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гвистической базы. «... Когда человек полно-
ценно владеет иностранным языком, ... мыс-
лит и думает на этом языке, тогда иностран-
ный язык является для него не кодом, а под-
линным средством как общения, так и фор-
мирования собственных мыслей, и тогда он 
не испытывает никакой нужды в переводе с 
одного языка на другой» [1, с. 37]. При этом 
характер взаимодействия родного и неродно-
го языков в процессе овладения иностран-
ным языком определяется взаимодействием 

факторов как лингвистического, так и экстра-
лингвистического порядка. К ним относятся: 
социальная функция родного и неродного 
языков; распределение общественных функ-
ций между ними; соотношение контакти-
рующих языков – их принадлежность к близ-
кородственным и неблизкородственным язы-
кам. Отсюда следует, что одна из методиче-
ских задач в национальной школе – форми-
рование и совершенствование способностей 
мыслить на каждом изучаемом языке.  
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Сегодня мы живем в информационном 

обществе и для того, чтобы решить пробле-
мы, связанные с реализацией потребностей 
XXI в., нужно творческое мышление, кото-
рое не сводится только к творческому или 
гуманитарному мышлению, а скорее пред-
ставляющее собой «гуманитаризованную» ин-
женерная мысль (по Б. В. Сазонову), что яв-
ляется профессиональной составляющей 
личности специалиста любого профиля.  

Перемены, происходящие в последнее 
время в обществе, не могут не затрагивать сис-
тему высшего образования. Отечественная сис-
тема образования призвана стать важным фак-
тором сохранения места России в ряду веду-
щих стран мира, ее международного престижа 
как страны, которая обладает высоким уров-
нем культуры, науки и образования. Именно 
поэтому на первый план выступает задача под-
готовки специалиста, который готов к осуще-
ствлению профессиональной деятельности на 
высоком интеллектуальном и творческом 
уровне, т. е. специалиста способного не только 
решать достаточно сложные задачи, но и вы-
двигать проблемы, находить принципиально 
новые творческие решения. В связи с этим су-
щественно повышаются требования к подго-
товке специалиста высшей квалификации. 

Выпускник вуза должен обладать не 
только приобретенными в процессе обучения 
знаниями, но и определенными личностными 
качествами:  

• гибко адаптироваться в меняющихся 
жизненных ситуациях, самостоятельно при-

обретая необходимые знания, умело приме-
нять их на практике для решения разнооб-
разных проблем, чтобы иметь возможность 
на протяжении всей жизни найти в ней свое 
место; 

• самостоятельно критически мыслить, 
уметь видеть возникающие в реальном мире 
трудности и искать пути их рационального 
преодоления, используя современные техно-
логии; четко осознавать, где и каким образом 
приобретенные им знания могут быть при-
менены в окружающей действительности; 
быть способным генерировать новые идеи, 
творчески мыслить; 

• грамотно работать с информацией 
(уметь собирать факты, необходимые для 
решения определенной задачи, анализиро-
вать их, выдвигать гипотезы решения про-
блемы, делать необходимые обобщения, со-
поставления с аналогичными или альтерна-
тивными вариантами рассмотрения, устанав-
ливать статистические закономерности, фор-
мулировать аргументированные выводы и на 
их основе решать новые проблем); 

• быть коммуникабельным в различных 
социальных группах, уметь работать сообща, 
предотвращая конфликтные ситуации или 
умело выходя из них; 

• самостоятельно трудиться над развити-
ем собственной нравственности, интеллекта, 
культурного уровня. 

Вышеперечисленные требования ставят 
перед высшими учебными заведениями зада-
чи поиска психолого-педагогических усло-
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вий и средств, обеспечивающих успешное 
формирование у будущих социологов про-
ектных умений. 

В связи с эти уточним сущность понятий 
«умение», «проектное умение» и выявим осо-
бенности формирования проектного умения в 
процессе изучения математических дисциплин. 

