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Аннотация. Для современной профессиональной школы результатом обучения является сформированность 
набора компетенций, сформулированных в федеральных государственных образовательных стандартах высшего 
образования. Достижение необходимого уровня профессиональной подготовки возможно, если образовательная 
организация создаст условия фундаментального и вместе с тем профессионально-ориентированного обучения. 
Чтобы показать результаты обучения необходимо разработать инструментарий и описать процедуры оценивания. 
В статье рассматривается профессиональная подготовка бакалавров профиля «Государственное и муниципальное 
направление», выделяется профессиональная компетенция информационно-методической деятельности (ПК-7), 
которая в соответствии с основной образовательной программой Самарского государственного технического 
университета формируется дисциплинами базовой части основной образовательной программы. Для формирова-
ния этой компетенции необходимо освоить способ исследования явлений и процессов путем построения и изуче-
ния их математических моделей. Применение этого способа сводит решение профессиональных задач, рассмат-
риваемого профиля подготовки, к математическому моделированию и последующему изучению полученной мо-
дели. Для выполнения последовательности решения профессиональных задач в области экономики управления 
авторами разработана схема использования моделирования реальных процессов. Опыт обучения математическим 
дисциплинам позволил выделить организационно-педагогические условия, реализация которых, способствует 
формирования выделенной компетенции. Эффективность сформулированных условий доказана эксперименталь-
но. Для оценивания сформированности компетенции при изучении дисциплин «Математика» и «Основы матема-
тического моделирования социально-экономических процессов» были сформулированы показатели и критерии 
результативности. 
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процессов, решение профессиональных задач математическими методами, организационно-педагогические усло-
вия формирования компетенций, показатели и критерии сформированности компетенций. 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования представляет собой со-
вокупность обязательных для выполнения требований, 
предъявляемых к реализации основных образователь-
ных программ. К результатам освоения программы ба-
калавриата относят наличие общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций, 
сформированность которых позволит выпускнику гра-
мотно осуществлять будущую профессиональную дея-
тельность. В соответствии с требованиями стандарта 
образовательная организация должна определить ос-
новной вид или виды деятельности, в соответствии с 
которыми выделяется перечень профессиональных 
компетенций, необходимых к освоению выпускником 
конкретной образовательной программы [1]. 

Например, Федеральный государственный образо-
вательный стандарт высшего образования по направле-
нию подготовки 38.03.04. «Государственное и муници-
пальное управление», утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2014г. № 1567, содержит группы профес-
сиональных компетенций в соответствии с организаци-
онно-управленческой, информационно-методической, 
коммуникативной, проектной, вспомогательно-техно-
логической, организационно-регулирующей и испол-
нительно – распорядительной видами профессиональ-
ной деятельности [2]. В соответствии с требованиями 
рынка труда, условиями материально-технического 
обеспечения в рамках реализуемой в Самарском госу-

дарственном техническом университете образователь-
ной программы «Государственное и муниципальное 
управление» определены два вида профессиональной 
деятельности: организационно-управленческая и ин-
формационно-методическая, указывающие на направ-
ленность основной образовательной программы. В со-
ответствии с этими видами деятельности определен 
набор компетенций, как результатов образования бака-
лавров заявленного профиля, последовательно форми-
рующийся при освоении различных дисциплин [3]. 
Анализируя учебный план данного направления подго-
товки можно отметить, что курс математики относится 
к базовой части первого блока учебного плана и явля-
ется теоретической, фундаментальной основой для 
изучения последующих дисциплин, которые направле-
ны на развитие общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций [4], [5]. Подготовка бакалавров в 
области экономики зависит от степени усвоения мате-
матического аппарата, от способности использовать 
математику при анализе экономических процессов и 
принятии ответственных управленческих решений. 
Обучение математике в программах укрупненной 
группы направления 38.00.00 Экономика и управление 
определяет в преподавании дисциплины особенности, 
связанные со своеобразием решения экономических и 
управленческих задач и многообразием подходов к их 
решению [6]. Для формирования у студентов матема-
тического подхода к изучению экономики необходимо, 
в процессе обучения математике устанавливать взаи-
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мосвязь вопросов курса математики с реальными эко-
номическими процессами, решением задач их управле-
ния. В процессе математической подготовки происхо-
дит не только усвоение знаний, умений и навыков в 
указанной области знаний, но и формирование готов-
ности и способности использовать математический ап-
парат в сфере будущей самостоятельной деятельности, 
готовности к применению математических методов для 
решения профессиональных задач [7]. 

В основной образовательной программе высшего 
образования «Государственное и муниципальное уп-
равление», математика ориентирована на развитие ин-
формационно-методической деятельности будущих ба-
калавров, а именно на формирование компетенции, ко-
торая заключается в умении моделировать администра-
тивные процессы и процедуры в органах государствен-
ной власти Российской Федерации, органах государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганах местного самоуправления, адаптировать основ-
ные математические модели к конкретным задачам 
управления (ПК-7) [2, с. 13]. Как способ исследования 
явлений и процессов моделирование стимулирует осу-
ществление анализа реальной ситуации, обобщению и 
выделению закономерностей [8], [9]. Математическое 
моделирование способствует изучению любой задачи, 
рассмотрению любого явления (процесса) через замену 
математической моделью, которая включает в себя 
наиболее важные факторы, влияющие на результат 
процесса. В экономике математическое моделирование 
представляется как описание рассматриваемого эконо-
мического явления при помощи математического аппа-
рата. В итоге мы получаем математическую модель 
(математическое описание) рассматриваемого процес-
са. Таким образом, решение любой профессиональной 
задачи с использованием моделирования можно пред-
ставить в виде схемы (рис. 1). 

