
Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. 2013, Vol. 7. 

Statute about attestation, etc.); developing and 

providing HPEE with the licensed or alternative 

programmatic products (basic one and HPEE) with 

the further introduction in the  educational process. 
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Пути формирования ИТ-готовности учителей гуманитарных предметов: авторское предложение 

Аннотация: В статье обозначены противоречия между требованиями информационного общества и уровнем 

подготовленности учителей гуманитарных предметов к применению информационных технологий в професси-

ональной деятельности. На их основании была определена необходимость преобразования системы обучения 

учителей информационным технологиям в высшем педагогическом учебном заведении. Главной целью преоб-

разования системы стало предоставление ей технологичности в понимании обязательности формирования го-

товности к применению ИТ. Предлагается авторская система формирования ИТ-готовности учителей, которая 

внедрена в учебный процесс высшего педагогического учебного заведения. Эффективность разработанной си-

стемы подтверждается и получением дополнительных результатов: обеспечение опережающего обучения учи-

телей, формирование их потребности в непрерывном саморазвитии, умений и навыков самообразования, само-

стоятельного и творческого подхода к процессу приобретения знаний. 
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Аннотация: В статье поднимается одна из важных проблем в теории и практике педагогического образования – 

формирование профессиональной компетентности будущего учителя математики. Профессиональное матема-

тическое образование будущего учителя строится на базовой математической компетентности выпускника 

средней общеобразовательной школы на уровне Государственного стандарта базового и полного среднего об-

разования Украины и далее проходит три ступени своего развития: функциональная математическая компе-

тентность, профессионально-математическая компетентность (до уровня «математика-методолога»), научно-

математическая компетентность, которая гарантирует дальнейшую научную деятельность выпускника-

математика в области математики, методики математики и т.д. Предлагаются условия формирования образова-

тельного пространства будущего учителя математики на основании компетентносного подхода. 
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Постановка проблемы. На Всемирной конфе-

ренции по высшему образованию (Париж, 1998 

г.) обращалось внимание на то, что компетент-

носный подход в образовании, в конечном счете, 

является приведением образования в соответст-

вие с новыми условиями и перспективами – это 

возникновение стратегической установки обра-

зования, в том числе и высшего, на адекват-

ность. В современном мире конкурентоспособ-

ный выпускник характеризуется фундаменталь-
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ными параметрами: высокий уровень общего 

образования, общей культуры; широкая инфор-

мационная общеобразовательная, общенаучная, 

компьютерная, психологическая, педагогическая 

подготовка в сочетании с глубокими узкопро-

фессиональными, узкопрофильными знаниями. 

Современный специалист умеет работать в оди-

ночку и в группе, в условиях коллективных 

форм организации труда, а значит – он есть ко-

ммуникабельным и профессионально мобиль-

ным [6, с.70-71]. Таким образом, компетентност-

ный подход следует рассматривать как методо-

логическую основу обеспечения целей, содер-

жания и качества высшего образования  

Цель статьи: проанализировать условия фо-

рмирования профессиональных компетентнос-

тей будущего учителя математики в процессе 

его математической подготовки. 

Анализ последних публикаций. Осмысле-

ние основных вопросов взаимосвязи компетен-

ций и компетентностей, разработка требований к 

компетенциям и их измерения хорошо отражены 

в работах зарубежных и отечественных ученых 

(В. Андрущенко, Н. Бибик, Л. Ващенко, М. Го-

ловань, И. Ермаков, И. Зварич, Я. Кодлюк , А. 

Локшина, Г. Малик, А. Овчарук, Л. Паращенко, 

А. Пометун, Д. Равен, А. Савченко, И. Сименко 

и И. Пальцун, Н. Тарасенкова и И. Акуленко, 

Г. Терещук, С. Трубачева, А. Хуторской, 

В. Швец, А. Шубин и др.). 

В. Андрущенко считает, что радикальная мо-

дернизация содержания педагогического образо-

вания подчинена общей цели – формировать 

конкурентоспособного учителя, адаптированно-

го к рыночным и демократическим преобразова-

ниям, способного жить и творить в информаци-

онном обществе, глобальной мировой среде, 

быть гражданином мира и одновременно пре-

данным патриотом украинского государства, 

представителем его интересов [1, с.8]. Компете-

нтность (от лат. сompetens - надлежащий, спосо-

бный) - это уровень образованности как мера со-

ответствия знаний, умений и опыта лиц, опреде-

ленного социально-профессионального статуса, 

реальному уровню сложности, которые выпол-

няют задачи и решают проблемы [6, с.63]. 

