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Педагогические науки

новой образовательной программы является на-
учно-исследовательская деятельность студента. 
В высшей медицинской школе результат про-
цесса обучения выступает в виде формирования 
профессионально значимых качеств личности 
студента – качеств, которые определят его про-
фессиональную компетентность и мастерство.

Использование информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) дает возможность 
развития личности обучаемого, подготовки к са-
мостоятельной деятельности, развития творческо-
го мышления и в итоге к формированию информа-
ционной культуры. В образовательном процессе 
можно использовать различные формы ИКТ: го-
товые электронные продукты; мультимедийные 
презентации (МП); ресурсы сети Интернета. За 
счет использования МП развивается зрительная 
и письменная память; появляется возможность по-

смотреть пропущенное на слайдах; информация 
запоминается легче и на более длительный срок; 
сокращается время объяснения новой темы и фик-
сирования материала; увеличивается самостоя-
тельность в выборе того, что писать в конспекте; 
легче воспринимаются схемы и примеры. ИКТ 
делают лекцию более эффективной и активизиру-
ют работу аудитории. Использование МП дает не 
только возможность значительной экономии учеб-
ного времени, но и позволяет намного увеличить 
объем передаваемой информации.

Таким образом, можно отметить, что ис-
пользование ИКТ способствует повышению 
качества подготовки квалифицированных спе-
циалистов, производительности труда препода-
вателя: с их помощью повышается наглядность 
обучения, увеличивается точность изложения 
материала, экономится время. 
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Высшая школа России перешла на новые 
федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального обра-
зования (ФГОС ВПО) третьего поколения и на 
двухуровневую систему образования: бакалав-
риат и магистратура.

Если раньше долгие годы в качестве резуль-
татов образования признавались предметные 
знания, умения и навыки, то в настоящее время 
в условиях компетентностного подхода в каче-
стве результатов образования выступают компе-
тенции и компетентности.

Анализ показывает, что наиболее употре-
бляемой является трактовка, согласно которой 
содержание компетенции составляют знания, 
умения и способы действий.

Соотношение компетенции и компетентно-
сти выражается формулой: компетенция – дея-
тельность – компетентность.

В.Н.Янушевский отмечает: «Компетенция 
как объективная характеристика «человека во-
обще» должна пройти через деятельность, что-
бы стать компетентностью как характеристикой 
конкретной личности. Эта формула позволяет 
понять, что такое компетентность. Это – знание 
в действии» [ 22, с. 5].

Компетентностый подход в подготовке ба-
калавров и магистров направления «Педагоги-
ческое образование» в соответствии с ФГОС 
ВПО третьего поколения предполагает форми-
рование у них целого комплекса компетенций: 
общекультурных, профессиональных и специ-
альных. Общекультурные и профессиональные 
компетенции раскрыты в стандартах. Разработ-
ка же специальных компетенций стала прерога-
тивой учебных заведений. 

Приведем перечень специальных компетен-
ций, укажем их компонентный состав в подго-
товке магистрантов направления «Педагоги-
ческое образование», магистерская программа 
«Математическое образование», который раз-
работан кафедрой теории и методики обучения 
математике ФГБОУ ВПО «Омский государ-
ственный педагогический университет».

Приведем наименования специальных ком-
петенций и дадим их формулировку, раскрыва-
ющую их сущностное состояние.

СК-1. Знать основные методологические 
проблемы классических разделов математиче-
ской науки, оснований математики, владеть ме-
тодами математики, системой основных матема-
тических структур и аксиоматическим методом.

СК-2. Владеет культурой математическо-
го мышления, логической и алгоритмической 
культурой, способен понимать общую структу-
ру математического знания, взаимосвязь между 
различными математическими дисциплинами, 
реализовывать основные методы математиче-
ских рассуждений на основе общих методов на-
учного исследования и опыта решения учебных 
и научных проблем, пользоваться языком мате-
матики, корректно выражать и аргументировано 
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обосновывать имеющиеся знания, умеет пред-
ставлять результаты собственных исследований 
в виде рефератов, обзоров, отчетов, докладов 
и статей. 

