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ны и характера речевого отклонения. Пе-
реход к каждому последующему этапу, 
являющемуся продолжением предыдуще-
го, не имеет четкого временного характе-

ра и возможен при условии достижения 
ребенком промежуточных результатов, 
без которых цель психолого-педагогиче-
ской помощи достигнута быть не может. 
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The article deals with the problems connected with forming mathematical compe-
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Отличительной чертой обществен-

ного развития XX–XXI вв. является по-
вышение уровня математических знаний 

для специалистов разных профилей и на-
правлений, особенно это касается выпу-
скников технических вузов. На сего-
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дняшний день математический аппарат и 
лежащие в его основе математические 
методы все активнее проникают во все 
сферы деятельности человека: исследова-
тельскую, организаторско-производствен-
ную, изобретательно-конструкторскую, 
психолого-педагогическую и другие об-
ласти жизни современного человека. По 
нашим наблюдениям, знание математиче-
ских методов перестает служить только 
целям общего развития и приобретения 
навыков элементарных расчетов, а мате-
матический склад мышления становится 
необходимым для специалистов всех на-
правлений научной и практической дея-
тельности. 

По мнению академика Л. Д. Куд-
рявцева, общая цель содержания всех ма-
тематических курсов должна заключаться 
в приобретении выпускниками вузов оп-
ределенной математической подготовки, 
в умении использовать изученные мате-
матические методы, в развитии матема-
тической интуиции, в воспитании мате-
матической культуры. Специалисты (вы-
пускники вузов) должны знать основы 
математического аппарата, необходимого 
для решения теоретических и практиче-
ских задач, иметь достаточно высокий 
уровень развития логического мышления, 
уметь переводить практическую задачу с 
профессионального языка на математиче-
ский язык. Математическое образование 
будет наиболее эффективно способство-
вать формированию у будущих инжене-
ров определенной системы профессио-
нально значимых качеств, если его объем 
и содержание будут адекватными буду-
щей производственной деятельности, а 
само оно будет образовывать систему в 
единстве с содержанием общетехниче-
ских и специальных дисциплин. 

В тексте «Стратегии модернизации 
содержания общего образования» в ряде 
других материалов также поднимается 
вопрос, связанный с введением в практи-

ку российского образования компетент-
ностного подхода: «чем вызвана необхо-
димость введения компетентностного 
подхода и как соотносится организация 
на этой основе образовательного процес-
са с его традиционной системой на ЗУНы 
(знания, умения, навыки)»? Здесь можно 
указать следующие моменты, выделен-
ные И. А. Зимней [3] и определяющие 
ответ на этот вопрос: 

1) необходимость всестороннего ис-
следования компетентностного подхода, 
внедряемого в российское образование, 
обусловлена общеевропейской и мировой 
тенденцией интеграции, глобализации 
мировой экономики, и в частности неук-
лонно нарастающими процессами гармо-
низации «архитектуры европейской сис-
темы высшего образования»; 

2) необходимость реализации ком-
петентностного подхода в образователь-
ном пространстве определяется происхо-
дящей в последнее десятилетие сменой 
образовательной парадигмы; 

3) необходимость включения ком-
петентностного подхода в образователь-
ный процесс обусловливается предписа-
ниями. В настоящее время и Совет Евро-
пы (Совет культурной кооперации), и 
российская «Концепция модернизации 
российского образования до 2010 года» 
предписывают внедрение компетентност-
ного подхода. 

В практике российского образова-
ния компетентностный подход определя-
ется как один из подходов, обеспечиваю-
щих эффективность профессиональной 
подготовки студентов, в соответствии с 
которым критериями готовности к про-
фессиональной деятельности являются 
компетентность и компетенции и как ме-
тод моделирования результатов образо-
вания и их представления как норм каче-
ства высшего образования. 

Таким образом, вышесказанное по-
зволяет утверждать, что математическую 
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подготовку в техническом университете 
следует направлять в русло формирова-
ния математической компетенции у сту-
дентов. От качества математической под-
готовки в значительной степени зависит 
уровень сформированности профессиональ-
ной компетентности будущего инженера. 

В нашем понимании профессиональ-
ная компетентность и предметные компе-
тенции составляют основные единицы об-
новления содержания профессиональной 
подготовки будущих специалистов. 

Компетентность – это содержатель-
ные обобщения теоретических и эмпири-
ческих знаний, представленные в форме 
понятий, принципов и системообразую-
щих положений. В самом общем виде 
компетентность можно определить как 
целостную и систематизированную сово-
купность обобщенных знаний.  

Компетентностная парадигма не от-
рицает «знаниевую», а формируется на ее 
основе, и с позиций компетентностного 
подхода развитие способности и готовно-
сти студента применять математические 
знания в профессиональной деятельности 
сводится к следующим задачам: 

• формирование у студентов доста-
точно глубоких фундаментальных зна-
ний; 

• обучение приемам применения 
математических знаний в будущей инже-
нерной деятельности; 

• формирование умений и навыков, 
позволяющих составлять и исследовать 
математические модели; 

• формирование в сознании обучае-
мых предметных компетенций. 