Н. Бибик компетенцию трактует как отчужден-

ную от субъекта, заранее заданную социальную 

норму (требование) к образовательной подгото-

вке студента, необходимую для его качествен-

ной продуктивной деятельности в определенной 

сфере, то есть социально закрепленный резуль-

тат [3, с.409]. Признаком компетенции является 

ее специфический предметный или общепредме-

тный характер, что позволяет определить прио-

ритетные сферы формирования (образователь-

ные области, учебные предметы, содержатель-

ные линии). Компетенции устанавливают набор 

системных характеристик для проектирования 

образовательных стандартов, учебной литерату-

ры, критериев и измерителей качества образова-

ния, его приближения к заказу общества [3]. Та-

ким образом, компетенция трактуется как систе-

ма ценностей и личностных качеств, знаний и 

умений, навыков и способностей человека, обес-

печивает ей готовность к успешному выполне-

нию профессиональной деятельности, а компе-

тентность - это реализованная на практике ком-

петенция. А. Хуторской определяет компетен-

цию как совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, способов деятельнос-

ти, опыта), отчужденную, заранее заданное со-

циальное требование (норма) к образовательной 

подготовке студента, необходимой для его каче-

ственной продуктивной деятельности в опреде-

ленной сфере [8]. Следовательно, компетент-

ность будем рассматривать как интегративное 

образование личности, сочетающей в себе зна-

ния, умения, навыки, опыт и личностные качес-

тва, которые обусловливают стремление, го-

товность и способность решать проблемы и 

задачи, возникающие в реальных жизненных си-

туациях, осознавая при этом значимость пред-

мета и результата деятельности [2].  

Изложение основного материала. Профес-

сиональное математическое образование буду-

щего учителя математики строится на базовой 

математической компетентности выпускника 

средней общеобразовательной школы на уровне 

Государственного стандарта базового и полного 

среднего образования Украины (овладение уче-

никами системой математических знаний, навы-

ков и умений, необходимых в повседневной 

жизни и будущей трудовой деятельности, доста-

точных для успешного овладения другими обра-

зовательными областями знаний и обеспечения 

непрерывного образования; формирования 

научного мировоззрения, представлений об иде-

ях и методах математики, ее роли в познании 

действительности; интеллектуальное развитие 

учащихся (логическое мышление и простран-

ственное воображение, алгоритмическая, ин-

формационная и графическая культура, память, 

внимание, интуиция)), и далее проходит три 

ступени своего развития: 1) функциональная ма-

тематическая компетентность, 2) профессио-

нально-математическая компетентность (до 

уровня «математика-методолога»), 3) научно-

математическая компетентность, которая гаран-

тирует дальнейшую научную деятельность вы-

пускника-математика в области математики, ме-

тодики математики и т.д. Такую многомерность 

мы понимаем как важный феномен в процессе 

проектировании университетами вариативных 
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моделей дидактических систем обучения, и сту-

дентами в процессе проектирования индивидуа-

льной траектории творческого саморазвития. 

Поэтому основная проблема, которую должен 

решать ВУЗ в современных условиях, это выбор 

модели системы обучения, гарантирующей дос-

тижение образовательных целей. Понятно, что 

традиционное обучение, ориентированное на 

«среднего» студента, не может эффективно фо-

рмировать образовательное пространство студе-

нта. Традиционное образование является экстен-

сивным в том смысле, что объективная потреб-

ность передать студенту возрастающее количес-

тво знаний удовлетворяется лишь путем количе-

ственного наращивания продолжительности 

обучения. Однако возможности и резервы такого 

подхода практически уже исчерпаны: если сту-

дент будет учиться всю жизнь, то когда же он 

будет работать? В. Лобашев отмечает, что пост-

роение образовательного процесса, характери-

зующегося нелинейностью, случайностью и раз-

нообразием оригинальности самовыражения в 

будущей профессии, раскрывается через неанта-

гонистические противоречия двух основних сис-

тем профессиональной подготовки специалиста: 

«трансцендентальные знания  приобретен-

ные знания  умения  навычки  компе-

тентность  потенциальная (само)реализация» 

(знаниево-дисциплинарная парадигма)» (марш-

рут А) и «исходная (начальная) обучаемость  

возможности  способности  готовность 

 компетенция  практическая самостояте-

льная деятельность» (маршрут В) [4, с.14]. 

