-
рить методические компетенции в процессе освоения дис-
циплин предметного цикла.

11. Разработайте методические рекомендации по при-
менению комплексного портфолио, позволяющего монито-
рить методические компетенции в процессе освоения дис-
циплин профессионального цикла.
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12. Разработайте методические рекомендации по при-
менению комплексного портфолио, позволяющего монито-
рить методические компетенции в процессе освоения дис-
циплин по выбору.

13. Разработайте методические рекомендации по при-
менению комплексного портфолио, позволяющего монито-
рить методические компетенции в процессе прохождения 
учебной практики.

14. Разработайте методические рекомендации по при-
менению комплексного портфолио, позволяющего монито-
рить методические компетенции в процессе прохождения 
педагогической практики.
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Рефлексия
1. Проведите самоанализ выполнения заданий парагра-

фа (приложение 4).
2. Ответьте на вопросы:
1) Изменилось ли ваше отношение к средствам измере-

ния и оценивания методических компетенций?
2) Есть ли у вас желание попробовать создать собствен-

ное портфолио?
3) Достаточен ли у вас уровень подготовки, чтобы ис-

пользовать в своей профессиональной деятельности метод 
портфолио для оценивания образовательных достижений 
учащихся по математике?

4) На каких разделах портфолио вы бы сделали акцент? 
Ответ обоснуйте.
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заключение

В учебном пособии представлен один из возможных ва-
риантов решения актуальной проблемы, поставленной пе-
ред российской высшей профессиональной школой: оце-
нивание образовательных результатов студентов педагоги-
ческих вузов, в частности, методических компетенций сту-
дентов – будущих учителей математики. Под методически-
ми компетенциями понимаются готовность и способность 
будущих учителей математики использовать усвоенные ме-
тодические знания, умения, способы методической деятель-
ности в будущей профессиональной деятельности для ре-
шения практических и теоретических задач в области об-
учения школьников математике, а также наличие у студен-
тов потребности в саморазвитии и методическом самосо-
вершенствовании.

Решение обозначенной проблемы мы связываем с вы-
явлением и описанием структурно-содержательной модели 
рассматриваемого феномена, которая служит конструктив-
ной основой для разработки критериально-уровневого ап-
парата и диагностического интсрументария. Мониторинг 
данных компетенций основан на авторском подходе к вы-
явлению и характеристике критериев и показателей сфор-
мированности методических компетенций студентов, кото-
рые позволяют сделать вывод об уровне их сформированно-
сти. Предложенные в учебном пособии средства измерения 
и оценивания методических компетенций будущих учите-
лей математики позволяют однозначно определить уровень 
сформированности рассматриваемых компетенций, а так-
же динамику их трансформации. В предложенных авторами 
средствах учитываются все особенности методических ком-
петенций будущих учителей математики: качество знаний, 
умений, опыт их проявления, а также ценностно-смысловые 
и рефлексивные ориентации студента.



Отличительными особенностями данного учебно-
го пособия являются: сопровождение каждого параграфа 
практико-ориентирваными вопросами и заданиями, вклю-
чение рефлексивных заданий, а также различных диагно-
стических методик, глоссария. Кроме того, содержание 
учебного пособия содержит возможный вариант рабочей 
модульной программы дисциплины по выбору, которая име-
ет междисциплинарный характер, способствует реализации 
квазипрофессиональной и профессиональной деятельности 
студентов и в целом обеспечивает формирование и монито-
ринг методических компетенций студентов в процессе их 
профессиональной подготовки.
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Глоссарий

Владеть – это уметь пользоваться чем-нибудь, действовать при 
помощи чего-нибудь.

Готовность – это активно-действенное состояние личности, ко-
торое предполагает активацию всех внутренних ресурсов челове-
ка на решение задачи или выполнения какой либо деятельности.

Измерение – это совокупность операций для определения отно-
шения одной (измеряемой) величины к другой однородной вели-
чине, принятой за единицу, хранящуюся в средстве измерений.

Кейс – описание профессиональной ситуации, содержащей неко-
торую проблему, требующую разрешения.

Критерий – это обобщенный показатель развития успешности 
деятельности, по которому выполняется оценка происходящих 
педагогических явлений.

Компетентностный подход – подход, предполагающий посте-
пенную переориентацию образовательной парадигмы с преиму-
щественной передачей знаний и формированием навыков на соз-
дание условий для овладения комплексом компетенций, опре-
деляющих потенциал, способности к выживанию и устойчивой 
жизнедеятельности в условиях современного многофакторного 
социально-политического, рыночно-экономического и инфоком-
муникационного пространства

Компетенция – это способность и готовность применять знания, 
умения, навыки и личностные качества для успешной деятель-
ности в различных проблемных профессиональных и жизненных 
ситуациях, а также наличие потребности в саморазвитии и само-
совершенствовании.