В педагогической науке большин-
ство исследователей выделяют профес-
сиональную компетентность, которая 
включает в себя предметные компетен-
ции. Именно они формируются в созна-
нии обучаемых на основе компетентност-
ного подхода к изложению содержания 
соответствующего предмета. 

Существуют различные точки зре-
ния в определении профессиональной 
компетентности. Некоторые ученые, на-
пример Б. С. Гершунский [2], определяют 
профессиональную компетентность глав-
ным образом уровнем собственно про-
фессионального образования, опытом и 
индивидуальными способностями чело-
века, его мотивированным стремлением к 
непрерывному самообразованию и само-
совершенствованию, творческим и ответ-
ственным отношением к делу, другие, в 
частности Л. А. Васяк [1], утверждают, 
что профессиональная компетентность – 
это сущностная характеристика профес-
сионализма, представляющая собой инте-
гративное личностное качество, основан-
ное на совокупности фундаментальных 
научных знаний, практических умений и 
навыков, свидетельствующих о готовности 
и способности студента успешно осущест-
влять профессиональную деятельность. 
Третьи, например Ю. Г. Татур [5], в опре-
делении компетентности специалиста с 
высшим образованием, по сути, описы-
вают результат профессиональной подго-
товки, цель которой заключается в фор-
мировании умений человека видеть, осоз-
навать и оценивать различные проблемы, 
конструктивно разрешать их в соответст-
вии со своими ценностными ориентациями, 
рассматривать любую трудность как сти-
мул к дальнейшему развитию.  

Под профессиональной компетент-
ностью специалиста с высшим образова-
нием мы понимаем способность специа-
листа решать профессиональные пробле-
мы и профессиональные задачи, возни-
кающие в профессиональной деятельно-
сти, с использованием знаний, профес-
сионального и жизненного опыта, ценно-
стей и наклонностей. 

Предметная компетенция – это сово-
купность знаний, умений, навыков, форми-
руемых в процессе обучения учебному 
предмету. Предметные компетенции опи-
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раются на специфические атрибуты облас-
ти обучения. Именно они формируются 
компетентностным обучением соответст-
вующей дисциплине и определяют пред-
метный аспект компетентности выпускни-
ка. Встает вопрос, что именно следует от-
нести к предметным компетенциям. 

Таким образом, приведенные выше 
рассуждения позволяют определить ма-
тематическую компетентность студентов-
математиков как: 

• психологическую готовность при-
менять математические знания в решении 
актуальных математических научных 
проблем; 

• опыт применения знаний в про-
фессиональной математической деятель-
ности; 

• уверенность в своих возможностях 
успешно использовать математические 
методы при решении научных математи-
ческих задач в будущей профессиональ-
ной деятельности; 

• желание и готовность познавать 
новое, выходящее за рамки привычной 
деятельности.  

Под математической компетенцией 
студентов технических вузов мы понима-
ем способность обучаемых, позволяю-
щую им применять систему усвоенных 
математических знаний, умений и навы-
ков в исследовании математических мо-
делей профессиональных задач, включаю-
щую умения логически мыслить, оцени-
вать, отбирать и использовать информа-
цию, самостоятельно принимать решения. 

На наш взгляд, математическая 
компетентность базируется на ряде сле-
дующих предметных компетенций. Назо-
вем их: 

• алгебраическая (знание основ ма-
тематического аппарата, необходимого 
для решения практических задач, навыки 
составления математических моделей, 
развитие способностей к логическому и 
алгоритмическому мышлению); 

• геометрическая (знание простран-
ственных форм и умение находить основ-
ные соотношения между их числовыми 
характеристиками); 

• функциональная (знание основных 
функциональных зависимостей и умение 
использовать их при исследовании реаль-
ных процессов); 

• вероятностная (совокупность ве-
роятностных понятий и представлений, 
необходимых при построении моделей 
реальных процессов и явлений, знание 
основных приемов обработки экспери-
ментальных данных);  

• топологическая (знание геометри-
ческих свойств фигур и пространств, ко-
торые сохраняются при непрерывных де-
формациях). 

Мы считаем, что в структуру со-
держания математической компетенции в 
качестве основного компонента следует 
включить операционно-содержательный, 
определяемый способностью специалиста: 

• к оперированию фундаментальны-
ми математическими знаниями, умениями 
и навыками; 

• применению системы усвоенных 
математических знаний, умений и навы-
ков на практике. 

Операционно-содержательный ком-
понент определяет сущность математиче-
ской компетенции, проявляется в знании 
теоретических основ математики, в уме-
ниях и навыках использования этих зна-
ний при решении математических задач и 
в исследовании математических моделей 
профессиональных задач, а также во вла-
дении навыками и методами математиче-
ского моделирования. 

