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СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ИХ СУБЪЕКТНОГО ОПЫТА 
 

Представлена структура методической подготовки, построенная на основе 
субъектного опыта студентов-математиков. Даны обоснование выделенных эле-
ментов структуры, их содержание и функции в учебном процессе, связанном с изу-
чением курса теории и методики обучения математике. 

 
M. Macarchenko 

 
THE STRUCTURE OF METHODOLOGICAL TRAINING 

OF PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS CONSTRUCTED 
ON THE BASIS OF THEIR EXPERIENCE  

 
A structure of methodological training constructed on the basis of pre-service mathe-

matics teachers’ experience is suggested. The elements of the structure, their content and 
functions in the educational process connected with the course on the theory and method-
ology of teaching mathematics are described. 

 
Глубокие трансформационные про-

цессы, охватившие все стороны россий-
ского общества в конце двадцатого века 
и продолжающиеся в настоящее время, 
по-новому ставят вопросы рационализа-
ции и эффективности профессионально-
го образования. Пристальное внимание 
направлено на профессиональную под-
готовку специалистов, адекватную по-
требностям реформируемой России. 

Профессиональная подготовка буду-
щих учителей значимой своей частью 
содержит методическую подготовку. 
Традиционно методическая подготовка 
будущих учителей математики строится 
в рамках знаниево-деятельностной мо-
дели обучения [1, с. 6–10]. В рамках 
этой модели методическая подготовка 
будущего учителя математики рассмат-
ривается как образовательная система, 
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направленная на знания, необходимые 
для осуществления деятельности по 
обучению учащихся математике и на 
приобретение первоначального опыта 
профессиональной деятельности по обу-
чению учащихся математике. Заметим, 
что направленность такого обучения идет 
от «теории» к «практике», от «абстракт-
ного» к «конкретному», от «ЗУНов» к 
«смыслам», от «содержания» к «субъек-
ту». Результатом такой подготовки яв-
ляется учитель математики, вынужден-
ный несколько лет адаптироваться к ре-
альным условиям профессиональной 
деятельности [2]. Важнейшей проблемой 
молодого специалиста следует считать 
«осмысление себя в профессии». 

Сегодня идеи смыслообразования в 
учебном процессе приводят многих ис-
следователей к необходимости строить 
различные варианты личностно-смысло-
вой модели обучения [3]. Эта модель 
усматривает «смысл обучения в смыс-
лообразовании» и предпочитает «матри-
цу объективированных смыслов знание-
вой или другой матрице как основу со-
держания учебного процесса» [4, с. 16]. 
Одной из идей этой модели следует счи-
тать окультуривание смыслами субъект-
ного опыта учащегося, причем «в смы-
словом поиске учащемуся отдается 
предпочтение» [5, с. 15]. 

Говоря о методической подготовке 
будущих учителей математики, следует 
выделить курс теории и методики обу-
чения математике (ТМОМ), в процессе 
изучения которого студенты получают 
большую часть методической информа-
ции, необходимой для работы в школе. 

В условиях личностно-смысловой 
модели обучения основной целью курса 
ТМОМ следует считать наполнение 
предметными и методическими смысла-
ми и контекстами профессиональную 
составляющую субъектного опыта каж-

дого будущего учителя математики. 
Субъектный опыт студента обладает 
следующими качествами. Во-первых, он 
представляет собой непустое образова-
ние, изменение содержания которого 
может происходить по желанию, по 
инициативе самого студента, только 
«усилиями извне» субъектный опыт из-
менить практически нельзя [6, с. 92–93]. 
Во-вторых, все его компоненты сущест-
вуют во взаимосвязях друг с другом [7]. 
Пополнение субъектного опыта не мо-
жет осуществляться только по одной его 
компоненте, например, только по спосо-
бам действий, не затрагивая другие со-
ставляющие субъектного опыта. Попол-
нение осуществляется посредством ус-
тановления взаимосвязей между всеми 
компонентами субъектного опыта. Для 
актуализации методических знаний и 
умений, прежде всего, важно чтобы сту-
дент по собственной инициативе заду-
мывался над соответствующими учеб-
ными задачами (вузовскими). Осмысле-
ния учебной задачи можно добиться, 
создав проблемную ситуацию, связан-
ную с конфликтом между тем, что «я 
думаю, что умею», и реальным методи-
ческим умением студента. Здесь важно, 
чтобы проблемная ситуация была ситуа-
цией «живого знания». В. П. Зинченко 
так описывает «живое знание»: оно «от-
личается от мертвого тем, что оно не 
может быть усвоено, оно должно быть 
построено. Построено так, как строится 
живой образ, живое слово, живое дви-
жение, живое, а не мертвое, механиче-
ское действие. Почему именно живое 
знание? Живое знание — это неотъем-
лемое свойство живой жизни, и вместе с 
тем живое знание — это устремление к 
ее пониманию» [8]. В-третьих, знания, 
которые попали в субъектный опыт че-
ловека, становятся для него личностно 
значимыми, «живыми знаниями». 
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Создание ситуации «живого знания» 
можно осуществить, например, в сле-
дующей ситуации. Студент, имеющий 
некоторое мнение по поводу собствен-
ного методического умения, демонстри-
рует его себе и другим по собственному 
желанию в квазипрофессиональной дея-
тельности. Здесь под «живым знанием» 
можно понимать не только содержание 
методической составляющей его субъ-
ектного опыта, но и его переживания, 
ощущения и переживания других сту-
дентов — будущих учителей математи-
ки, полученные ими в ситуации «субъ-
ект—объект—субъект» понимания ме-
тодического знания (где «первый субъ-
ект» — это вызвавшийся отвечать сту-
дент, «объект» — это методическое дей-
ствие, «второй субъект» — это другие 
студенты). Заметим, что методическое 
знание «оживает» в данной ситуации, но 
еще не вербализуется. «Живое знание» и 
«невербализация» этого знания на пер-
вой стадии отвечают требованиям пси-
хологии понимания. 