Концепция (от лат. conceptio – понимание, система) – это опре-
делённый способ понимания, трактовки каких-либо явлений, 
основная точка зрения, руководящая идея для их освещения; си-
стема взглядов на явления в мире, в природе, в обществ; веду-
щий замысел, конструктивный принцип в научной, художествен-
ной, технической, политической и других видах деятельности; 
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комплекс взглядов, связанных между собой и вытекающих один 
из другого, система путей решения выбранной задачи. Концепция 
определяет стратегию действий.

Компетентностно ориентированная задача – это отраженная 
в сознании студента и объективированная в знаковой модели про-
блемная ситуация, соответствующая профессиональной деятель-
ности учителя математики и компетенции студента, решение ко-
торой требует использования знаний, умений и опыта студента 
в условиях неопределенности, за пределами учебной ситуации. 

Методическая деятельность учителя математики – деятель-
ность по организации и управлению педагогическим процессом, 
направленным на полноценное усвоение учащимися школьного 
курса математики. 

Методические компетенции – готовность и способность будущих 
бакалавров – учителей математики использовать усвоенные ме-
тодические знания, умения, способы методической деятельности 
в будущей профессиональной деятельности для решения практи-
ческих и теоретических задач в области обучения школьников ма-
тематике, а также наличие у студентов потребности в саморазви-
тии и методическом самосовершенствовании.

Методическая компетентность учителя математики – это инте-
гративную характеристику личности, предполагающую владение 
методическими знаниями, умениями и способами деятельности, 
признание их ценности, готовность к их использованию в методи-
ческой деятельности учителя математики и наличие определенно-
го опыта, чтобы уметь определить сущность методической пробле-
мы в процессе обучения школьников математике и эффективно ее 
решить, а также готовность и способность к самосоверешенство-
ванию и саморазвитию в области методики обучения математике. 

Методическая подготовка будущего учителя – это результат и/
или процесс обучения и самообучения студента осуществлению 
методической деятельности. Методическая деятельность, на наш 
взгляд, является частным видом педагогической деятельности, 
а точнее ее реализацией в условиях обучения конкретному учеб-
ному предмету.
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Модель – это наглядно-логическое представление исследуемого 
предмета с целью четкого определения компонентов, входящих 
в состав рассматриваемого предмета, связей между ними, а так-
же особенностей функционирования и развития объекта.

Мотив – это динамический процесс физиологического и психо-
логического плана, управляющий поведением человека, опре-
деляющий его направленность, организованность, активность 
и устойчивость. В российской науке часто определяется как 
«опредмеченная потребность».

Мотивация – это система внутренних факторов, вызывающих 
и направляющих ориентированное на достижение целеповеде-
ние человека.

Образовательная программа – комплект документов, опреде-
ляющих содержание и технологию образования определенного 
образовательного уровня и направленности. В Российской Фе-
дерации образовательные программы подразделяют на общеоб-
разовательные (основные и дополнительные) и профессиональ-
ные (основные и дополнительные). К основным профессиональ-
ным образовательным программам относят программы: началь-
ного профессионального, среднего профессионального, высше-
го и послевузовского профессионального образования. Обяза-
тельный минимум содержания и нормативные сроки освоения 
основных общеобразовательных и основных профессиональ-
ных образовательных программ устанавливают в соответствую-
щих государственных образовательных стандартах. 

Образовательное пространство – совокупность всех субъектов 
и объектов, прямо или косвенно участвующих в образователь-
ных процессах, либо заинтересованных в них, либо влияющих 
на них. 

Образовательный процесс – это взаимодействие субъектов об-
разовательной деятельности, характеризующееся педагогиче-
ски обоснованным обучающим и воспитательным воздействием 
педагога в целях реализации образовательной программы (ока-
зания образовательной услуги).
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Образовательная среда – система влияний и условий формиро-
вания личности, а также возможностей для ее развития, содер-
жащихся в социальном и пространственно-предметном окру-
жении. 

Объект мониторинга – часть образовательного процесса, на ко-
торую направлены конкретные мониторинговые процедуры. 

Опыт (опытное знание) – это единство знаний и навыков (уме-
ний), приобретённое личностью в процессе непосредственных 
переживаний, впечатлений, наблюдений, практических дей-
ствий, в отличие от знания, достигнутого посредством умозри-
тельного абстрактного мышления.

Оценивание – это непрерывный процесс, который начинается 
с момента зарождения идеи о создании программы, сопрово-
ждает ее на протяжении всего времени существования и закан-
чивается в момент завершения самой программы (хотя в некото-
рых случаях оценивание может длиться некоторое время после 
окончания программы).

Парадигма (от греч. «Παράδειγμα» – пример, модель, образец ) – 
это совокупность фундаментальных научных установок, пред-
ставлений и терминов, принимаемая и разделяемая научным со-
обществом и объединяющая большинство его членов. Обеспе-
чивает преемственность развития науки и научного творчества.

Педагогическая деятельность – деятельность педагога 
по управлению образовательной деятельностью обучающегося 
(обучающихся). Поскольку в социальных системах управление 
заключается в организации деятельности управляемых субъек-
тов, то деятельность педагога заключается в организации обра-
зовательной деятельности обучающегося (обучающихся).