Поскольку реализация компетенций 
происходит в процессе выполнения раз-
нообразных видов деятельности для ре-
шения теоретических и практических за-
дач, то в структуру математической ком-
петенции, помимо деятельностных (про-
цедурных) знаний, умений и навыков, 
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входят также мотивационный и эмоцио-
нально-волевой компоненты.  

Сущность мотивационного компо-
нента заключается в осознании лично-
стью важности практической и теорети-
ческой значимости математических зна-
ний. Для человека его мотив выступает 
как непосредственная побудительная си-
ла, как непосредственная причина его по-
ведения. В качестве мотивов могут вы-
ступать потребности, интересы, установ-
ки личности, мировоззрения и др. 

Мотивацию будущего инженера по 
овладению математической компетенци-
ей можно определить как совокупность 
всех побуждений и условий, которые на-
правляют и регулируют процесс профес-
сионально-личностного самосовершенст-
вования. Для активизации формирования 
математической компетенции у студентов – 
будущих инженеров необходимо: 

• целенаправленно воздействовать 
на мотивацию студентов через убежде-
ние, обсуждение целей профессионально-
го мастерства инженера, стимулирование 
работы по самопознанию, самооценке; 

• с помощью специально организо-
ванных условий учебно-профессиональ-
ной деятельности актуализировать необ-
ходимые профессионально значимые и 
профессионально важные качества (орга-
низованность, самостоятельность, ответ-
ственность, исполнительность, аккурат-
ность, долг и т. д.). 

Для того чтобы знания реализовыва-
лись в практических действиях, необхо-
димо их эмоционально-волевое освоение, 
превращение в личные взгляды, убежде-
ния, а также выработка определенной пси-
хологической установки на готовность 
действовать. Эмоционально-волевой ком-
понент математической компетенции ак-
тивизирует у студентов способность в пре-

одолении трудностей. Эффективность учеб-
ной деятельности зависит от комплекса 
особенностей и личностных качеств, ха-
рактеризующих эмоционально-волевой 
компонент: эмоциональной устойчивости, 
ответственности, инициативности, само-
стоятельности, настойчивости, вниматель-
ности, целеустремленности. 

Сегодня совершенно очевидно, что 
знания не передаются, а усваиваются в 
процессе выполнения определенной систе-
мы действий. Сами знания, без определен-
ных навыков и умений их использования, 
не могут решить проблему образования и 
подготовки студента к его будущей про-
фессиональной деятельности. Следователь-
но, целью образования становятся не про-
сто знания и умения, а определенные каче-
ства личности, формирование компетен-
ций, которые должны подготовить студен-
та к будущей жизни в обществе. 

Математическая компетенция не 
может быть изолирована от конкретных 
условий ее реализации, а также может 
проявляться только в той или иной дея-
тельности и при условии личной заинте-
ресованности студента в данном виде 
деятельности. Она тесно связывает одно-
временную мобилизацию знаний, умений 
и способов поведения в конкретных си-
туациях. Математическая компетенция 
формируется в процессе деятельности и 
ради будущей профессиональной дея-
тельности. 

Обобщая вышеизложенное, отме-
тим, что компетентностный подход явля-
ется необходимым условием обеспече-
ния непрерывности образования, его 
фундаментальности, а системообразую-
щие единицы, в частности математиче-
ские компетенции, выступают как кон-
кретные цели высшего профессиональ-
ного образования.  
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Понятие «подготовка» подростков-лидеров, работающих на волонтерской 
основе, рассматривается как формирование системы личностных качеств, как 
ожидаемая результативность подготовки и целостное состояние личности. В статье 
представлены критерии и показатели готовности к волонтерской деятельности, 
что имеет практическую ценность для педагогической науки и практики.  

Ключевые слова: лидер, доброволец, подготовка, гражданин, процесс. 
 
The conception «training» of teenage leaders working volunteerly is considered to be 

building up the system of personal qualities, to be waited training effectiveness and integral 
personal state. The willingness criteria and indices for volunteer activity are introduced in 
this article, so this fact has practical value for pedagogical science and practic. 

Key words: leaders, volunteer, training, citizen, process. 
 
Добровольчество – фундамент гра-

жданского общества, важный и необхо-
димый компонент общественной жизни, 
способствующий решению глобальных 
социальных проблем. Во всем мире доб-
ровольчество получило широкое распро-
странение, его роль в социальном разви-
тии общепризнанна и оценена на между-
народном уровне. Организация Объеди-
ненных Наций признает добровольчество 
богатейшим источником энергии, навы-
ков, знаний.  

Добровольческий труд – основной 
труд, создающий и развивающий граж-
данское общество, аккумулирующий его 
специфику [1, с. 24]. Добровольческое 
движение способствует: гуманизации от-
ношений в обществе, развитию партнер-
ского ответственного взаимодействия, 
умений и навыков добровольцев, удовле-
творению их потребности в общении и 
самоуважении, изменению мировоззре-
ния, осознанию полезности и значимости 
выполняемой деятельности. 




