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школьников свойственен скрытый характер 
нарушений лексико-семантического оформ-
ления и грамматического структурирования. 
Наиболее отчетливо эти нарушения прояв-
ляются при использовании трансформаций в 
рамках более крупных речевых единиц. Уча-
щиеся хотя и оперируют готовыми языковыми 
формами текстовых фрагментов, однако они 
поставлены в условия создания собственных 
(эквивалентных представленным) микросооб-
щений. Нами установлена прямая зависимость 
между количеством типов трансформаций и 
количеством ошибок: увеличение количества 
трансформаций приводит к нарастанию оши-
бок в продуцировании собственных связных 
высказываний. 

На втором этапе анализа нами осущест-
влялось выявление корреляционной зависи-
мости особенностей переработки текстовой 
информации от уровня сформированности 
когнитивных механизмов, лежащих в основе 
смыслового структурирования воспринима-
емой текстовой информации. Полученные 
данные свидетельствуют о недостаточном 

функционировании механизма собственно 
трансформаций (как наиболее общего), а также 
частных встречного порождения и смысловых 
эквивалентных замен. Предложенное выше 
рассмотрение конкретных результатов выпол-
нения экспериментальных заданий демонстри-
рует различную степень сформированности 
таких когнитивных операций, как отсечение, 
наращивание, переконструирование, обобще-
ние, селекция, включение, исключение и др.

Дифференцированные показатели ана-
лиза экспериментального материала (по I и 
II категории школьников) свидетельствуют о 
различной степени выраженности выявленных 
трудностей трансформационной переработки 
текстового материала. Сравнение показателей 
позволяет судить о том, что для школьни-
ков I категории свойственен определенный 
уровень сформированности когнитивных 
механизмов и операций, задействованных в 
процессах смысловой обработки текста, а для 
школьников II категории характерна практи-
чески полная несформированность указанных 
механизмов.
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В статье рассматривается проблема подготовки будущих учителей математики в процессе 
реализации компетентностного подхода. Уточняются понятия предметно-профессиональной 
компетентности и познавательных компетентностных задач, умение решать которые является 
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показателем выделенной компетентности. Приводится пример одного из типов познавательных 
компетентностных задач. 
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Одной из ведущих задач процесса подго-
товки учителя математики средней школы яв-
ляется обеспечение условий для становления 
учителя – профессионала, способного решать 
многообразные задачи, связанные с обучением 
и воспитанием школьников.

Результат профессиональной подготовки, 
осуществляемой в логике модели развития, 
может быть с достаточной полнотой описан 
с помощью понятия «профессиональная ком-
петентность».

Под профессиональной компетентностью 
учителя понимается «интегральная характе-
ристика, определяющая способность специ-
алиста решать профессиональные проблемы 
и типичные профессиональные задачи, воз-
никающие в реальной профессиональной 
деятельности, с использованием знаний, 
профессионального и жизненного опыта, 
ценностей и наклонностей» [1, с. 8]. При этом 
профессиональные проблемы и типичные про-
фессиональные задачи, успешное решение ко-
торых служит показателем профессиональной 
компетентности учителя, принято называть 
предметными компетентностными задачами.

Авторы статьи «Составляющие предметной 
компетентности учителя математики» выде-
ляют три составляющие профессиональной 
компетентности учителя математики: пред-
метную, общую психолого-педагогическую 
и методическую компетентности [3]. Пси-

холого-педагогическая компетентность, по 
их мнению, обеспечивает эффективность 
решения проблем общения учителя с учащи-
мися, родителями, коллегами, воспитания и 
общего интеллектуального развития учащих-
ся. Методическая компетентность отвечает 
за эффективное решение задач, связанных с 
реализацией процесса обучения математике. 
Предметная компетентность обеспечивает 
эффективное осуществление предметной (ма-
тематической) деятельности, которая является 
содержательной основой профессиональной 
деятельности учителя математики как учите-
ля-предметника.