Педагогический мониторинг – это непрерывное диагностиче-
ское отслеживание, корректировку и прогнозирование результа-
тов деятельности педагогической системы и/или отдельных ее 
элементов посредством системы сбора, обработки, анализа, хра-
нении и распространения информации о ходе данного процесса.
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Педагогическая рефлексия – это способность учителя дать себе 
и своим поступкам объективную оценку, понять, как его воспри-
нимают дети, другие люди, прежде всего те, с кем учитель взаи-
модействует в процессе педагогического общения. В центре пе-
дагогической рефлексии – осознание того, что школьник вос-
принимает и понимает в воспитателе и в отношениях с ним, как 
он может настроиться на действия воспитателя.

Показатель – это явление или событие, по которому можно су-
дить о ходе какого-нибудь процесса; конкретное проявление 
сущности качеств, процесса или явления.

Портфолио – это отчет по процессу обучения ребенка: что ребе-
нок узнал и как проходил процесс обучения; как он думает, под-
вергает сомнению, анализирует, синтезирует, производит, созда-
ет; и как он взаимодействует на интеллектуальном, эмоциональ-
ном и социальном уровнях с другими.

Потребности – внутреннее состояние психологического или 
функционального ощущения недостаточности чего-либо, про-
является в зависимости от ситуационных факторов; это осо-
знанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к дей-
ствию. Первичные потребности заложены генетически, а вто-
ричные вырабатываются в ходе познания и обретения жизнен-
ного опыта.

Принцип – это основополагающая истина, закон, положение или 
движущая сила, лежащая (лежащий) в основе других истин, за-
конов, положений или движущих сил; руководящее положение, 
основное правило, установка для какой-либо деятельности; вну-
тренняя убеждённость в чем-либо, точка зрения на что-либо, 
норма поведения; основная особенность устройства, действия 
механизма, прибора и тому подобное.

Программа мониторинга – это план действий, предусматрива-
ющих организацию процедур диагностики, прогнозирования, 
контроля и коррекции процесса и результата методической под-
готовки студентов.



Профессиональный стандарт педагога – это документ, включаю-
щий перечень профессиональных и личностных требований к учи-
телю, действующий на всей территории Российской Федерации.

Результат образовательного процесса – это изменения в знани-
ях, способностях, отношениях, целостных ориентациях, физиче-
ском состоянии учащихся и воспитанников. В учреждении, по-
лучившем государственную аккредитацию, должны соответство-
вать государственным стандартам

Рефлексия (от лат. reflexio – обращение назад) – мыслительный 
процесс, направленный на самопознание, анализ своих эмоций 
и чувств, состояний, способностей, поведения. Это обращение 
внимания субъекта на самого себя и на своё сознание, в частно-
сти, на продукты собственной активности, а также какое-либо их 
переосмысление.

Способности – это свойства личности, являющиеся условиями 
успешного осуществления определённого рода деятельности.

Стратегия – это определение основных долгосрочных целей 
и задач развития и утверждение курса действий, распределение 
ресурсов, необходимых для достижения целей.

Субъект мониторинга – носители мониторинговых функций 
в данной системе.

Уровень – это степень величины, развития, значимости чего-
нибудь.

Федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) – это совокупность требований, обязательных при реали-
зации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, начального про-
фессионального, среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования образовательными учреждениями, 
имеющими государственную аккредитацию.
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Приложение 1 

Мотивация	успеха	и	боязнь	неудачи	(опросник	А.А.	Реана)

Инструкция. Отвечая на нижеприведенные вопросы, необ-
ходимо выбрать ответ «да» или «нет». Если Вы затрудняетесь 
с ответом, то вспомните, что «да» объединяет как явное «да», так 
и «скорее да, чем нет». То же относится и к ответу «нет»: он объ-
единяет явное «нет» и «скорее нет, чем да». Отвечать на вопро-
сы следует быстро, не задумываясь надолго. Ответ, который пер-
вый приходит в голову, как правило, является и наиболее точным.

Текст	опросника

№ Утверждение Да Нет
1 2 3 4
1 Включаясь в работу, как правило, оптимистично наде-

юсь на успех
2 В деятельности активен
3 Склонен к проявлению инициативности
4 При выполнении ответственных заданий стараюсь 

по возможности найти причины отказа от них
5 Часто выбираю крайности: либо занижено легкие зада-

ния, либо не реалистически высокие по трудности
6 При встрече с препятствиями, как правило, не отсту-

паю, а ищу способы их преодоления
7 При чередовании успехов и неудач склонен к переоцен-

ке своих успехов
8 Продуктивность деятельности в основном зави-

сит от моей собственной целеустремленности, а не 
от внешнего контроля

9 При выполнении достаточно трудных заданий, в усло-
виях ограничения времени, результативность деятель-
ности ухудшается

10 Склонен проявлять настойчивость в достижении цели
11 Склонен планировать свое будущее на достаточно от-