Сами по себе маршруты А и В не являются 

прямолинейными, и расстояние между ними 

может изменяться. Первая система реализирует-

ся в модели взаимоотношений элементов педа-

гогической системы «субъект (преподаватель) – 

объект (студент) – субъект (выпускник) – оценка 

учебной работы». Такая модель рассчитана на 

«массовое обучение, характерна в современных 

условиях для средних образовательных школ, 

где общество уверено в гарантированном дости-

жении минимального интелектуального уровня 

надежности и безопасности существования каж-

дой личности» [4, с.17]. В конечном итоге сис-

тема А приводит к сформированности значите-

льного количества навычек и некоторых компе-

тентностей личности. 

Но с возрастанием объема информации и зна-

ний «такая организация информационной струк-

туры тезауруса резко термозит не столько темпы 

приобретения элементов новизны, сколько ско-

рость, лабильность (неустойчивость организма к 

изменениям внешней и внутренней среды) и на-

дежность повторного использования знаний» [4]. 

Нужно учитывать возможности каждого студе-

нта самостоятельно применять знания, поско-

льку полученные знания без затрат на их преоб-

разование в компетенции ими не станут. Студент 

должен быть настолько мотивированным в уче-

бе, чтобы он стремился доказать свою способ-

ность в овладении профессией и, соответствен-

но, использовать оптимальный максимум собст-

венных усилий в развитии способностей и дос-

тичь готовности к самостоятельной деятельнос-

ти на профессиональном уровне. Значит, сочета-

ние маршрутов А и В является необходимостью 

современных реалий подготовки специалиста. 

Сейчас учеба в ВУЗе на первом и втором курсах 

осуществляется в основном по маршруту А (ко-

торый, конечно же, не является прямолинейным 

и на некоторых участках пересекается с маршру-

том В), третий же курс становится фактически 

точкой бифуркации для каждого студента лично. 

Здесь на первое место  выходят «возможности – 

способности – готовность» (движение по марш-

руту В). 

Анализ научных публикаций, результаты 

опроса и построенная нами теория фундамента-

лизации профессиональной подготовки будущо-

го учителя математики позволяют утверждать, 

что основаним (базисом) для создания фундаме-

нтального образовательного пространства сту-

дента является построение системы компетен-

ций, гарантирующей эффективную деятельность 

выпускника педагогического ВУЗа. На симпози-

уме Совета Европы по теме «Ключевые компе-

тенции для Европы» (1996 г.) были установлены 

следующие ключевые компетенции: изучать, 

искать, думать, сотрудничать, браться за де-

ло, адаптироваться. 

Свидетельством соответствующего качества 

фундаментальной математической подготовки 

студентов являются: высокие количественные 

показатели учебных достижений студентов, 

включая государственную аттестацию; успеш-

ные выступления студентов в олимпиадах и кон-

курсах научных трудов; результативная научная 

работа, в частности, количество опубликованных 

студенческих научных работ, активное участие в 

работе научных семинаров и конференций, нау-

чных кружков и проблемных групп; высокий на-

учный уровень дипломных (магистерских и ква-

лификационных) работ; количество выпускни-

ков ВУЗа, продолжающих учебу в аспирантуре, 

защищенных кандидатських и докторских дис-

сертаций по математическим специальностям, 

теории и методике профессионального (матема-

тического) образования. 

Существуют разные подходы к классифика-

ции компетенций учителя, в частности их разде-

ляют на общие (ключевые) и профессиональные. 

Общие компетенции разделяют в свою очередь 
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на: общенаучные, социально-личностные и инс-

трументальные. Профессиональные комптенции 

разделяют на специальные, методические и пси-

холого-педагогические. О. Любимова выделяет 

из множества ключевых и професиональных 

компетенций подкласс базовых компетенций, 

формирующихся при изучении «базовых» дис-

циплин из блоков гуманитарной и социально-

экономической, математической и естественно-

научной, профессиональной и практической по-

дготовок. А из группы базовых компетенций 

выделяется группа фундаментальных компете-

нций, определяющихся с учетом парадигмы фу-

ндаменализации, включающей три аспекта (за 

А. Субетто): 1) обучение «метаязыкам» (матема-

тике, логике, кибернетике, философии, квалито-

логии); 2) формирование культурологической 

базы как основания мотивации к обучению; 

3) подготовку специалистов не по «узким» спци-

альностям, а по направлениях. Такой подход к 

содержанию фундаментальных компетенций 

требует пересмотра технологий по реализации 

принципа фундаментальности в образовании и 

методов диагностики типа знаний [5]. 