Рассматривая профессиональную подго-
товку будущих учителей математики, необ-
ходимо исходить из современного понимания 
профессиональной компетентности учителя, 
которая вытекает из его профессионального 
мастерства и уверенного владения предметом. 
В связи с этим специальному исследованию 
может быть подвергнута предметно-профес-
сиональная компетентность, которая нахо-
дится на стыке предметной и методической 
компетентности. 

На основе определения профессиональной 
компетентности учителя, приведенного в ра-
боте [1], под предметно-профессиональной 
компетентностью учителя математики мы 
будем понимать интегральную характери-
стику личности специалиста, выраженную 
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в практической готовности, основанной на 
использовании соответствующих знаний, к 
осуществлению профессиональной деятель-
ности по обучению учащихся работе с матема-
тическим содержанием, в частности, решению 
математических задач. 

Предметно-профессиональная компетент-
ность учителя математики обеспечивает эф-
фективное осуществление преподавательской 
деятельности, одной из важнейших составля-
ющих которой, является собственно математи-
ческая деятельность учителя математики как 
учителя-предметника. При этом здесь речь 
идет о математической деятельности, которая 
осуществляется на предметном содержании 
школьного курса математики.

Мы считаем, что показателем предметно-
профессиональной компетентности будущего 
учителя математики будет служить способ-
ность (умение) решать следующие професси-
ональные задачи: 

1) понимать содержание математических 
понятий и утверждений, а также логическую 
структуру построения определений понятий 
и обоснований утверждений;

2) владеть способами получения математи-
ческих понятий и утверждений, а также уметь 
обосновывать справедливости последних; 

3) применять математические знания при 
решении математических задач и задач из 
других предметных областей;

4) организовывать процесс обучения в рам-
ках компетентностного подхода;

5) мотивировать изучение предмета;
6) использовать информационные техноло-

гии при обучении;
7) обучать учащихся решать познаватель-

ные компетентностный задачи.
Среди профессиональных задач мы вы-

деляем умение в рамках математики обучать 
учащихся решать познавательные компетен-
тностные задачи, т. е. задачи, которые служат 
показателем учебно-познавательной компе-
тентности школьников. Однако если учитель 
математики должен обучать учащихся решать 
компетентностные задачи, то и он сам должен 
уметь решать такие задачи, но его уровня, т. е. 
более сложные, чем те, которые будут предла-
гаться учащимся. 

Под познавательными компетентностны-
ми задачами, рассматриваемыми при изуче-
нии математики, мы будем понимать задачи, 
целью решения которых является разрешение 
стандартной или нестандартной ситуации 
(предметной, межпредметной, практической) 
посредством нахождения соответствующего 
способа с обязательным использованием пред-
метных (математических) знаний. 

О. В. Харитонова  выделяет три типа позна-
вательных компетентностных задач: предмет-
ные, межпредметные, практические [4]. 

1. Предметные компетентностные за-
дачи – требуют установления и использо-
вания в решении широкого спектра связей 
математического содержания, изучаемого в 
разных разделах математики; могут состоять 
из нескольких более простых задач, решение 
которых известно учащимся; имеют проблем-
ный характер и требуют применения знаний 
из разных разделов одной предметной области 
(математики).

Чтобы решить предметную компетентност-
ную задачу, необходимо проанализировать 
условие задачи, определить лишние и недо-
стающие данные, если необходимо сделать 
рисунок, выяснить, какие данные нужны для 
решения из других разделов математики, вы-
брать наиболее рациональный способ реше-
ния, решить задачу, сделать выводы.

2. Межпредметные компетентностные 
задачи – для решения нужно применять име-
ющиеся знания из других учебных предметов 
(физики, химии, биологии, географии и т. д.), 
требуется исследование условия или поиск 
недостающих данных, причем решение и от-
вет могут зависеть от результатов полученных 
данных при исследовании.

3. Практические компетентностные за-
дачи – для решения нужно применять знания, 
связанные с жизненными ситуациями, с каким-
либо видом деятельности, т. е. дополнитель-
ные не математические знания; данные в за-
даче, не должны быть оторваны от реальности 
(должны соответствовать действительности); 
полученный результат должен быть значим 
для учащихся.