В психолого-педагогической литературе 
достаточно подробно изучено понятие «уме-
ние». Исследователи выделяют в нем такие 
общие признаки, как способность действо-
вать на основе определенных знаний; ис-
пользование в действиях ранее полученного 
опыта; умственные и практические действия; 
наличие определенной структуры личност-
ных качеств и свойств. Однако, сущность 
понятия «умение» рассматривается исследо-
вателями с различных позиций, и имеются 
различные точки зрения в определении сущ-
ности этого понятия. Так, смысл понятия 
«умения» рассматривается, как способность 
человека выполнять какую-нибудь деятель-
ность (Н. В. Кузьмина, К. К. Платонов и др.), 
как совокупность навыков (М. Козельска и 
др.), как освоенное действие (К. И. Ткаченко, 
И. С. Якиманская и др.). В настоящее время 
перспективным считается рассматривание 
понятия «умение» в концепции учебной дея-
тельности (П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, 
Н. Ф. Талызина и др.). 

В соответствии с теорией, которую раз-
работал А. Н. Леонтьев, главная единица дея-
тельности – это процесс (действие), подчи-
ненный поставленной цели. В отличие от 
всей совокупности деятельностей человека 
конкретные действия подчинены не спон-
танному побуждению, а побуждению той 
деятельности, в которую они входят. Кроме 
этого, каждое действие включает в себя опе-
рации, т. е. то, в чем реализуется способ вы-
полнения данного действия [3]. Особенно 
важной для нас мы находим мысль ученого о 
том, что умение представляет собой единство 
практических, перцептивных, мыслительных 
действий нестереотипного, гибкого, обоб-
щенного применения знания. 

Таким образом, основываясь на теории 
А. Н. Леонтьева, умение будем рассматривать 

как освоенный субъектом способ выполнения 
действия, обеспечиваемый совокупностью 
приобретенных знаний и навыков. 

Проектные умения, с точки зрения 
Н. В. Кузьминой, представляют собой сле-
дующие действия: 

• планировать собственную трудовую 
деятельность на далекую перспективу; 

• планировать мероприятия, направлен-
ные на рациональную организацию рабочего 
места, улучшение условий труда и повыше-
ние его производительности, повышение ка-
чества изготавливаемой продукции; 

• производить набор оборудования, ин-
струментов и приспособлений для выполне-
ния предстоящих работ; 

• производить набор оптимального тех-
нологического процесса изготовления изде-
лий; 

• проектировать средства контроля изго-
товленных изделий; 

• проектировать системы контроля за 
ходом и результатом работы. 

При осуществлении профессионального 
образования выделяют вполне определенные 
умения для применения их в конкретной 
сфере трудовой деятельности. Они обозначе-
ны в соответствующих документах (Государ-
ственном образовательном стандарте специ-
альности, рабочей программе дисциплины и 
т. д.) и имеют ценность, так как по своему 
содержанию и уровню выполнения связан-
ных с ними действий отвечают обществен-
ным и личным потребностям индивида. К 
ним относятся и проектные умения, которым 
в процессе изучения математических дисци-
плин отводится одна из главных ролей.  

И это не случайно, математические дис-
циплины являются основным компонентом 
информационной базы любой науки. Они 
осуществляют наблюдение, сбор, научную 
обработку данных, обобщение и анализ ин-
формации обо всех явлениях и процессах 
общественной жизни. Поэтому в системе со-
циального образования при изучении мате-
матических дисциплин проектные умения 
занимают особое место, формируя профес-
сиональный уровень современного специа-
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листа и решая проблему информационного 
обеспечения процесса принятия управленче-
ских решений. 

Соглашаясь с перечнем действий, необ-
ходимых для овладения проектными уме-
ниями, выделенными Н. В. Кузьминой, счи-
таем необходимым дополнить их следую-
щими действиями, выделив в них операци-
онный состав. 

Действия по рассмотрению изучаемых 
объектов, предметов, явлений, их моделей в 
целостности, взаимодействиях в соответст-
вии с выделенными целями включают сле-
дующие операции: 

• выделять существенные свойства пред-
метов и абстрагировать их от несущественных; 

• находить главные связи и отношения 
предметов, явлений и объектов реального мира; 

• строить модели изучаемого явления, 
объекта; 

• переходить от знаково-символической 
формы изучаемого объекта к адекватному 
вербальному описанию. 