В. В. Знаков пишет: «Живое знание» 
представляет собой то, что человек ин-
дивидуально приобретает в повседнев-
ной жизни. Живое невербализованное 
знание предшествует логически осоз-
нанному объяснению понятых субъек-
том фактов, событий, явлений и стано-
вится одним из психологических усло-
вий понимания мира. Отличительным 
признаком такого знания является цело-
стность, возникающая непосредственно 
в ощущении, восприятии, мышлении» 
[9, с. 186]. Наш многолетний опыт пре-
подавания ТМОМ показывает огромную 
значимость «невербализованного этапа» 
осмысления методических знаний и 
умений. Вербализировать их следует 
лишь в ситуации рефлексивного анализа 
переживаний, полученных всеми участ-

никами квазипрофессиональной дея-
тельности, причем при их активном уча-
стии в процессе анализа. Если «анализ» 
со стороны студентов протекает пассив-
но, то лучше, чтобы до вербализации 
знания он доведен не был. Ранняя «вер-
бализация» методического знания или 
умения может привести к их формаль-
ному усвоению. А. В. Юревич описыва-
ет три различных способа, пути проник-
новения в науку «живого знания». Один 
из таких путей — построение «научного 
знания на основе его собственного лич-
ностного опыта, в первую очередь опыта 
самоанализа» [10, с. 49]. Другими сло-
вами, делаем вывод, что «живое знание» 
вербализуется на основе той части содер-
жания субъектного опыта студента, кото-
рая целостно отражает соответствующую 
ему объективную часть содержания. 

Из сказанного следует, что просмат-
риваются два этапа: невербализованный 
и вербализованный. Сложность осмыс-
ления методического действия заключа-
ется в отсутствии эталона его воспри-
ятия. Любое восприятие, по мнению 
Бом, в трактовке любой его теории име-
ет следующую черту: «наличие несоот-
ветствия между сенсорным входом и 
конечным выходом» [11]. В связи с чем 
само методическое действие, один раз 
увиденное или единожды осуществлен-
ное, осмысливается на уровне субъек-
тивного представления или субъектив-
ного смысла, а не на уровне объективно-
го смысла или же значения. Поэтому его 
восприятие или повторение в новой си-
туации становится не прихотью, а зна-
чимым актом. Исследования Э. Е. и 
А. Э. Бехтелей обосновывают данный 
тезис: «Задачей восприятия, с одной сто-
роны, служит формирование контекста 
(в широком смысле этого слова) и фор-
мирование сиюминутных сенсорных об-
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Курс ТМОМ, 
учебники, учебные 
пособия 
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литература 
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Практическая часть курса ТМОМ 

разов, с другой — проецирование этих 
сиюминутных образов в оперативное 
пространство и сличение их с воспри-
нимаемым в настоящий момент рецеп-
торным потоком для выявления рассо-
гласования. При этом реверсная проек-
ция сформированных ранее сенсорных 
образов формирует физиологический 
фон, «шум», отталкиваясь от которого 
биологический организм фиксирует из-
менения параметров стимула. Реверсная 
проекция сенсорного образа настолько 
необходима, что без нее процесс вос-
приятия довольно быстро разрушается 
(не нарушается, а именно разрушается)» 
[12, с. 252]. Эти рассуждения говорят о 
том, что этапы невербализации и верба-
лизации методических умений должны 
повторяться, но только не буквально, а 

применительно к другим методическим 
объектам, выводя смысл методического 
объекта на качественно другой уровень. 