даленную перспективу
12 Если рискую, то, скорее с умом, а не бесшабашно
13 Не очень настойчив в достижении цели, особенно если 

отсутствует внешний контроль
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1 2 3 4
14 Предпочитаю ставить перед собой средние по трудно-

сти или слегка завышенные, но достижимые цели, чем 
не реалистически высокие

15 В случае неудачи при выполнении какого-либо зада-
ния, его притягательность, как правило, снижается

16 При чередовании успехов и неудач склонен к переоцен-
ке своих неудач

17 Предпочитаю планировать свое будущее лишь на бли-
жайшее время

18  При работе в условиях ограничения времени результа-
тивность деятельности улучшается, даже если задание 
достаточно трудное

19 В случае неудачи при выполнении чего-либо, от по-
ставленной цели, как правило, не отказываюсь.

20 Если задание выбрал себе сам, то в случае неудачи его 
притягательность еще более возрастает

Ключ	к	опроснику

За каждое совпадение ответа с ключом испытуемому дает-
ся 1 балл. Подсчитывается общее количество набранных баллов.

Да 1 2 3 6 8 10 12 14 16 18 19 20
Ваш ответ

Нет 4 5 7 9 13 15 17
Ваш ответ

Ваша	сумма	баллов	∑=	

1 – 7 баллов Диагностируется мотивация на неудачу (боязнь неудачи)
8 – 13 баллов Следует считать, что мотивационный полюс ярко 

не выражен. При этом можно иметь в виду, что:
•	 если количество 8-9 баллов – определенная тенден-
ция мотивации на неудачу, 
•	 если количество 12-13 баллов – определенная тен-
денция мотивации на успех

14 – 20 баллов диагностируется мотивация на успех (надежда 
на успех)



Мотивация на успех относится к позитивной мотивации. 
При такой мотивации человек, начиная дело, имеет в виду дости-
жение чего-то конструктивного, положительного. В основе ак-
тивности человека лежит надежда на успех и потребность в до-
стижении успеха. Такие люди обычно уверены в себе, в своих си-
лах, ответственны, инициативны и активны. Их отличает настой-
чивость в достижении цели, целеустремленность.

Мотивация на неудачу относится к негативной мотивации. 
При данном типе мотивации активность человека связана с по-
требностью избежать срыва, порицания, наказания, неудачи. Во-
обще в основе этой мотивации лежит идея избегания и идея нега-
тивных ожиданий. Начиная дело, человек уже заранее боится воз-
можной неудачи, думает о путях избегания этой гипотетической 
неудачи, а не о способах достижения успеха.

Люди, мотивированные на неудачу, обычно отличаются по-
вышенной тревожностью, низкой уверенностью в своих силах. 
Стараются избегать ответственных заданий, а при необходимо-
сти решения сверхответственных задач могут впадать в состоя-
ние близкое к паническому. По крайней мере, ситуативная тре-
вожность у них в этих случаях становится чрезвычайно высокой. 
Все это, вместе с тем, может сочетаться с весьма ответственным 
отношением к делу.



238

Приложение 2

Изучение	факторов	привлекательности	профессии
(модификация	Н.	Кузьминой,	А.	Реана)

Инструкция. Обведите кружком те пункты в колонках А и Б, 
которые отражают то, что привлекает и что не привлекает Вас 
в избранной профессии. В колонке А отмечено, что «привлекает», 
а в Б – «что не привлекает». Отмечать следует действительно зна-
чимые для Вас пункты – то есть правила Вас не принуждают де-
лать выбор во всех без исключения строках.

А Б
1. Профессия одна из важнейших 
в обществе
2. Работа с людьми
3. Работа требует постоянного 
творчества
4. Работа не вызывает переутом-
ления
5. Большая зарплата
6. Возможность самосовершен-
ствования
7. Работа соответствует моим спо-
собностям
8. Работа соответствует моему ха-
рактеру
9. Небольшой рабочий день
10. Отсутствие частого контакта 
с людьми
11. Возможность достичь соци-
ального признания, уважения
12. Другие факторы (какие?)

1. Мало оценивается важность 
труда
2. Не умею работать с людьми
3. Нет условий для творчества
4. Работа вызывает переутомление
5. Небольшая зарплата
6. Невозможность самосовершен-
ствования.
7. Работа не соответствует моим 
способностям
8. Работа не соответствует моему 
характеру
9. Большой рабочий день
10. Частый контакт с людьми
11. Невозможность достичь соци-
ального признания, уважения
12. Другие факторы (какие?)

Обработка и анализ данных (рекомендуется проводит в учеб-
ной группе совместно)

По каждому из 11 факторов подсчитывается коэффициент 

значимости (Kз) по формуле: Kз N
nnÊ ç

−+ −
= , где: N – объем выбор-



ки (количество обследуемых), −n  количество анкетируемых, ко-
торые отметили данный фактор в колонке А, +n  количество об-
следуемых, которые отметили данный фактор в колонке Б.

