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Аннотация. В работе обсуждается проблема эффективности использования 
информационных технологий при выполнении проектов студентами-бакалаврами 
направления «Педагогическое образование» по профильным математическим 
дисциплинам. Выделяются затруднения, возникающие в организации проектной 
деятельности при изучении таких дисциплин. Предлагаются методические приемы 
использования информационных технологий для повышения качества 
математической подготовки студентов и сопровождения проектной деятельности. 
Рассматриваются и анализируются фрагменты проекта, выполненного студентами с 
использованием онлайн. 
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Подготовка современного учителя математики в соответствии с требованиями 

ФГОС предполагает эффективное решение проблемы формирования ключевых 

компетенций студентов. Образовательный процесс при этом должен органично 

сочетать профессиональную психолого-педагогическую и предметную профильную 

подготовку, основанную на использовании современных информационных технологий 

[Емельянова, 2011]. В условиях новых образовательных стандартов повышение 

качества математической подготовки бакалавров требует вовлечения студентов в 

проектную деятельность по профильным математическим дисциплинам. Организация 

проектной деятельности при изучении таких дисциплин выступает как фактор 

повышения качества профильной математической подготовки и создаёт благоприятные 

условия приобретения студентами уникального опыта поведения в проблемных 

ситуациях, связанных как с математической подготовкой, так и с будущей 

профессиональной деятельностью [Журавлева, 2010]. 

Эффективность организации проектной деятельности по профильным 

математическим дисциплинам во многом связана с обоснованным выбором и 
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использованием образовательных инструментов и технологий. Применение 

информационно-коммуникационных технологий позволяет вовлечь студента в 

самостоятельную исследовательскую деятельность на каждом этапе выполнения 

проекта: при определении проблемы, при проектировании и планировании, при поиске 

информации, при создании продукта проекта и для его презентации. 

Однако, в настоящее время проблема применения современных информационных 

технологий для организации проектной деятельности при изучении профильных 

математических дисциплин недостаточно разработана. Мы выделяем следующие 

причины этого. Во-первых, в рабочих программах профильных математических 

дисциплин (математический анализ, алгебра, геометрия и др.), как правило, слабо 

реализуются межпредметные связи. Это создает значительные препятствия для 

повышения качества математической подготовки студентов-бакалавров. Во-вторых, 

применение информационно-коммуникационных технологий при изучении 

профильных математических дисциплин, зачастую, носит технический, 

репродуктивный, но не исследовательский характер. В такой ситуации студент не 

учится с помощью программных инструментов и информационных технологий 

самостоятельно решать поставленные задачи. В-третьих, недостаточно опыта и 

разработок методического и содержательного сопровождения проектной деятельности 

студентов по математическим профильным дисциплинам. 

Основная цель нашей работы – разработка и реализация методических приёмов 

использования информационно-коммуникационных технологий в организации 

проектной деятельности студентов, направленных на повышение качества 

математической подготовки студентов-бакалавров. 

Для достижения цели, во-первых, мы подбирали темы проектов таким образом, 

чтобы студенты могли использовать основные понятия и факты классических разделов 

математики (математического анализа, алгебры, геометрии), а так же методы 

элементарной математики для решения математических и методических задач. В этом 

случае, работая над проектом, студенты самостоятельно устанавливают 

межпредметные и внутрипредметные связи [Кипнис, Нигматулин, 2013]. Во-вторых, 

работа над проектом, по нашему мнению, должна решать как образовательные задачи 

при изучении конкретной дисциплины, так и задачи связанные с формированием 

профессиональных компетенций будущей профессиональной деятельностью студентов 

[Севостьянова, Мартынова, 2016]. В-третьих, работа над проектом должна 

формировать у студента определенный стиль мышления, осознание того, что 

обоснованное применение информационных технологий создает значительные 

преимущества при изучении профильных математических дисциплин [Лебедева, 

Эрентраут, 2015]. 

Опыт реализации разработанных нами методических приемов показывает, что 

готовность и способность студента использовать понятия и факты одной 

математической дисциплины при решении задач из других профильных 

математических дисциплин в ходе выполнения проекта, активно применяя при этом 

информационные технологии, определяет качество профильной математической 

подготовки студента [Севостьянова, Мартынова, 2016; Кипнис, Нигматулин, 2013]. 

Приведем в качестве примера фрагменты проекта, выполненного студентами-

бакалаврами третьего курса направления подготовки «Педагогическое образование» 

профилей «математика, экономика». 

На первом этапе разработки проекта на занятиях со студентами обсуждалась 

проблема применения современных программных продуктов и онлайн-сервисов для 

решения математических задач. После обсуждения, выделив для себя наиболее 
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актуальные вопросы изучения профильных математических дисциплин и будущей 

профессиональной деятельности, основываясь на собственном опыте, студенты 

сформулировали тему пректа: «Графический метод решения уравнений с 

использованием онлайн сервисов».  

Актуальность этой темы студенты обосновывали в проекте следующими 

аргументами. 

Решение уравнений является одной из центральных задач всего школьного курса 

математики. Основной метод решения уравнений в школе – аналитический. Однако 

многие практические задачи сводятся к уравнениям, не допускающим аналитического 

решения. Кроме того, уравнения, содержащие разные классы функций, также не 

решаются аналитически. В связи с этим возникает потребность изучения других 

приближенных способов решения. Чаще всего для решения уравнений используют 

графический метод. Его начинают изучать уже с 7 класса. Но, фактически, данный 

метод не становится универсальным в старших классах, ученики не могут эффективно 

использовать информационные технологии для решения таких задач. 

