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Применив критерий Манна–Уитни, 
мы обнаружили имеющиеся достоверные 
отличия по показателям методики ОСТ. Де-
вушки первой группы (с высоким показате-
лями способностей опознания невербаль-
ного поведения в интеракции и средним 
уровнем расшифровки индивидуального 
невербального поведения) демонстрируют 
более высокие показатели социальной эр-
гичности (U = 14, при р = 0,01), темпа (U = 
= 17, при р = 0,01) и социального темпа (U = 
= 19, при р = 0,05), ИСА (индекс социальной 
активности) (U = 16, при р = 0,01), ИУГс 
(индекс уровня готовности к социальной 
деятельности) (U = 19,5, при р = 0,05). 

Также мы обнаружили, что эта 
группа девушек отличается более высо-
кими показателями социального компо-
нента темперамента в целом над его пред-
метными характеристиками (U = 31,5, при 
р = 0,05) и опережает по этому показате-
лю темперамента вторую группу девушек 
(U = 24, при р = 0,01). 

Мы видим, что группа студенток с 
более высокими способностями к опозна-
нию невербальных интеракций при сред-
них умениях оценки индивидуального 
невербального поведения значимо пре-
вышает другую группу по отдельным и 
комбинаторным показателям социальных 
шкал темперамента. 

Таким образом, нами обнаружено, 
что: 

• В исследуемой выборке девушек 
имеют место две подгруппы с сочетанием 
разных типов способностей к опознанию 
невербального поведения. Одна из них де-
монстрирует высокие показатели опозна-
ния в диаде и группе при среднем умении 
анализировать индивидуальное невербаль-
ное поведение, другая же оказывается бо-
лее успешной при расшифровке последнего 
при средней успешности опознания инте-
рактивного невербального взаимодействия. 

• В образовавшихся подгруппах име-
ются статистически достоверные различия 
в характеристиках темперамента. Девушки 
с более высокими способностями опозна-
ния невербальной экпрессии в диаде и 
группе имеют ярко выраженную компонен-
ту социальной составляющей темперамен-
та. Они социально более активны и быст-
ры, имеют более высокий уровень готовно-
сти к социальной деятельности. 

Дальнейшая наша работа будет свя-
зана с поиском и исследованием других 
индивидуально-типологических состав-
ляющих (кроме темпераментальных), 
оказывающих влияние на выраженность и 
качественную характеристику способно-
стей молодых людей к опознанию невер-
бальной экспрессии. 
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В ходе вузовской подготовки у студентов – будущих учителей математики – 
развивается ряд умений, среди которых особо выделяются профессионально значи-
мые умения. К таким умениям мы прежде всего относим предметные учебные уме-
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ния, связанные с выполнением математической деятельности на содержании 
школьной программы и имеющие методическую, профессиональную педагогиче-
скую окраску. Итоги исследования позволяют утверждать, что использование на-
бора задач, построенного на материале школьного курса математики, который об-
ладает определенными содержательными возможностями, и проведение специаль-
ной работы с ним вносят вклад в развитие у студентов умения осуществлять поиск 
решения математических задач.  

Ключевые слова: профессионально значимый, содержательные возможно-
сти, осуществление поиска решения математической задачи. 

 
In the course of training in an institute of higher education, a number of abilities, 

including professionally significant ones, are developed among students – future teachers 
of mathematics. These abilities comprise subject training abilities, which are connected 
with carrying-out of mathematical activity on supporting a school programme and have 
methodical and professional pedagogical educational coloration. The results of the 
investigation show that using of a set of problems constructed on the material of school 
mathematics, possessing certain possibilities of mathematical matter, and carrying out of 
specific work with them make the contribution to the development of students’ ability to 
carry out a search of mathematical problems’ solution.  

Key words: professionally significant, possibilities of mathematical matter, to 
carry out a search of mathematical tasks’ solution. 
 