Коэффициент значимости может изменяться в пределах 
от -1 до +1. Результаты диагностики по группе заносятся в табли-
цу (табл. 26).

Таблица 26

Результаты	диагностики

Название выборки _ Объем выборки N =

Факторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
−n
+n

Kз

При интерпретации результатов необходимо рассматривать 
не только окончательный показатель Kз, но и учитывать соотно-
шение +n  и −n . Так выводы следует строить при учете как пер-
вого, так и второго аспекта. Например, низкий коэффициент зна-
чимости фактора (близкий к нулю) нельзя автоматически тракто-
вать как проявившуюся в данной выборке незначимость опреде-
ленного фактора. Необходимо, прежде всего, оценить, каким об-
разом этот низкий коэффициент получился (в результате карди-
нального расхождения показателей +n  и −n  или не проявления 
фактора вообще). 
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Приложение 3

Шкала-опросник
определение	уровня	сформированности	отношения	

будущего	учителя	математики	к	методической	деятельности	
в	ее	основных	характеристиках

Уважаемый будущий коллега!

Мы просим внимательно прочитать и оценить предложен-
ный вам текст. В нем в строгом порядке расположены компо-
ненты структуры методической деятельности учителя матема-
тики. Каждому компоненту соответствует определенная груп-
па рабочих функций, а также педагогических способностей, как 
индивидуальной формы отражения структуры методической де-
ятельности. оцените меру значимости рабочих функций и пе-
дагогических способностей для себя, для своей будущей мето-
дической деятельности. Для этого по пятибалльной шкале по-
ставьте оценки значимости рабочих функций и педагогических 
способностей для себя, для своей будущей методической дея-
тельности. При оценке имеется в виду, что балл 5 означает, что 
данный компонент и способности важны в любой методической 
ситуации и определяют решение методической задачи, балл 4 
данный компонент и способности почти всегда определяют ре-
шение методической задачи, балл 3 – в одинаковой степени дан-
ный компонент и способности могут влиять, а могут и не вли-
ять на решение методической задачи, балл 2 – компонент и спо-
собности очень редко способствуют решению методической за-
дачи, балл 1 компонент и способности не решают никакой мето-
дической задачи (в каждой строчке справа обведите кружочком 
нужную цифру). Затем укажите один из девяти перечисленных 
в опроснике компонентов методической деятельности учите-
ля математики, который, по вашему, мнению, определяет твор-
ческое содержание этой деятельности. Для этого отметьте сле-
ва знаком «+» ту цифру, под которой находится определенный 
вами компонент деятельности.
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Текст опросника
Компонент 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6
1. Конструктивный компонент:
отбор и композиция учебного материала 
в соответствии с возрастными особенно-
стями обучающихся, целями обучения ма-
тематике, планированием структуры дей-
ствий учащихся
2. Организаторский компонент:
включение учащихся в различные виды де-
ятельности, организация ученического кол-
лектива
3. Коммуникативный компонент:
установление правильных взаимоотноше-
ний со всеми субъектами образовательного 
процесса, что позволяет учесть и удовлет-
ворить запросы и интересы обучающихся, 
адекватно понять и оценить информацию 
об эффективности педагогического взаи-
модействия
4. Информационный компонент:
глубокое и свободное владение учебным ма-
териалом, инновационными методами об-
учения математики, использование совре-
менных средств оценивания результатов об-
учения и коррекции этих результатов
5. Развивающий компонент: 
последовательное осуществление учите-
лем развивающей функции, формирова-
ние у обучающихся средствами учебного 
предмета «математика» умений анализи-
ровать, обобщать, квалифицировать, систе-
матизировать, устанавливать причинно-
следственные связи
6. Ориентационный компонент:
определение содержания ценностных ори-
ентаций учащихся, формирование у них 
активной жизненной позиции, идеалов, по-
знавательных и социальных мотивов



1 2 3 4 5 6
7. Мобилизационный компонент:
деятельность учителя, направленная на ак-
туализацию знаний и жизненного опыта 
обучающихся для формирования у них по-
знавательной самостоятельности и соци-
альной активности
8. Исследовательский компонент: 
умения выдвинуть гипотезу, спроектиро-
вать и провести педагогический экспери-
мент, умения выполнять исследователь-
ские действия, необходимые для решения 
исследовательских задач в области методи-
ки обучения школьников математике
9. Рефлексивный компонент: 
умение проанализировать собственный 
опыт и опыт других учителей, модифици-
ровать на основании анализа и оценки ре-
зультатов своей деятельности, их соответ-
ствия ожидаемым, плановым результатам, 
умение сформулировать и осознать желае-
мые и получаемые результаты, переопреде-
лить в случае необходимости цели и спосо-
бы своей работы



Приложение 4

Анкета	для	анализа	уровня	развития	
рефлексивных	навыков	

Уважаемые студенты!