СК-3. Способен понимать универсальный 
характер законов логики математических рас-
суждений, их применимость в различных обла-
стях человеческой деятельности, роль и место 
науки в системе наук, значение математической 
науки для решения задач, возникающих в тео-
рии и практике, общекультурное значение мате-
матики. 

СК-4. Владеет математикой как универсаль-
ным языком науки, средством моделирования 
явлений и процессов, разрабатывать фрагмен-
ты образовательных дисциплин, проектировать 
системы математических задач по нарастающей 
сложности структур их решений, понимать кри-
терии качества математических исследований, 
принципы экспериментальной и эмпирической 
проверки научных теорий.

СК-5. Владеет содержанием и методами 
элементарной математики, умеет анализировать 
элементарную математику с точки зрения выс-
шей математики, систематизировать типичные 
ошибки по математике по основным методиче-
ским линиям, проводить их диагностику и наме-
чать пути и средства их предупреждения и лик-
видации.

СК-6. Способен ориентироваться в инфор-
мационном потоке, использовать информаци-
онные технологии для проектирования ком-
пьютерных тестов, реализованных с помощью 
различных тестовых оболочек, уметь создавать 
телекоммуникационные проекты.

СК-7. Владеет основными положениями 
истории развития математики, эволюции мате-
матических идей и концепциями современной 
математической науки. Знает историю методики 
преподавания математики как науки в системе 
знаний и профессиональной подготовки учите-
ля математики, критерии периодизации отече-
ственной методики преподавания математики, 
основные периоды и этапы развития методиче-
ской мысли в нашей стране и за рубежом.

Укажем компонентный состав перечислен-
ных специальных компетенций.

СК-1. Знает: особенности научного по-
знания, его отличие от других форм познания; 
функции науки в обществе; основы методоло-
гии математической науки; основные факты 
истории развития математики; основные поло-
жения истории и методологии математики; со-
временные проблемы математики; основные по-
ложения и проблемы аксиоматического метода.

Умеет: использовать фундаментальные по-
нятия, законы и модели классической и совре-
менной математики для интерпретации явлений 
природы; применять основы методологии мате-
матической науки в теории и на практике; по-
нимать и излагать основные положения истории 

математики; понимать и излагать современные 
проблемы математической науки.

Владеет: методологическими принципами, 
выработанными в математической науке; ме-
тодами научного мышления; методикой и тех-
никой изучения математических дисциплин; 
основными методами математики, системой 
основных математических структур и аксиома-
тическим методом.

СК-2. Знает: математические структуры 
и связи между ними; методы математических 
рассуждений и возможности их использования 
в научном исследовании; элементы культуры 
математического мышления, логической и алго-
ритмической культуры.

Умеет: реализовывать основные методы 
математических рассуждений на основе общих 
методов научного исследования и опыта реше-
ния учебных и научных проблем; пользоваться 
языком математики, корректно выражать и аргу-
ментировано обосновывать имеющиеся знания; 
представлять результаты собственных исследо-
ваний в виде рефератов, обзоров, отчетов, до-
кладов и статей.

Владеет: культурой математического мыш-
ления, логической и алгоритмической культу-
рой; общей структурой математических знаний; 
связями между языком, теорией и прикладной 
частью математики как науки; основными ме-
тодами математических рассуждений и общими 
методами научного исследования применитель-
но к решению учебных и научных проблем.

СК-3. Знает: логические нормы математи-
ческого языка, логические правила построения 
математических рассуждений; математика как 
универсальный язык науки, средство моделиро-
вания явлений и процессов; критерии качества 
математических исследований, принципы экс-
периментальной и эмпирической проверки на-
учных теорий.