Действия по формированию умения рас-
сматривать, изучать один и тот же объект, 
предмет с различных, взаимодополняющих 
точек зрения состоит из операций: 

• находить несколько вариантов реше-
ния одной и той же учебной задачи и в про-
цессе их анализа находить приемлемый в 
данных обстоятельствах; 

• перекодировать информацию, которая 
содержится в учебной задаче; 

• изменять формулировки условий учеб-
ной задачи с целью наилучшего понимания 
конечной цели. 

Действия по формированию умения со-
четать понятийные и инструментальные 
средства из различных дисциплин при по-
строении модели предполагают операции: 

• построение учебных моделей изучаемых 
объектов с помощью различных средств; 

• поиск и использование межпредмет-
ных связей при решении учебных задач; 

• самостоятельное составление задач, 
решение которых предполагает оригиналь-
ные способы и приемы; 

• поиск решения нестандартных задач. 

Для формирования проектных умений 
нами разработан комплекс заданий, реализа-
ция которого в учебном процессе формирует, 
кроме обучающих, проектные умения анали-
зировать и обобщать, выдвигать идеи, гипо-
тезы, реализовывать свои предположения, 
делать выводы. 

Умение изменять условие задачи с це-
лью наилучшего понимания конечной цели, 
проецировать возможность использования 
результата для выполнения комплексных 
проектных заданий будем формировать с 
помощью заданий с применением производ-
ной. Нередки случаи применения производ-
ной для решения прикладных задач, где тре-
буется определить значение переменной ве-
личины, при котором заданный параметр бу-
дет иметь максимальное или минимальное 
значение. 

В этих случаях надо следовать следую-
щему алгоритму: 

• составить функцию зависимости дан-
ного параметра от переменной величины; 

• найти производную функции; 
• приравнять найденную производную 

нулю; 
• вычислить значение переменной вели-

чины, при котором заданный параметр будет 
иметь максимальное или минимальное зна-
чение. 

Задача 1. Для проведения экологических 
опытов студентам вуза выделили 200 м желез-
ной сетки, которой надо огородить с трех сто-
рон прямоугольную площадку, примыкающую 
четвертой стороной к длиной каменной стене. 
Каковы должны быть размеры площадки, что-
бы ее площадь была наибольшей? 

Первоначально преподаватель подробно 
объясняет, где можно найти необходимую 
информацию (основная и дополнительная 
литература к лекции; электронный адрес сай-
та или электронного учебника; работа с по-
исковой системой и др.). Студенты самостоя-
тельно выбирают источник информации (пе-
чатный или электронный) и представляют 
найденную информацию преподавателю в 
соответствующем виде (выписка, план, кон-
спект, тезисы или составленная и заполнен-
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ная схема). Следует отметить, что к концу 
освоения дисциплин студенты все чаще от-
дают предпочтение электронному источнику 
информации, получая одобрение преподава-
теля. Это не только позволяет экономить их 
время, но и оттачивает навыки поиска и об-
работки текстового материала с помощью 
справочно-правовой системы типа «Консуль-
тант +» и информационных ресурсов сети 
Интернет (поиск необходимой информации с 
помощью энциклопедий, каталогов и специ-
альных поисковых систем).  

Такие действия, как: 
• выделять существенные свойства 

предметов и абстрагировать их от несущест-
венных; 

• находить главные связи и отношения 
предметов, явлений и объектов реального 
мира; 

• строить модели изучаемого явления, 
объекта, – 
будем формировать с помощью заданий сле-
дующего типа: рассчитать необходимое ко-
личество касс в универсаме, чтобы не созда-
валась очередь. 

Ценность математического моделирова-
ния заключается еще и в том, что одна и та 
же модель может описывать разные ситуа-
ции, разные процессы реальной человече-
ской практики. Исследовав одну модель, ре-
зультаты можно применить в другой ситуа-
ции, например, результат, полученный в рас-
смотренной выше задаче, используется для 
расчета числа автоматов в метро для пропус-
ка пассажиров, причалов в морском порту, 
числа взлетно-посадочных полос в аэропорту 
и т. д. 