Оцените свою самостоятельную работу над заданием, ответив 
на следующие вопросы анкеты. Для анализа используйте шкалу: 

5 – всегда, 
4 – часто, 
3 – иногда, 
2 – редко, 
1 – никогда.

Вопросы для анализа Самооценка
1 2 3 4 5

1. Выполнив учебное задание, как часто вы анализируете:
1) Полученные результаты
2) Ход выполнения
3) Другие возможные способы выполнения
4) Степень сложности для вас данного задания
5) Степень прилагаемых вами волевых усилий при вы-
полнении задания
6) Степень вашей самостоятельности при выполнении 
задания
2. Если предложенное задание вызывает у вас затруднение, то причи-
ной этому чаще всего является:
1) Непонимание лично вами содержания задания
2) Недостаточная полнота и глубина ваших знаний
3) Недостаточность приложенных вами усилий
4) Отсутствие необходимых условий для эффективной 
работы
3. Как часто после выполнения задания вы задумываетесь над следу-
ющими вопросами:
1) Какие понятия, теории мною усвоены хорошо, а над 
какими необходимо еще поработать
2) Как более эффективно организовать собственную 
деятельность при выполнении задания в другой раз

Сделайте выводы.
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Приложение 5

Рабочая	модульная	программа	дисциплины	по	выбору	
«Мониторинг	методических	компетенций	

будущих	учителей	математики»

1. Введение
Важнейшей ступенью к изменению современного образова-

тельного процесса стало понимание обучения не просто как про-
цесса передачи знаний, умений и навыков, а как формирование ком-
плекса компетенций студентов. Для современного учителя матема-
тики все большую значимость приобретают методические компе-
тенции. Учителю недостаточно просто знать свой предмет. В усло-
виях современной новой школы, ему необходимо владеть иннова-
ционными методами обучения и диагностики образовательных ре-
зультатов обучения учащихся в процессе обучения математике, по-
нимать основные направления развития современной методики об-
учения математике, вычленять методические проблемы в своей 
профессиональной деятельности, уметь их устранять, вовремя пе-
рестраивая свою деятельность. Выпускник педвуза должен быть го-
товым к оцениванию эффективности инноваций в образовательном 
процессе и их внедрению в свою профессиональную деятельность. 
Осуществлять рефлексию своей методической деятельности.

Вместе с тем методические компетенции не могут быть пе-
реданы будущему учителю математики как совокупность знаний, 
умений, способов деятельности. Они формируются и развивают-
ся только в практической деятельности, в ходе осуществления 
квазипрофессиональной и учебно-профессиональной деятель-
ности. В тоже время необходимо своевременно и постоянно осу-
ществлять мониторинг уровня сформированности рассматрива-
емых компетенций будущих учителей математики в процессе их 
профессиональной подготовки. Именно на создание условий для 
формирования знания и умений осуществлять измерение и оце-
нивание методических компетенций направлена программа дан-
ной дисциплины по выбору.

В содержании дисциплины по необходимо выделять три 
компонента: когнитивный, деятельностный и рефлективный. 
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В основе когнитивного компонента содержания дисциплины 
должен быть некоторый базовый комплекс предметных и профес-
сиональных знаний из различных дисциплин профильной под-
готовки бакалавра педагогического направления, которые были 
освоены студентом в процессе их изучения. Здесь должны быть 
только те знания, которые будут непосредственно использова-
ны студентами для достижения целей их деятельности в рамках 
основных целей этой дисциплины по выбору. 

Деятельностный компонент содержания дисциплины про-
ектирует предмет всех видов деятельности (действий) студен-
тов в рамках данной дисциплины, необходимых для достиже-
ния целей ее изучения. В состав этого компонента включают-
ся учебно-познавательные, квазипрофессиональные и учебно-
профессиональные задачизадачи. Учебно-познавательные зада-
чи составляют предмет учебной деятельности студента, в которой 
осваиваются основные знания и методы познания, навыки само-
образования и самоорганизации. Квазипрофессиональные зада-
чи – это задачи с профессиональным контекстом, для решения ко-
торых нужно выполнять элементы будущей профессиональной де-
ятельности в условиях моделируемых профессиональных ситуа-
ций. Они составляют предмет квазипрофессиональной деятельно-
сти студентов, направленной на освоение конкретных действий бу-
дущей профессиональной деятельности в условиях локальной об-
разовательной среды вуза. Учеб-профессиональные задачи – зада-
чи, требующие реализации профессиональных знаний и умений.

Рефлективный компонент содержания дисциплины актуа-
лизирует предмет рефлективной деятельности студентов, в кото-
рой формируются умения самоанализа и самооценки собствен-
ной деятельности, ценностные отношения к результатам обуче-
ния и учебной квазипрофессиональной деятельности. 

Особенности содержания курса определяются его новизной 
и опорой на современные научные достижения в области компе-
тентностного подхода. Содержание, методы и формы обучения 
соответствуют основным тенденциям образовательной россий-
ской практике.