Умеет: логически грамотно формулировать 
математические предложения, анализировать их 
логическое строение, записывать символически 
и, наоборот, переводить символическую запись 
на естественный язык; пользоваться современ-
ными формализованными математическими, 
информационно-логическими и логико-семан-
тическими моделями и методами представле-
ния, сбора и обработки информации; проводить 
статистическую обработку результатов исследо-
ваний, в том числе и собственных; представлять 
результаты собственных исследований в виде 
рефератов, обзоров, отчетов, докладов и статей.

Владеет: языком математики, корректно фор-
мулировать и аргументировано обосновывать 
имеющиеся знания; методами структурирования 
и систематизации преобразований совокупности 
знаний в систему при решении научных и учеб-
ных проблем; общей структурой математических 
знаний; связями между языком, теорией и при-
кладной частью математики как науки.
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СК-4. Знает: основы метода математиче-
ского моделирования для описания реальных 
объектов, процессов и явлений реальной дей-
ствительности; требования к системе матема-
тических задач, направленных на организацию 
процесса обучения различным дисциплинам; 
основные положения проверки научных теорий.

Умеет: использовать методы математическо-
го моделирования для решения задач естествоз-
нания; разрабатывать системы математических 
задач в контексте основных образовательных 
дисциплин; понимать и излагать основные по-
ложения проверки качества научных теорий 
средствами математических исследований

Владеет: методом математического модели-
рования как универсальным методом описания 
и исследования реальных явлений и процессов; 
методологическими принципами, выработанны-
ми в математической науке для эксперименталь-
ной и эмпирической проверки научных теорий.

СК-5. Знает: основное содержание и методы 
элементарной математики; причины типичных 
ошибок по математике; пути и средства пред-
упреждения типичных ошибок по математике. 

Умеет: анализировать элементарную ма-
тематику с точки зрения высшей математики; 
систематизировать типичные ошибки по ма-
тематике по основным методическим линиям; 
проводить диагностику типичных ошибок уча-
щихся и составлять пути и средства их пред-
упреждения и ликвидации.

Владеет: содержанием и методами элемен-
тарной математики; основными методами тео-
рии и методики обучения математик для диагно-
стики типичных ошибок учащихся и разработки 
путей их предупреждения и ликвидации.

СК-6. Знает: особенности информационных 
потоков в своей профессиональной области де-
ятельности; основные направления использо-
вания современных информационных техноло-
гий в преподавании математических дисциплин 
в учебных заведениях различных ступеней; 
основные направления использования совре-
менных информационных технологий контроля 
и оценки качества математического образова-
ния; принципы организации контроля и оценки 
качества обучения математике с использовани-
ем программных продуктов; особенности те-
стовых технологий, виды и типы тестов, формы 
тестовых заданий по математике; различные 
методы оценивания результатов тестирования 
по математике; особенности применения теле-
коммуникационных проектов в образовании; 
виды телекоммуникационных проектов и этапы 
их разработки.

Умеет: ориентироваться в информационных 
потоках, выражающееся в способности находить 
актуальную, необходимую и достаточную ин-
формацию, умение её кодировать, декодировать 
и интерпретировать; использовать современные 
технологии для презентации информационных 

продуктов математической направленности; 
оценивать возможности использования тех или 
иных программно-дидактических средств мате-
матической направленности, их преимущества 
и недостатки; применять специализированные 
математические пакеты, универсальные про-
граммы для разработки электронных контроль-
но-измерительных материалов; проектировать 
компьютерные тесты по математике с помощью 
различных тестовых оболочек; давать эксперт-
ную оценку предтестовым заданиям, исполь-
зовать на практике тесты разных видов; прово-
дить тестирование и анализировать полученные 
данные с помощью компьютерных программ по 
обработке результатов тестирования; создавать 
телекоммуникационные проекты различных ви-
дов. 