Для решения межпредметных и практи-
ческих компетентностных задач описанную 
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в условии проблему нужно «перевести» на 
математический язык, т. е. интерпретировать 
ее как задачу, которую уже возможно решить 
средствами математики и разработать соот-
ветствующую ей математическую модель. 
Затем решить ее, используя математические 
рассуждения и обобщения, и интерпретиро-
вать решение с учетом особенностей рассмат-
риваемой ситуации. При этом понятно, что в 
ходе решения компетентностной задачи уча-
щиеся будут решать и сугубо математическую 
задачу или задачи.

В содержание профессиональной подго-
товки будущих учителей математики необхо-
димо включать задачи указанных трех типов. 
Сформулируем требования, которым должны 
удовлетворять эти задачи:

1) могут иметь несколько способов реше-
ния;

2) предполагают комплексное использова-
ние математических знаний из разных предме-
тов или разделов, а также других предметных 
областей;

3) повышенный уровень сложности;
4) условия задач связаны с профессиональ-

ной деятельностью, с реальными жизненными 
ситуациями или другими сферами жизни (ис-
кусство, архитектура и т. д.);

5) строятся на математическом содержа-
нии, рассматриваемом в вузовском курсе 
элементарной математики и школьном курсе 
математики;

6) включают следующие типы задач: на 
обоснование возможного применения матема-
тических знаний в конкретной ситуации; на 
применение математических знаний в конк-
ретной математической или нематематической 
ситуации; на построение математических объ-
ектов и ситуаций; на формулирование свойств 
конкретного объекта по заданным условиям; 
на оценку способа решения (правильно/не-
правильно, рационально/нерационально) и 
полученного результата (правдоподобность) 
[2, с. 35].

Заметим, что компетентностные задачи 
не обязательно должны удовлетворять всем 
вышеперечисленным требованиям одновре-
менно, достаточно, чтобы они удовлетворяли 
хотя бы двум из них.

Приведем пример практической познава-
тельной компетентностной задачи:

№ 1. Имеется бревно (рис. 1) длина кото-
рого 20 дм, а диаметры спилов 2 дм и 1 дм. 

Требуется вырубить из бревна брус с квадрат-
ными поперечными сечениями, ось которого 
совпадала бы с осью бревна так, чтобы коли-
чество отходов было наименьшим. Как это 
сделать? (Нематематическая ситуация) 

Решение: С точки зрения математики, на-
именьшее количество отходов будет тогда, 
когда объем бруса, будет наибольшим. В связи 
с этим нужно найти объем бруса, т. е. объем 
прямоугольного параллелепипеда с квадрат-
ным основанием (оптимизируемая величина). 
Бревно приближенно имеет форму усеченного 
конуса. В осевом сечении усеченного конуса, 
которое одновременно является диагональным 
сечением прямоугольного параллелепипеда, 
получим (рис. 2.) равнобокую трапецию (осе-

Рис. 1

вое сечение усеченного конуса), в которую 
вписан прямоугольник (диагональное сечение 
прямоугольного параллелепипеда). 

Найдем объем V прямоугольного парал-
лелепипеда. Обозначим буквой x высоту па-
раллелепипеда, т. е. высоту прямоугольника в 
осевом сечении: КМ = x и реальные границы 
изменения 0 <  x ≤ 20. Отрезок FK представляет 
собой диагональ основания параллелепипеда. 
FK = EM = AD – 2MD = 2 – 2MD. Проведем 
CL ⊥ AD. Тогда LD = AN = AD – AL = 1 – 0,5 =
= 0,5 (дм).

Рис. 2
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Из подобия треугольников KMD и CLD ⇒  
KM MD
CL LD

 = ,  т. к. 
20 0,5
x MD =

 

⇒  40
xMD =  и 

значит 2 2 2
20
xFK MD = − = − .

Площадь квадрата, служащего основанием 
прямоугольного параллелепипеда находим 
по формуле 2

2
1 d , где d – диагональ осно-

вания, т. е. d = FK. Значит Sосн. 
2

1 (2 )
2 20

x= − ,
т. к. высота параллелепипеда равна х, то 

2
1 (2 )
2 20

xV x = − ⋅ .