«Мониторинг методических компетенций будущих учите-
лей математики», являясь метапредметной дисциплиной, осно-
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вана на использовании знаний и методов ряда дисциплин ООП. 
Среди них: педагогика, психология, методика обучения матема-
тике и информатике, современные технологии обучения мате-
матике, новые информационные технологии обучения и др. Зна-
ния и опыт студентов, приобретенные в процессе освоения дан-
ной дисциплины будут востребованы в процессе изучения теории 
и методики обучения математике в профильной школе, педагоги-
ческой практике и проведения исследования в рамках выпускной 
квалификационной работы.

Содержание дисциплины «Мониторинг методических ком-
петенций будущих учителей математики» изоморфно содержа-
нию учебной и квазипрофессиональной исследовательской дея-
тельности бакалавра-учителя математики и информатики. В рам-
ках этой дисциплины студент находится в состоянии активной са-
мостоятельной работы, в процессе которой он приобретает опыт 
исследования в области измерения и оценивания методических 
компетенций будущих учителей математики.

Учебная программа дисциплины имеет модульную структу-
ру и включает 5 модулей. 

Для изучения данной дисциплины достаточно знаний сту-
дентов, полученных в рамках школьного и вузовского курсов ма-
тематики, курсов педагогики, психологии и методики обучения 
математике.

В результате освоения курса студенты должны знать: 
– суть компетентностного подхода к обучению будущих учи-

телей математики;
– содержание и структуру основных категорий компетент-

ностного подхода – понятий «компетенция» и «компетентность»;
– соотношение понятий «знание», «умение», «владение», 

«способность», готовность», «компетенция», «компетентность»;
– содержание и структуру методических компетенций буду-

щих учителей математики;
– критерии и уровни сформированности методических ком-

петенций будущих учителей математики;
– содержание этапов мониторинга методических компетен-

ций будущих учителей математики;
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– современные средства и методы измерений и оценивания 
методических компетенций будущих учителей математики;

– особенности содержания технологических аспектов изме-
рений и оценивания методических компетенций будущих учите-
лей математики;

уметь:
– характеризовать компоненты методических компетенций;
– выделять основные характеристические элементы каждого 

компонента методических компетенций;
– выявлять, характеризовать этапы мониторинга методиче-

ских компетенций;
– выявлять, характеризовать критерии и уровни сформиро-

ванности методических компетенций;
– проектировать этапы мониторинга методических компе-

тенций. 

Содержание теоретического курса дисциплины
«Мониторинг методических компетенций 

будущих учителей математики»
Модуль №1. Компетентностный подход в образовании (лек-

ции – 2 часа, семинарские занятия – 4 часа, самостоятельная ра-
бота – 6 часов). Инновационные процессы в образовании. Компе-
тентностный подход к обучению: история, принципы, сущность. 
Понятия «компетенция» и «компетентность» в отечественной 
психологии и педагогике. Структурно-содержательная модель 
компетенции.

Модуль №2. «Методические компетенции будущих учителей 
математики» (лекции – 2 часа, семинарские занятия – 4 часа, 
самостоятельная работа – 6 часов). Методическая компетенция 
будущих учителей математики, ее содержание структурные ком-
поненты. Моделирование методических компетенций на уровне 
представления ее диагностируемых элементов.

Модуль №3. «Критерии и уровни сформированности методи-
ческих компетенций будущих учителей математики» (лекции – 4 
часа, семинарские занятия – 6 часов, самостоятельная работа – 18 
часов). Критериально-уровневой подход сформированности обра-
зовательных результатов студентов педвузов. Понятия «критерий», 
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«показатель», «уровень» в психолого-педагогических исследова-
ниях. Критерии и уровни сформированности методических компе-
тенций студентов. Критериально-уровневая модель сформирован-
ности методических компетенций будущих учителей математики.

Модуль №4. «Процесс измерения и оценивания методических 
компетенций будущих учителей математики» (лекции – 2 часа, 
семинарские занятия – 4 часа, самостоятельная работа – 21 час). 
Модели оценивания компетенций: зарубежный и отечественный 
опыт. Мониторинг в педагогических исследованиях. Этапы мо-
ниторинга и их содержание. Программа мониторинга методиче-
ских компетенций будущих учителей математики.

Модуль №5. «Средства измерения и оценивания методиче-
ских компетенций будущих учителей математики» (семинар-
ские занятия – 6 часов, самостоятельная работа – 21 час). Пробле-
ма выбора средств измерения в формате компетентностного под-
хода. Основные принципы и правила выбора средств измерения 
компетенций. Компетнтностно ориентированные задачи. Кейсы. 
Портфолио. Бально-рейтенговая система оценивания. Проекти-
рование средств измерения и оценивания методических компе-
тенций будущих учителей математики.

Технологическая карта рейтинга 
учебных достижений студентов

Рейтинг по дисциплине – это интегральная оценка резуль-
татов всех видов учебной деятельности студента по дисциплине 
на основе использования следующих основных этапов рейтинго-
вого контроля:

– входной контроль;
– рейтинг-контроль текущей работы;
– промежуточный рейтинг-контроль;
– итоговый рейтинг-контроль;
– выполнение дополнительных заданий.