Формирование компетенции является слож-

ным процессом, включающим пять этапов: диаг-

ностически-целевой, мотивационный, когнитив-

ный, деятельностный, рефлексивный. Схему ре-

ализации компетентносного подхода в условиях 

образовательного пространства ВУЗа показано в 

таблице 1.  

 

Таблица 1.  

Процессуальная схема реализации компетентносного подхода в ОП ВУЗа 

1 Определить компетенции 
 

Определить: функции, роли, сферу ответственности специали-

ста 

2 Сформулировать перечень учебных 

целей в виде компетенций 
 

Определить необходимые для формирования компетенции: 

знания, умения и профессионально значимые качества 

3 Составить карту компетенций: раз-

работать учебный план 
 

Распределить компетенции по предметам и годам обучения 

4 Розработать рабочие 

учебные программы 
 

Уточнить: содержание, условия, средства, методы и формы 

обучения и оценивания 

5 Подготовить преподавательский сос-

тав 
 

Провести обучение преподавателей с целью овладения новым 

содержанием и методами преподавания 

6 Оценить учебные программы 
 

Оценить каждую компетенцию, продемонстрированную сту-

дентом 

7 Скорректировать рабочие учебные 

программы 
 

Скорректировать: содержание, условия, средства, методы, фо-

рмы обучения 
 

Мы разделяем мнение С. Скворцовой, что 

профессиональная компетентность учителя ма-

тематики рассматривается как: 1) свойство ли-

чности, проявляющееся в способности к педаго-

гической деятельности, а именно к организации 

учебно-воспитательного процесса на уровне со-

временных требований; 2) единство теоретичес-

кой и практической готовности педагога (пред-

метно-теоретичной: математической, психолого-

педагогической и дидактико-методической) к 

осуществлению педагогической деятельности; 3) 

способность действовать результативно, эффек-

тивно решать стандартне и проблемные ситуа-

ции, возникающие в процессе обучения учени-

ков математике [7]. Математические дисципли-

ны, изучающиеся на математических факульте-

тах педагогическтх ВУЗов, формируют ряд об-

щепрофессиональных и общенаучных компетен-

тностей. 

Здесь возникают следующие вопросы: 

1) Кто должен формировать другие компетен-

тности, например: процедурную, логическую, 

технологическую, исследовательскую, методо-

логическую, личностные (развитие индивидуа-

льных способностей и талантов, осведомлен-

ность в собственных сильных и слабых сторо-

нах, способность к самоанализу, динамичные 

знания, социальные (способность брать на себя 

ответственность, сотрудничество, инициатива, 

активное участие, умение работать в команде и 

способность к общению? 

2) Каким образом формировать эти компетен-

тности? 

3) Как проконтролировать, что ВУЗ обеспе-

чил формирование всех компетентностей выпус-

кника? 

Позиции 4–7 таблицы 1 рекомендуют разра-

ботать учебные и рабочие программы каждой 

дисциплины, где и спроектировать те группы 

компетенций (таблица 2), которые должны фор-

мироваться при изучении конкретной дисципли-

ны, а их объединение будет соответствовать 

квалификационной характеристике выпускника. 
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Таблиця 2.  

Перечень компетенций, формируемых при изучении математического анализа 

Компетенции 

Общенаучные и общепрофессиональные 

1. Иметь представление о математике как науке и как учебной дисциплине, ее место в современном мире и в 

системе наук.  

2. Владеть понятиями математического анализа. Уметь решать типовые математические задачи. 

3. Уметь выяснять состав и структуру теории: понятия научные факты, законы, принципы и связи между ни-

ми. 

4. Уметь рационально и полно использовать законы логики. 

5. Уметь строить примеры и контрпримеры, в частности с использованием информационных технологий. 

6. Уметь оценивать перспективность решения математической задачи. 

7. Уметь анализировать математическую проблему (задачу). 

8. Уметь формулировать гипотетическое утверждение (в форме необходимых, достаточных, необходимых и 

достаточных условий), опираясь на известные методы (индукция, аналогия, обобщение), а также на собст-

венный опыт исследований, доказывать или опровергать их. 

9. Быть способным применять математический анализ к моделированию простейших прикладных задач и их 

анализу, в том числе с использованием средств компьютерной техники с целью эвристического, прибли-

женного или точного решения задачи. 

10. Быть способным проводить прикладные исследования в области математики (основные операции над 

множествами, методы и приемы вычисления пределов, исследования функций, дифференциальное и инте-

гральное исчисление функции одной и многих переменных, ряды, основы функционального анализа). 