В процессе обучения в вузе у буду-

щего учителя (в том числе и учителя ма-
тематики) формируются разнообразные 
умения: учебные, организационные, спе-
циальные (предметные), педагогические и 
др. Специфика будущей профессиональ-
ной деятельности учителя такова, что 
практически все они являются профес-
сиональными, т. е., необходимы для каче-
ственного выполнения профессиональной 
деятельности. Вряд ли будет корректным 
разделять умения на более и менее значи-
мые. Но можно выделить наиболее важ-
ные (с точки зрения выполнения общих 
математических видов деятельности) уме-
ния будущего учителя математики. Уме-
ния, которые являются базой осуществле-
ния профессиональной деятельности, мы 
обозначаем как профессионально значи-
мые умения. Профессионально значимые 
умения – это предметные учебные уме-
ния, связанные с выполнением математиче-
ской деятельности на содержании школь-
ной программы и имеющие методиче-
скую, профессиональную педагогиче-
скую окраску, т. е. умения, владение кото-
рыми важно учителю как для самостоя-

тельного выполнения предметной дея-
тельности, так и для того, чтобы научить 
других выполнять эту деятельность.  

Возможность применения профес-
сионально значимых умений не ограни-
чивается конкретным содержанием. Они 
могут использоваться при работе с лю-
бым содержанием школьной математики, 
даже если основной этап их развития бу-
дет проходить при работе с задачами кон-
кретной темы школьного курса. Профес-
сионально значимые умения имеют осо-
бое значение для преподающего или в бу-
дущем планирующего преподавать мате-
матику, как смысловое, так и ценностное. 
В качестве основных характеристик про-
фессионально значимых умений мы вы-
деляем: обобщенность, переносимость и 
личностную значимость. 

В профессиональной деятельности 
учителя математики выделяется очень 
важный ее вид – решение математических 
задач и обучение их решению, обучение 
поиску их решения. Поэтому мы считаем 
наиболее важным формирование умения 
осуществлять поиск решения математи-
ческой задачи (ОПРМЗ), сущность кото-
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рого – в выдвижении и проверке гипотез 
(ВиПГ). 

В настоящее время назрела необхо-
димость специального исследования ас-
пектов, связанных с развитием умения 
ОПРМЗ, особенно со стороны отыскания 
средств, которые позволят формировать 
это умение. Безусловно, развитие умения 
ОПРМЗ должно осуществляться в дея-
тельности по решению задачи. А в каче-
стве содержания задач необходимо ис-
пользовать конкретный предметный ма-
тематический материал, обладающий оп-
ределенными возможностями, наиболее 
способствующими этому развитию. Мы 
назвали такие возможности содержатель-
ными.  

Исходя из характеристик умения 
ОПРМЗ как профессионально значимого, 
мы выделили следующие содержательные 
возможности конкретного предметного ма-
тематического материала: 1) множествен-
ность заложенных в математическом мате-
риале внутрипредметных связей; 2) вариа-
тивность способов решения задач и воз-
можность разных форм интерпретации их 
условий (в частности, геометрической или 
графической); 3) использование методов 
решения задач, известных из школьной ма-
тематики. 

Указанным содержательным воз-
можностям удовлетворяет материал, свя-
занный с понятием модуля действитель-
ного числа, потому что: 

1) понятие модуля (и связанные с 
ним теоретические сведения – определе-
ние понятия модуля, геометрический 
смысл модуля, свойства модуля, способы 
решения уравнений и неравенств, содер-
жащих переменную под знаком модуля) 
изучается в школьном курсе математики, 
интегрирует различные области матема-
тики – алгебру, геометрию, анализ, по-
этому содержательная основа задач может 
быть различной и охватывать практиче-
ски все предметное содержание, выявляя 

взаимосвязи между отдельными областя-
ми математики; 