Общее количество 
набранных баллов

Академическая 
оценка

180 – 224 3 (удовлетворительно)
225 – 254 4 (хорошо)
255 – 300 5 (отлично)
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Технологическая карта дисциплины

БАЗОВЫЙ	МОДУЛЬ	№	1

Содержание Форма работы
Количество 
баллов 20 %
min max

Текущая 
работа

Выполнение заданий главы 1, 
параграфа 1 5 10

Выступление на учебных занятиях 5 10
Написание и подготовка к презентации 
реферата 10 15

Промежуточ-
ный рейтинг-

контроль
Защита реферата на основе презентации 10 15

Итого 30 50
БАЗОВЫЙ	МОДУЛЬ	№	2

Содержание Форма работы
Количество 
баллов 20 %
min max

Текущая ра-
бота

Выполнение заданий главы 1, 
параграфа 2,3 5 10

Выступление на учебных занятиях 5 10
Аналитический обзор психолого-
педагогической литературы 10 15

Промежуточ-
ный рейтинг-

контроль

Представление рецензии 
на научную работу 10 15

Итого 30 50
БАЗОВЫЙ	МОДУЛЬ	№	3

Содержание Форма работы
Количество 
баллов 20 %
min max

Текущая ра-
бота

Выполнение заданий главы 2 5 10
Выступление на учебных занятиях 5 10
Написание научного текста (статьи, те-
зисов и т.п.) и подготовка доклада 10 15

Промежуточ-
ный рейтинг-

контроль
Выступление с докладом 10 15

Итого 30 50
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БАЗОВЫЙ	МОДУЛЬ	№	4

Содержание Форма работы
Количество 
баллов 20 %
min max

Текущая ра-
бота

Выполнение заданий главы 2 5 10
Выступление на учебных занятиях 5 10
Подготовка к дискуссии и выступления 
на ней 10 15

Промежуточ-
ный рейтинг-

контроль
Организация и участие в дискуссии 10 15

Итого 30 50
БАЗОВЫЙ	МОДУЛЬ	№	5

Содержание Форма работы
Количество 
баллов 20 %
min max

Текущая ра-
бота

Выполнение заданий главы 3 5 10
 Выступление на учебных занятиях 5 10
Подготовка проекта «Проектирование 
средств измерения и оценивания мето-
дических компетенций будущих учите-
лей математики», подготовка выступле-
ния по защите проекта 
на основе презентации

10 15

Промежуточ-
ный рейтинг-

контроль
Защита разработанного проекта 10 15

Итого 30 50
ИТОГОВЫЙ	МОДУЛЬ

Содержание Форма работы Количество 
баллов 20 %
min max

Выполнение индивидуальных заданий 
по итогам базовых модулей 1-5 30 50

Итого 30 50
Общее количество баллов по дисциплине
(по итогам изучения всех модулей)

min max
180 300
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Фонды оценочных средств

БАЗОВЫЙ	МОДУЛЬ	№	1
Примерные	темы	рефератов

1. Качество методической подготовки студентов – будущих 
учителей математики в аспекте новых образовательных стандартов.

2. Компетентностный подход как основа нового качества 
подготовки будущих учителей математики.

3. Методическая деятельность учителя математики и ее 
структура.

4. Методические компетенции будущих учителей математи-
ки как результат профессиональной подготовки в вузе.

5. Моделирование методических компетенций на основе из-
вестных подходов к структурированию состава компетенции.

Базовый	модуль	№	3
Примерная	тематика	статей

1. О новом качестве методической подготовки будущих учи-
телей математики.

2. О структуре методических компетенций студентов – бу-
дущих учителей математики.

3. О моделировании методических компетенций студен-
тов – будущих учителей математики.

4. О проблемах проектирования образовательных результа-
тов методической подготовки будущих учителей математики.

5. Роль методических компетенций в профессиональной де-
ятельности будущих учителей математики.

6. Структурно-содержательная модель методических компе-
тенций будущих учителей математики.

Базовый	модуль	№	4
Примерные	вопросы	дискуссии

1. Различные модели оценивания компетенций (сравнитель-
ный анализ).

2. Критериально-уровневый подход к оцениванию методи-
ческих компетенций.

3. Необходимость реализации мониторинга методической 
подготовки будущих учителей математики.



4. Этапы мониторинга методических компетенций будущих 
учителей математики в процессе профессиональной подготовки 
и их содержание.

Базовый	модуль	№	5
Практические	задания

1. Разработать проект портфолио методических компетен-
ций будущих учителей математики.

2. Разработать комплекс компетентностно-ориентированных 
заданий для измерения и оценивания методических компетенций 
будущих учителей математики.

3. Разработать кейс-задания для измерения и оценивания 
методических компетенций будущих учителей математики.

4. Разработать проект балльно-рейтингововй системы оцени-
вания методических компетенций будущих учителей математики.
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