Владеет: методикой поиска, обработки 
и структурирования информации математиче-
ского и методического содержания средствами 
информационных технологий; методикой разра-
ботки и применения современных информаци-
онных средств диагностики и контроля знаний 
по математике; методикой анализа эффективно-
сти использования современных информацион-
ных средств диагностики и контроля знаний по 
математике; методами составления компьютер-
ных проверочных тестов по математике; техно-
логией организации и проведения телекоммуни-
кационных проектов.

СК-7. Знает: историю методики препода-
вания математики как науки в системе знаний 
и профессиональной подготовки учителя мате-
матики; критерии периодизации отечественной 
методики преподавания математики; основные 
периоды и этапы развития методической мысли 
в нашей стране и за рубежом.

Умеет: понимать и излагать основные поло-
жения истории математики; применять концеп-
ции современной математической науки в тео-
рии и на практике.

Владеет: основными положениями истории 
развития математики; эволюции математиче-
ских идей; концепциями современной матема-
тической науки.

В разработанных картах компетенций так-
же указаны технологии формирования, средства 
и технологии оценки. Особое значение в картах 
компетенций отведено дескрипторам уровня ос-
воения компетенции; в карте компетенции при-
ведены отличительные признаки по ступеням 
уровней освоения компетенции: пороговый, 
продвинутый, высокий.

Формирование специальных компетенций 
предусмотрено на пороговом, продвинутом 
и высоком уровнях. К каждому из них разрабо-
таны критерии оценивания. Приведем их.

Пороговый: знает некоторые современные 
концепции и теоретико-методологические осно-
вы курса; умеет иллюстрировать теоретические 
положения практическими примерами, но испы-
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тывает при этом затруднения; владеет книжным 
стилем речи с использованием соответствую-
щей системы понятий и терминов, но допускает 
отдельные ошибки и неточности при определе-
нии понятийного содержания терминов.

Продвинутый: знает основные современные 
концепции и теоретико-методологические осно-
вы курса; умеет сравнивать основные современ-
ные концепции и формулировать собственную 
точку зрения на заявленные проблемы, однако 
испытывает затруднения в её аргументации; 
владеет профессиональным языком с исполь-
зованием соответствующей системы понятий 
и терминов.

Высокий: знает основные концепции и тео-
ретико-методологические основы курса; умеет 
проводить критический анализ и сопоставление 
основных концепций и теоретико-методологи-
ческих основ, иллюстрировать теоретические 
положения практическими примерами и экс-
периментальными данными, формулировать 
и обосновывать собственную точку зрения на 
заявленные проблемы; владеет профессиональ-
ным языком с использованием соответствую-
щей системы понятий и терминов.

Специальные компетенции отражают спец-
ифику конкретной формы профессиональной 
деятельности. Л.С. Капкаева, в связи с этим, 
отмечает: «… специальная компетентность 
учителя математики должна формироваться, 
во-первых, с учетом структуры и логики мате-
матической науки в целом и отдельных ее дис-
циплин, и, во-вторых, с учетом профессиональ-
ного поля деятельности – образования» [ 21, с. 
249-250].

Формирование специальных компетенций 
предполагает использование инновационных 
технологий обучения. К ним можно отнести: ра-
бота в малых группах, работа в парах постоян-
ного (или сменного) состава, дискуссия группы 
экспертов, проблемная или интерактивная лек-
ция и т.д.

Проблемы подготовки бакалавров и маги-
стров направления «Педагогическое образова-
ние», магистерская программа «Математиче-
ское образование» освещены в наших работах 
[1-20].
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На современном этапе глобализация являет-
ся основной силой в процессе установления как 
теоретических, так и политических рамок для 
все большего числа сфер человеческой деятель-
ности. Глобализация становится комплексным 
явлением, не ограничиваясь в своем влиянии 
какой-то одной сферой нашего бытия. И, конеч-
но, она не может не затронуть сферу высшего 
образования, где готовятся научные, научно-тех-
нические и управленческие кадры, т. е. носите-
ли современного научно-технического прогрес-
са. Веским аргументом современной политики, 
ориентированной на высшее образование и на-
уку, является структурная зависимость экономи-
ки, социальной системы, в целом национальной 
безопасности от знаний и технологических ин-
новаций каждой страны.