За счет изменения приоритетов со-
ставляющих методическую подготовку 
частей можно изменить качество самой 
подготовки. Практическая часть курса 
ТМОМ является ядром системы методи-
ческой подготовки будущих учителей 
математики (рис. 1). Она имеет статус 
самостоятельной системы, во-первых, ко-
ординирующей и интегрирующей форми-
рование у будущих учителей математики 
правильных образов различных процессов 
обучения учащихся математике, а во-
вторых, представляющей средство созда-
ния для студента личной траектории изу-
чения общественно-исторического опыта 
обучения школьников математике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Субъектный опыт 

в системе методической подготовки будущих учителей математики 
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Студентов обучают методическим 
знаниям через выявление имеющегося у 
них субъектного опыта предметного ха-
рактера (в частности, методического). 
Выявление субъектного опыта активи-
зирует личные субъективные смыслы 
методических явлений, объектов и уме-
ний, вызывает личную заинтересован-
ность студентами изучения методиче-
ской информации. В вузовском обуче-
нии сформировать все, даже основные, 
методические знания и умения невоз-
можно на высоком уровне качества. 
Учитывая это обстоятельство, мы при-
ходим к выводу о необходимости фор-
мирования у студентов, прежде всего, 
правильных, открытых для пополнения, 
целостных образов методических явле-
ний, которые позволят студентам отби-
рать (или временно отстранять) изучае-
мый методический феномен и методику 
его создания или реализации в личные 
методические арсеналы. 

Методическую подготовку (МП) 
будущих учителей математики делим на 
следующие составляющие ее части: 
1) теоретическая составляющая; 2) ана-
литическая составляющая; 3) действен-
ная составляющая; 4) деятельностная 
составляющая. 

Методическая подготовка в лице 
своих составляющих направлена на 
формирование у студентов действенного 
методического аппарата, на создание 
целостного образа образовательного 
процесса по обучению математике, 
осознание «себя в профессии» и уско-
ренную адаптацию молодых специали-
стов к особенностям профессиональной 
деятельности учителя математики. 

Теоретическая составляющая (ТС) — 
это часть методической подготовки, свя-
занная с изучением теоретического ма-
териала по курсу ТМОМ и его первона-
чальным применением (умение выделять 

структуру определения некоторого по-
нятия, обосновывать свой вывод; умение 
выделять в методическом феномене ме-
тоды научного познания; умение подво-
дить объект под определение (теорему и 
др.); умение определять вид сюжетной 
задачи, ее состав и структуру и др.). 

ТС реализует следующие учебно-ди-
агностические функции: 

1) выявление теоретической состав-
ляющей субъектного опыта студентов 
по темам курса ТМОМ; 

2) ориентацию студентов в знаково-
смысловом поле курса ТМОМ, учебной 
и методической литературе; 

3) освоение теоретической информа-
ции по курсу ТМОМ, организуемое че-
рез учебно-методические задания и за-
дачи в условиях регулярной двусторон-
ней обратной связи. 

Аналитическая составляющая 
(АС) — это методическая подготовка, 
направленная на обучение будущего 
учителя математики анализу и рефлек-
сии целостных образовательных процес-
сов по математике и его компонентов, 
выраженных в реальной действительно-
сти или в какой-либо другой форме 
(текст учебника, мысленный образ и т. п.): 
логико-дидактический и логико-матема-
тический анализы учебного материала; 
умение проводить контекстуальный ана-
лиз учебных текстов по математике; уме-
ние анализировать свои и чужие уроки, 
делать из них важные для себя выводы; 
умение прогнозировать образователь-
ный процесс и его результаты и т. п. 

К функциям АС относим: 
1) обучение анализу (его различным 

видам) действий, поступков и поведения 
и их результатов, проявившихся по от-
ношению: 

• к самому себе; 
• к ученикам; 
• к коллегам; 
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• к содержанию предмета «матема-
тика» и результатам его усвоения; 

2) контекстуальное опознание (или 
неопознание), анализ состояния и про-
гнозирование развития методических 
объектов, явлений при непосредствен-
ном собственном участии студента; 

3) обучение анализу и извлечению 
объективной, и при этом субъектно-
осмысленной значимой методической 
информации: 

• из программных педагогических и 
методических документов; 

• из научной и методической лите-
ратуры; 

• из общения с коллегами; 
• из общения с учениками. 
Действенная составляющая (ДейС) 

— это методическая подготовка, на-
правленная на освоение будущим учите-
лем математики методических действий 
по обучению учащихся математике: 
умение объяснять учебный материал 
при условии обеспечения обратной свя-
зи; умение вести эвристическую беседу, 
ставить, слушать и корректировать во-
просы и ответы в устном диалоге; уме-
ние создавать психолого-дидактические 
условия для необходимой и своевремен-
ной смены стилей общения; умение 
принимать «мгновенные» решения и др. 