Умения перекодировки информации, ко-
торая содержится в учебной задаче, построе-
ния моделей изучаемых объектов с помощью 
различных инструментальных средств, пере-
хода от знаково-символической формы изу-
чаемого объекта к адекватному вербальному 
описанию будем формировать с помощью 
заданий из теории вероятностей. В нашем 
курсе обучение теории вероятностей мы по-
нимаем не как рассмотрение готовой теории 
и выработку у учащихся техники расчетов, 

но как обучение математической деятельно-
сти, которая имеет такие составляющие как: 

• перевод нематематической проблемы 
на язык математики; 

• поиски, а по сути дела – обнаружение, 
понятий теории вероятностей и методов как 
инструментов решения поставленной задачи; 

• интерпретация полученного математи-
ческого результата. 

Задача 2. Меня приглашают играть. Из 
мешка с двумя белыми и двумя черными ша-
рами будут случайно выбирать два шара.  
Если оба шара окажутся одинакового цвета 
(событие А), то побеждаю я. Если шары будут 
разных цветов (событие В), то побеждает мой 
соперник. Какое я должен принять решение 
об участии в игре: согласиться или нет? 

Умение рассматривать один и тот же 
объект, предмет с различных, взаимодопол-
няющих точек зрения. В качестве подготови-
тельной работы к теме «Векторы» рассмат-
риваются следующие задания: включение 
одного и того же элемента модели (рисунка) 
в различные геометрические фигуры. Этот 
прием включает в себя следующие действия: 

• выделить на рисунке фигуру, о которой 
говорится в задаче; 

• последовательно включить ее в раз-
личные фигуры рисунка.  

Задача 3. На рис. 1 изображена пирамида 
MABCD, высота ее – MД. Укажите не менее 
трех геометрических фигур, которым при-
надлежит: 

а) диагональ AС основания пирамиды; 
б) отрезок MО пирамиды; 
в) высота MД пирамиды. 
Задача 4. На рис. 2 изображен куб. Назови-

те не менее пяти фигур, которым принадлежат: 
а) диагональ A1С куба; 
б) ребро AD куба; 
в) диагональ BC1 грани куба. 
(Например, [BC1] ∈ (BC1), [BC1] ⊂ Δ 

BCC1, [BC] ∈ Δ BC1D1, [BC1] ∈ прямоуголь-
нику BC1D1A, призме BB1C1AA1D1 и др.). 

Для формирования умения сочетать по-
нятийные и инструментальные средства из 
различных дисциплин предлагаются сле-
дующие задания.  
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Задача 5. В Центр социального обслу-
живания в марте поступило 10 человек мало-
летних правонарушителей. Известно, что 6 из 
них нуждаются в консультации профессио-
нального психолога. Отбирают 5 человек в 
первой половине месяца. Какова вероятность 
того, что 2 из них нуждаются в помощи про-
фессионального психолога? 

Расширив формулировку задачи на весь 
год, можно оценить, нужно ли принимать на 
полную ставку профессионального психоло-
га или возможно пригласить специалиста по 
совместительству. Аналогичным образом 
может быть использован и результат сле-
дующей задачи. 

Задача 6. В социальном центре один из 
профессиональных психологов обслуживает 

трех инвалидов из разных городов в течение 
года. Вероятность того, что в течение марта 
первый инвалид не будет нуждаться в помощи 
психолога, равна 0,9, для второго инвалида – 
0,8, а для третьего – 0,7. Какова вероятность 
того, что ни один из них не будет нуждаться в 
помощи профессионального психолога? 

Таким образом, при изучении математи-
ческих дисциплин имеются все возможности 
повысить общеобразовательные и специаль-
ные умения работать с информацией, кото-
рые для профессионального становления со-
циолога выступают в качестве основной 
профессиональной составляющей, обеспечи-
вающей качественное выполнение профес-
сиональной деятельности и самореализации 
личности специалиста.  
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