Для того чтобы осуществить интеграцию 
системы высшего образования, надо было под-
готовить законодательную базу, разработать 
комплекс мероприятий и программ, направлен-
ных на свободный обмен не только капиталами 
и товарами, а что более важно, – студентами 
и преподавателями между странами, вузами, 
равно как и между научными сообществами 
и промышленностью. В совокупности все вы-
шеперечисленное явилось причиной появления 
инициативы, известной ныне как Болонский 
процесс, целью которого является создание 
в Европе единого образовательного простран-
ства и превращение этой части света в мировой 
центр «обществ знаний». 11 марта 2010 года 
Казахстан стал 47-ой страной, присоединив-
шейся к Болонскому процессу. Сегодня вхожде-
ние республики в европейское образовательное 
пространство рассматривается в контексте на-
циональных интересов в развитии внешнепо-
литического курса страны, направленного на 
сотрудничество с Европой, включая и вступле-
ние в ВТО (Всемирная торговая организация), 
и участие в рынке образовательных услуг [1].

Следуя положениям Болонской декларации, 
казахстанские вузы с 2002-2003 учебного года 
начали поэтапный переход на европейскую си-
стему высшего профессионального образования 

(бакалавриат, магистратура, докторантура PhD). 
Однако вхождение Казахстана в Болонский про-
цесс протекало и протекает в сложных условиях, 
сталкиваясь с трудностями как объективного, так 
и субъективного характера. В числе первостепен-
ных можно выделить проблемы законодательно-
го, организационного, финансового, а также мо-
рального порядка. Решение вопросов взаимной 
сопоставимости образовательных систем, при-
знания и эквивалентности документов об образо-
вании, согласования вопросов в языковой поли-
тике – вот далеко не полный круг задач, которые 
призвана реализовать Болонская декларация.

В настоящее время в Казахстане в рамках 
Болонского процесса большое значение при-
дается академической мобильности студентов, 
преподавателей вузов. Обучение иностран-
ных граждан становится, по мнению экспертов 
ЮНЕСКО, одним из прибыльных видов между-
народного бизнеса нашей эпохи. 

В условиях рыночной экономики, интерна-
ционализации высшего образования еще больше 
актуализируется задача подготовки конкуренто-
способного, творчески мыслящего специалиста, 
умеющего решать нестандартные производ-
ственные, управленческие, специальные и иные 
проблемы. И данная реальность в числе других 
факторов, отмечавшихся выше, способствовала 
продвижению вопроса о качестве казахстанской 
системы образования на уровень мировых стан-
дартов.

Система высшего образования Казахстана 
находится на переходном этапе, переживает про-
цесс реформирования ее в соответствии с усло-
виями кредитной технологии обучения, Болон-
ского процесса. На этом пути сохраняется немало 
проблем, требующих своего решения. В самом 
кратком виде суть их заключается в следующем: 
обеспечение внутренней мобильности студентов 
и преподавателей, создание для этого необходи-
мых организационных, финансовых, социаль-
ных и иных условий; приведение в соответствие 
образовательных стандартов Казахстана с ев-
ропейскими и американскими, наличие макси-
мально полной, прозрачности в данном аспекте; 
осуществление языковой подготовки студентов, 
магистрантов, преподавателей для обеспечения 
их мобильности с вузами дальнего зарубежья 
и достойное финансирование таковых проектов; 
пересмотр учебной нагрузки профессорско-пре-
подавательского состава вузов в сторону умень-
шения, корректировка процедуры экзаменов 
в плане альтернативных подходов; увеличение 
в государственных вузах числа студентов-грант-
ников на конкурсной основе; использование (со-
хранение) в кредитной технологии обучения луч-
шего из предшествующей модели образования, 
учета особенностей (специфики) нашего истори-
ко-культурного развития.
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