11. Быть способным подготовить научный доклад, статью, реферат, научное сочинение по математическому 

анализу. 

12. Быть способным выполнить учебное или научное исследование по математическому анализу, уметь его 

оценить. 

Личностные 

13. Быть ответственным, целеустремленным, способным к саморазвитию и самосовершенствованию, способ-

ным учиться. 

14. Быть способным к критике и самокритике. 

15. Быть креативным, способным к системному мышлению. 

Социальные (межличностные) 

16. Быть инициативным, толерантным, способным к социальному взаимодействию, социальной ответственно-

сти. 

17. Быть адаптивным и коммуникабельным (владение специальной математической терминологией, умение 

передавать математическую информацию, умение пользоваться вербальными и невербальными средствами 

передачи математической информации), настойчивым в достижении цели. 

Информационные 

18. Способность: к восприятию, анализу, обобщению информации, к постановке цели и выбору путей ее дос-

тижения; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; работать с компьютером как средст-

вом управления и получения информации, использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения и передачи информации; работать с математической информацией. 

Технологические 

19. Владение современными математическими пакетами (решать типовые задачи с использованием основных 

типов профессионального математического обеспечения, электронные таблицы, оценивать погрешности 

при использовании приближенных вычислений). 

Исследовательские 

20. Владение методами исследования социально и индивидуально значимых задач математическими метода-

ми. Формирование педагога-ученого - главная линия инновационного процесса. 

Методологические 

21. Умение оценивать целесообразность использования математических методов для решения индивидуально 

и общественно значимых задач 

 

В процессе проектирования учебной дисципли-

ны важно учитывать принципы обучения, ориен-

тирующие высшее образование на развитие лич-

ности будущего специалиста и включение его в 

учебную деятельность (контекстное обучение), а 

также методы обучения, моделирующие содер-

жание деятельности учителя математики: объяс-

нительно-иллюстративный, репродуктивный, 

метод проблемного изложения, частично-

поисковый или эвристический, исследовательс-

кий (исследование–создание, исследование-

систематизация, исследование-определение), 

дискуссии между преподавателем и студентами, 

между студентами, ролевые и имитационные иг-

ры. Для каждой учебной дисциплины проекти-

руются также и методы оценивания (оценка уче-
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бных достижений выполняется с помощью про-

цедур объективного контроля – критериально-

ориентированного тестирования и комплексних 

контрольно-квалификационных заданий; с испо-

льзованием следующих профессиональных 

средств деятельности: практические занятия, ко-

локвиумы, тестирование, самостоятельные и ко-

нтрольне работы, математические сочинения, эк-

замены и т.д).  

Выводы. Формирование образовательного 

пространства будущого учителя математики во-

зможно на основании компетентносного подхода 

при условиях: 1) проектирования педагогичес-

ких систем, обеспечивающих фундаментализа-

цию дисциплин естественно-научной и фунда-

ментальной, профессиональной и практической 

подготовок, адекватно отображающих фундаме-

нтальне идеи, логику и структуру сответствую-

щих наук из современных позиций, 2) создания 

компетентносной модели специалиста; 3) целе-

направленной структурно-содержательной пере-

стройки учебных дисциплин до уровня фунда-

ментальных; 4) разработки компетентносно-

ориентированных программ специальных дис-

циплин, где к каждому модулю представлен пе-

речень компетенций, формирующихся через его 

овладение; 5) проектирование инновационных 

технологий обучения и систем управления каче-

ством обучения; 6) проектирование преподава-

телем учебного процесса, предусматривающее 

разработку содержания учебно-методического 

комплекса (в т.ч. и электронного) для самостоя-

тельной и учебно-исследовательской работы 

студентов; 7) проектирование учебной деятель-

ности студентов как поэтапной самостоятельной 

работы, направленной на решение проблемных 

ситуаций в условиях групового диалогического 

общения с участием преподавателя, 

8) личностного включения студента в учебную 

деятельность (контекстное обучение). 
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Abstract. This article raises one of the most important questions in the theory and practice of teacher education - the 

formation of professional competence of a future teacher of mathematics. Professional education of future teachers of 

mathematics is based on the basic mathematical competence of a graduate of an upper secondary education level 

institution, as required by the state standard of basic and upper secondary education in Ukraine and further passes 

through three stages of development: functional, professional, and scientific mathematical competence which 

guarantees preparedness for subsequent career in mathematics research, teaching, etc. We propose the conditions of 

formation of the educational space of the future teacher of mathematics on the basis of competence approach. 