Рассмотрим функцию V(x) и найдем для нее 
наибольшее значение на промежутке (0, 20]. 

2
1 1 1(2 )( ) (2 )
2 20 20 2 20

x xV x= − − + − =′

1 3(2 )(1 )
2 20 40

x x= − −

0)( =′ xV  при х = 40 или при х = 
40 113
3 3

=  , 
но х = 40 не принадлежит промежутку (0, 20]. 
Сравним между собой значения функции V(x) 

в точках х = 
40
3

  (V(
40
3

 ) = 320
27

 ) и х = 20 (V(20) = 

= 10) и найдем 
0

( ) 0lim
x

V x
→

= . Получили, что наи-

большее значение функции является 320
27

 .

Интерпретируем полученный результат: 
чтобы вырубить из бревна брус наибольшего 
объема, нужно удалить верхнюю (более тон-
кую) часть бревна так, чтобы осталось бревно 

высотой 
113
3

 

 
дм (≈ 133 см), а затем из полу-

ченного бревна вырубить брус с квадратным 
поперечным сечением (это сечение определяет 
квадрат, вписанный в верхнее основание брев-

на высотой 
113
3

 дм).

Для этого нужно определить и провести 
диаметр верхнего спила бревна, затем диаметр 
нижнего спила. На диаметре нижнего спила 
отсечь от центра радиусы, равные радиусам 
верхнего спила, начертить квадрат, для кото-
рого полученный отрезок (удвоенный радиус 
верхнего спила) будет являться диагональю. 
В верхний спил вписать квадрат. Затем с по-
мощью специальной распилочной машины 
выпилить брус по сделанной разметке.

Как видно из приведенного решения, работа 
с такой задачей потребует от студентов по-
строения способа разрешения предложенной 
ситуации с использованием различных мате-
матических знаний (геометрических и эле-
ментов математического анализа). При этом 
нужно соотнести полученный математический 
результат с теми практическими действиями, 
которые выполняются в реальной практике. 
Кроме того, студенты в ходе решения при-
ходят к новому познавательному результату 
о связи осевого сечения усеченного конуса 
и диагонального сечения прямоугольного 
параллелепипед. Он может применяться при 
решении аналогичных задач.

В данной статье мы остановились на реше-
нии одного из типов компетентностных задач. 
На самом деле формирование предметно-про-
фессиональной компетентности современного 
учителя математики требует скрупулезной 
работы, связанной с решением и анализом и 
других типов таких задач.
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ВАЛЕОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТУБИНФИЦИРОВАННЫХ 
ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
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 Педагогического института Якутского государственного университета.

Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор А. А. Григорьева

В статье представлена модель валеолого-педагогического сопровождения тубинфицированных 
детей дошкольного возраста. Уделено внимание общеоздоровительным мероприятиям в санаторных 
группах дошкольного учреждения. Приведены данные мониторинга состояния здоровья и уровня 
обученности тубинфицированных дошкольников.

Ключевые слова: общеоздоровительные мероприятия, тубинфицированные дети, валеологическое 
воспитание, санаторные группы, дошкольное образовательное учреждение, мониторинг.

M. Pyshnenko 

VALEOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT 
OF TUBERCULOSIS-INFECTED PRESCHOOL CHILDREN 

IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

The paper describes the model of valeological and pedagogical support of tuberculosis-infected preschool 
children. Attention is paid to the general corrective measures in sanatory groups of a preschool establishment. 
The author presents the data of the monitoring of the health state and the learning level of tuberculosis-infected 
preschool children.

Key words: corrective measures, tuberculosis-infected children, valeological education, sanatory groups, 
preschool educational establishment, monitoring.

Необходимость воспитательно-оздорови-
тельной работы с тубинфицированными детьми 
дошкольного возраста обусловлена устойчи-
выми негативными тенденциями состояния 
здоровья дошкольников в России. Вопросам 

оздоровления детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения посвящены 
труды П. П. Болдурчиди, Н. И. Бурмистровой, 
А. А. Дубровского, Б. Б. Егорова, В. Т. Кудряв-
цева  и других ученых  [1; 2; 3; 4; 5]. Рождение 