2) понятие модуля не связано с оп-
ределенной темой школьного курса мате-
матики (точнее, алгебры и начал матема-
тического анализа), поэтому нет стерео-
типной привязанности к изучаемым спо-
собам решения задач, рассматриваемых в 
соответствующей теме, а значит, легче 
происходит переход к использованию эв-
ристик в решении и к разнообразию спо-
собов решения вообще; 

3) задачи, содержащие модуль, яв-
ляются трудными (мы не имеем в виду 
тривиальные, простейшие задачи), а зна-
чит, могут играть существенную роль в 
поддержании познавательного интереса 
студентов к элементарной математике, а 
также иметь возможность использования 
поисковых и исследовательских действий, 
выполнение которых будет неформаль-
ным; 

4) задачи с модулем используются 
как практический материал и в вузовском 
обучении на занятиях по элементарной 
математике. 

После выбора содержания задач пе-
ред нами встал вопрос о влиянии выде-
ленных содержательных возможностей на 
организацию задачного материала. В ре-
зультате анализа мы сформулировали тре-
бования к набору математических задач, 
который может использоваться для разви-
тия ОПРМЗ, и разделили их на группы. 

Требования к учебной цели решения 
задач. В соответствии с учебными целями 
набор задач структурируется в три блока: 

• задачи, направленные на актуали-
зацию знаний конкретной предметной  

• области школьной математики, за-
дачи с прямым указанием, какими сведе-
ниями из теории нужно воспользоваться 
для их решения; 

• задачи на осуществление поиско-
вых действий (задачи этого блока должны 
быть разбиты на два подблока: 1) предпо-
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лагающие прямое управление процедурой 
выбора и выполнения поисковых дейст-
вий и 2) не предполагающие прямого 
управления – выбор поискового действия 
осуществляется самостоятельно). 

Требования к содержанию задач. В со-
держании задач набора: 

• должен быть материал, изучаемый 
в разных темах школьного курса алгебры 
и начал математического анализа; 

• должны присутствовать или конст-
руироваться такие математические объек-
ты, как уравнения, неравенства, формулы 
для аналитического задания функций и т. п. 

Требования к формулировкам задач: 
• среди задач набора должны быть 

задачи, в которых нет вопроса или требо-
вание обладает неопределенностью; 

• в формулировке прямо или кос-
венно должно присутствовать требование 
о пояснении (обосновании) выбранного 
способа решения и действий, совершае-
мых по ходу решения (или поисковых 
действий, или действий при реализации 
плана решения) и т. д.; 

• в формулировке может быть ука-
зание на необходимость проведения ме-
тодической работы с задачным сюжетом. 

Требование к методическому потен-
циалу. Заметим, что под методическим по-
тенциалом задачи мы понимаем потенци-
альную возможность использовать задачу с 
определенной методической целью.  

Задачи набора должны быть таковы, 
чтобы в ходе работы с ними: 

• можно было выделить конкретные 
поисковые действия и особенности их 
использования для выдвижения гипотез и 
соотнесения гипотез с результатами ана-
лиза условия; 

• была возможность особо выделить 
и обсудить как различные варианты ис-
пользования одних математических фак-
тов и базирующихся на них или, наобо-
рот, приводящих к ним приемов предмет-
ных действий, так и существующие внут-

рипредметные связи изучаемого материа-
ла, выявить особенности проявления по-
следних; 

• была возможность показать и об-
судить решение несколькими способами, 
в том числе известными из высшей и эле-
ментарной математики, с преимуществом 
последних (ввиду их использования в 
школе). 

В качестве примера приведем ряд 
задач из созданного нами набора, который 
использовался при проведении экспери-
ментального обучения. 