На этапе планирования студенты решали задачу: с помощью графиков 

элементарных функций найти приближенно действительные корни многочлена 

2𝑥7 − 8𝑥5 − 1 = 0. 
Они самостоятельно заметили, что решение «в лоб» - преобразование уравнения к 

равенству двух элементарных функций  

𝑓(𝑥) = 2𝑥7, 𝑔(𝑥) = 8𝑥5 + 1. 
и построение их графиков на листе бумаге приводит к проблемной ситуации – 

наглядно не удается найти приближенное значение корней. Студенты выбирали 

графические онлайн-сервисы (DESMOS, GeoGebra и др.), которые могли бы помочь 

решить эту проблему. Но и применение информационных технологий не позволило 

получить наглядное решение этой задачи, даже при изменении масштаба (см. рис. 1 

слева и справа). Преодоление выявленных затруднений определило цель, план и 

содержание проекта. 

 

  

Рис. 1. Графики функций 𝑓(𝑥) = 2𝑥7 и 𝑔(𝑥) = 8𝑥5 + 1, построенные в графическом 

калькуляторе (онлайн-сервисе) DESMOS в разных масштабах 

 

Решение задачи было получено с помощью подходящих преобразований 

исходного уранения, при которых в левой и правой частях будут графики 
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элементарных функций с небольшими коэффициентами. В этом случае точки 

пересечения графиков будут наглядны. Многочлен преобразовали к равносильному 

уравнению:  

𝑥2 − 2 = 2 +
1

2𝑥5
, 

Построенные новые графики функций (см. рис. 2) 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 2, 𝑔(𝑥) = 2 +
1

2𝑥5
 

позволили наглядно получить приближенные значения действительных корней 

исходного многочлена. 

Для полного обоснования решения, используя сведения из алгебры многочленов, 

а также свойства монотонности и непрерывности функций студентами были сделаны 

выводы о количестве действительных корней исходного многочлена, и найдены их 

приближенные значения. 

В ходе выполнения проекта студенты выявили основные преимущества 

использования онлайн-сервисов для решения задач из профильных математических 

дисциплин, а также указали возможные ограничения при использовании таких 

сервисов. Результаты были представлены в проекте в виде таблицы с характеристиками 

(см. табл. 1). 

 

 
Рис. 2. Наглядное изображение пересечения графиков функций 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 2 и 𝑔(𝑥) =

2 +
1

2𝑥5, построенных в графическом калькуляторе (онлайн-сервисе) DESMOS  

 

Таблица 1. 

Характеристики онлайн-сервиса «Графический калькулятор DESMOS» 

(https://www.desmos.com/calculator) 

Достоинства программы Преимущество использования 

1. «Облачность» сервиса Обучающиеся могут пользоваться программой во 

время уроков, используя при этом планшет или 

смартфон 

2. Удобный интерфейс  Позволяет наглядно продемонстрировать ученикам 

преобразования графиков 

3. Естественная математическая 

символика для записи функций 

Чтобы воспользоваться программой, не нужны 

специальные навыки в области информатики, т.е. 
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любой ученик может работать в ней.  

4. Определяются координаты 

точек пересечения графиков 

данных функций 

С помощью программы учащиеся могут находить 

приближённые значения корней уравнения, а так же 

выполнить самопроверку 

 

Проектом продуктом стал буклет с праилами и рекомендациями использования 

онлайн-сервиса «Графический калькулятор DESMOS» для графического решени 

яуравнений. 
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Abstract. The paper discusses the problem of the effectiveness of the use of information 
technology in the implementation of projects by bachelor students in the direction of 
"Pedagogical Education" in specialized mathematical disciplines. Difficulties arising in the 
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Аннотация. Пропедевтический курс геометрии в 5 – 6-х классах, 
ориентированный на развитие пространственного и логического 
мышления и формирование интереса к предмету, необходим для 
качественного усвоения систематического курса геометрии. В статье 
рассматривается проблема введения пропедевтического курса геометрии в 
контексте системно-деятельностного подхода. Младший подростковый 
возраст (соответствующий 5-6 классам средней школы) является 
переломным в психическом развитии ребёнка. Как отмечают 
представители психофизиологии, происходит «сдвиг межполушарной 
асимметрии в сторону абсолютного господства левополушарной стратегии 
мышления». В связи с этим особую актуальность в этом возрасте 
приобретает формирование геометрического воображения и 
пространственных представлений, привитие эвристических способов 
решения задач, интуитивных и ассоциативных подходов, 
«иррациональных» приёмов мышления. 
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Сегодня в отечественном образовании, в том числе математическом, происходят 

существенные изменения: школы постепенно переходят на федеральные стандарты 

второго поколения. Помимо этого, все чаще говорится о разработке проекта концепции 

развития математического образования. Отличительной особенностью ФГОС второго 

поколения является его направленность на обеспечение перехода в образовании к 

стратегии социального проектирования и конструирования, от простой ретрансляции 

знаний к развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию своих 

возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе системно-

деятельностного подхода. Приоритетным направлением новых образовательных 

стандартов становится реализация развивающего потенциала общего среднего 

образования, в связи с чем актуальной задачей становится развитие мыслительной 

деятельности школьников.  

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 