Функции ДейС: 
1) выявление состояния практической 

составляющей субъектного опыта сту-
дента, связанного с профессиональными 
умениями; 

2) актуализация изучения теории по 
курсу ТМОМ и наполнение смыслами 
известных и не известных студентам ме-
тодических знаний и действий; 

3) обучение методическим действиям 
(умениям, приемам и т. п.) и осуществ-
ление их в проекциях различных педаго-
гических и методических контекстов и 
ситуаций (на уровне их значений); 

4) обучение принятию (или неприня-
тию) «мгновенных» педагогических и 
методических решений; 

5) осуществление контроля и само-
контроля за формированием профессио-
нальных умений. 

Деятельностная составляющая 
(ДС) — это методическая подготовка, 
связанная с интеграцией усвоенных ме-
тодических действий в целостный образ 
образовательного процесса по матема-
тике, сначала — в условиях квазипро-
фессиональной деятельности, а затем — 
в условиях профессиональной деятель-
ности. Примеры: умение отбирать учеб-
ный материал к уроку; умение ставить 
цели урока (или его этапа) и реализовы-
вать, достигать именно их; умение пла-
нировать учебный процесс; умение при-
нимать «перспективные» решения; уме-
ние организовывать разнообразные ви-
ды учебной и учебно-познавательной 
деятельности на уроках математики и 
т. п. 

Функции ДС выделены следующим 
образом: 

1) осознание своих индивидуальных 
особенностей и способностей для буду-
щей профессиональной деятельности на 
действенном, а не гипотетическом уров-
не; 

2) освоение различных видов дея-
тельности будущей профессии, посред-
ством чего должен быть создан целост-
ный образ образовательного процесса 
обучения математике, в частности, по 
подготовке, планированию, принятию 
«перспективных» решений и проведе-
нию урока математики или его этапа; 

3) активизация знаний, умений и 
навыков, полученных в ходе различных 
видов профессиональных подготовок; 

4) интеграция этих ЗУНов в целост-
ное личностное качество студента как 
будущего профессионала; 
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5) вскрытие личной «неосвоенно-
сти» и «неосознанности» в ЗУНах мето-
дической подготовки; 

6) осмысление «себя в профессии» в 
данный временной момент. 

Составные части МП нельзя отделить 
друг от друга посредством разделения 
содержания ТМОМ на соответствующие 
части. Относительно содержания курса 
ТМОМ они не отделимы друг от друга, а 
проявляют себя на этапах постановки, 
изменения целей и учебных задач и об-
суждения результатов обучения элемен-
ту содержания ТМОМ. 

Центральное («диспетчерское») место 
в системе МП занимает ДейС. Эту роль 
она занимает благодаря вышеуказанным 
функциям: «диагностики», «актуализа-
ции» и «обучения» (рис. 2). 

Ее диагностические результаты вос-
требуют включение других составляю-
щих МП. Например, выявление проблем 
и трудностей реализации специально 

подобранного (преподавателем) набора 
взаимосвязанных математических задач 
(элемент ДейС) в условиях квазипро-
фессиональной деятельности приводит 
студентов к необходимости не только 
изучить содержание и способы решения 
этих задач, но и изучить соответствую-
щее математическое содержание школь-
ных учебников (АС) и вновь обратиться 
к теории задач (ТС). Именно качество 
(оно, как правило, низкое, если не было 
спецподготовки) организации студентом 
соответствующей работы в условиях 
квазипрофессиональной деятельности 
вызывает у него потребность найти при-
чину этого. Заметим, что методика рабо-
ты с отдельно взятой задачей студентам 
известна. Поиск причин, осуществляе-
мый под руководством преподавателя, 
приводит студентов к необходимости 
включения в учебный процесс других 
составляющих МП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Структура МП будущих учителей математики в педвузе 

ДейС 

 АС 
 ТС 

 ДС 

ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
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Вооружение студентов «смыслами» 
методической информации, а не их на-
личием; необходимость обращения к 
субъектному опыту будущего профес-
сионала; построение обучения методи-
ческим ЗУНам, от практики через анализ 
к теории, а от нее через рефлексию — 
снова к практике приводят к отказу от 
концентрированного линейного изуче-
ния курса ТМОМ. Согласно концепции 
контекстуального опознания, представ-
ляется целесообразным внедрение вы-
шеприведенной структуры МП органи-

зовывать рассредоточенно во времени в 
виде учебных циклов. 

Смысловое наполнение субъектного 
опыта обязательно приводит к формиро-
ванию у студентов действенного мето-
дического аппарата; к созданию целост-
ных образов методических объектов, с 
помощью которых учащихся обучают 
математике; к повышению уровня осо-
знания будущими учителями математи-
ки своих профессиональных способно-
стей. 
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Предметом статьи является анализ принципов продуктивного обучения ино-

язычной текстовой деятельности на иностранном языке. Показана их многознач-
ность и системообразующая роль при организации полноценного продуктивного 
иноязычного образования. 