Основой поисковых умений явля-
ются поисковые действия. К таковым 
можно отнести: действия по накоплению 
фактов, действия по выдвижению гипо-
тез, действия по анализу и проверке ис-
тинности гипотез, рефлексивные и кон-
трольные действия. При выдвижении ги-
потез о способе решения конкретной ма-
тематической задачи мы пользуемся соот-
ветствующими поисковыми действиями. 
В большинстве случаев при решении кон-
кретной задачи приходится использовать 
не одно действие, но среди них можно 
выделить особо значимое поисковое дей-
ствие. Например, рассмотрим задачу: Ис-
пользуйте знак модуля для записи выра-

жения:
⎢
⎢
⎣

⎡

<+−

≥+−

2,24

,2,42

23

23

хххх

хxхх
 Объясните, 

как будете производить запись. Основ-
ное поисковое действие для выдвижения 
гипотезы о способе решения данной зада-
чи – анализ. Главным инструментом ана-
лиза, по мнению Л. М. Фридмана [1, с. 79], 
являются опознавание, распознавание, 
узнавание. Соответственно, ориентиры 
для поиска: вспомнить определение мо-
дуля, идею симметрии относительно того 
значения переменной, при переходе через 
которое выражение под знаком модуля 
меняет знак, и задаться соответствующим 
вопросом: «Какая часть предложенного 
выражения меняет знак?» Гипотеза – спо-
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соб решения будет связан с выделением 
выражения, которое меняет знак при пе-
реходе через точку 2. При выполнении 
второго требования задачи используются 
такие поисковые действия, как синтез, 
обобщение, конкретизация и др.  

В зависимости от используемого 
математического факта выдвигаются раз-
личные гипотезы о способе решения за-
дачи. Под математическим фактом мы 
понимаем любое теоретическое положе-
ние – определение, формулировку теоре-
мы, алгоритмическое предписание; под 
различными вариантами использования 
математических фактов мы понимаем, в 
частности, рассмотрение конкретного фак-
та и как результата, к которому приводит 
применение определенного приема пред-
метного действия, и как основы выбора то-
го или иного приема. Например: Чему мо-
жет быть равно значение параметра а 
( )ℜ∈а  в уравнении xах −=−10 , если 
известно, что оно имеет два корня? Трак-
товка данного уравнения как равенства зна-
чений двух функций (выражение одной из 
которых содержит переменную под знаком 
модуля) дает возможность выдвинуть гипо-
тезу о графическом способе решения, когда 
положение прямой xаy −=  будет варьи-
роваться в зависимости от значения пара-
метра a . Применение определения моду-
ля дает возможность выдвинуть гипотезу 
об аналитическом способе решения. 

Часть требования о наличии задач, в 
формулировке которых указано на необхо- 

 
 
 
 

 
 

димость проведения методической работы, 
обеспечивает выход на методические ас-
пекты работы с задачей. Например: Сколько 
корней может иметь уравнение 

аххх −= 23  в зависимости от значений 
параметра а ( ℜ∈a )? Перечислите тео-
ретические сведения, которые необходимы 
вам для выполнения задания. При изучении 
какого материала школьной математики, 
с какой целью можно использовать это 
задание? Средством формирования каких 
понятий, умений оно служит? 

Чтобы выделить необходимые для 
решения задачи теоретические сведения, 
осуществляется поисковое действие – реф-
лексия. Соответственно, теоретические све-
дения, необходимые для выполнения зада-
ния, следующие: а) определение понятия 
модуля; б) суть графического способа ре-
шения уравнений; в) способы построения 
графиков уравнений, содержащих модули; 
г) способы преобразования графиков. По-
сле выполнения этой части задания следует 
предложить студентам объяснить, как нахо-
дится указанное множество значений пара-
метра. Далее определяются темы школьно-
го курса математики, в которых данное за-
дание может использоваться. 

Итоги проведенного исследования 
позволяют утверждать, что использование 
набора задач и проведение специальной 
работы с ним вносит существенный вклад 
в развитие у студентов профессионально 
значимого умения осуществлять поиск 
решения математических задач.  

 
1. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. М.: Совершен-

ство, 1998. 432 с.  
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