Использование математического моделирования в 
профессиональной деятельности обеспечивает: 

– способность выражать и формулировать идеи; 
– владение методами решения нестандартных ситу-

аций; 
– способность преобразовать любую задачу в более 

простую модель. 
Опыт математической подготовки студентов Са-

марского государственного технического университета 
позволил выделить следующие организационно-педа-
гогические условия, выполнение которых в процессе 
изучения дисциплины способствуют развитию рас-
сматриваемой компетенции: 

– имитировать в процессе математической подго-
товки задания, содержащие: противоречия, неопреде-
ленности, моделирование проблемных ситуаций [10]; 

– внедрять информационно-коммуникационных те-
хнологий в процессе обучения математике (использо-
вание программного обеспечения для решения эконо-
мических задач математическими методами и пр.) [11–
14]; 

– использовать междисциплинарные связи (при 
изучении последующих дисциплин усиливать критери-
альные показатели сформированности профессиональ-
ных компетенций); 

– акцентировать внимание на моделирование про-
фессиональных задач в содержании рабочей програм-
мы по математике [15–22]. 

Выполнение рассматриваемых условий позволит 
студентам использовать математический аппарат при 
изучении последующих дисциплин: основы математиче-
ского моделирования социально-экономических про-
цессов; государственная и муниципальная служба, что 
способствует установлению межпредметных связей [23]. 

 
Рисунок 1 – Схема использования моделирования 

В соответствии с основной образовательной про-
граммой при изучении дисциплины «Математика» 
формируется компетенция информационно-методичес-
кой деятельности [24, 25]. Выделим планируемые ре-
зультаты математической подготовки, которые харак-
теризуют показатели и последовательность ее форми-
рования (табл. 1). 

В соответствии с критериями поэтапное формиро-
вание компетенции поможет более эффективно кон-
тролировать результаты математической подготовки. 

Чтобы выявить картину результатов математиче-
ской подготовки по направлению «Государственное и 
муниципальное управление», мы провели эксперимен-
тальное исследование. В данном исследовании приняли 
участие две группы студентов первого курса (1 се-
местр), в количестве 56 человек. Для установления 
уровня математической подготовки студентов прово-
дилась контрольная работа, содержащая задачи школь-
ной программы по математике, призванная установить 
уровень знаний и умений решения задач, необходимых 
для освоения программы вузовского курса математики 
[26]. Подводя итоги, получили, что в каждую группу 
(экспериментальную и контрольную) входят в равной 
степени представители как с более высоким уровнем 
овладения рассматриваемых знаний, умений и навы-
ков, так и со средним и низким уровнем. Что свиде-
тельствует об одинаковом уровне математического 
развития студентов контрольной и экспериментальной 
групп. 

В процессе обучения математики в эксперимен-
тальной группе были созданы выделенные организаци-
онно-педагогические условия, которые строго соблю-
дались. Был разработан комплекс математических за-
дач, моделирующих реальные экономические процессы 
в задачах управления, который использовался при обу-
чении [27]. 

По итогам эксперимента, сравнение критериев 
освоения рассмотренной выше компетенции студентов 
в экспериментальной и контрольной группах, проводи-
лась контрольная работа, содержащая задачи линейной 
и векторной алгебры; аналитической геометрии; мате-
матического анализа; математического программиро-
вания. Большинство оценок экспериментальной груп-
пы соответствуют пятому критерию (64%), в контроль-
ной группе – третьему (46%) и четвертому критерию 
(41%). 
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Эксперимент, проведенный в рамках инженерно-
экономического факультета, показал, что выполнение 
выделенных организационно-педагогических условий, 
использование комплекса математических задач, моде-
лирующих реальные экономические процессы в зада-
чах управления, способствует повышению уровня про-
фессиональной подготовки студентов. Результаты про-
веденного эксперимента доказали эффективность про-
веденной работы уже после первого семестра обучения 
в вузе. 

Следующей дисциплиной, ориентированной на раз-
витие той же компетенции (ПК-7) является «Основы 
математического моделирования социально-экономи-
ческих процессов». Эта дисциплина относится к базо-
вой части первого блока учебного плана «Государ-
ственное и муниципальное управление» и реализуется 
на втором курсе. Она включает теоретическую (лекци-
онный курс и самостоятельная работа студентов) и 
практическую (практические занятия, привлечение 

студентов к научно-исследовательской работе) части. 
Целью данной дисциплины является освоение студен-
тами теоретических основ построения экономико-мате-
матических моделей и математических методов, ис-
пользуемых при решении экономических задач, прак-
тических навыков использования полученных знаний в 
профессиональной деятельности, умения формировать 
модели экономических задач и находить алгоритмы их 
решения. При ее изучении целесообразно использовать 
профессионально-ориентированные образовательные 
технологии: дискуссии, деловые игры, решение про-
фессиональных экономических задач, выполнение ти-
повых расчетов [28]. Возможность освоения таких тех-
нологий обеспечена, в том числе, изучением предше-
ствующей дисциплины «Математика» [29]. 

Планируемые результаты формирования компетен-
ции при изучении дисциплины «Основы математиче-
ского моделирования социально-экономических про-
цессов» представлены в таблице 2. 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения и критерии результатов освоения компетенции в курсе мате-
матики 

Планируемые резуль-
таты обучения (пока-
затели заданного 

уровня освоения ком-
петенции) 

Критерии результатов освоения компетенции 

1 2 3 4 5 

Знать: основные поня-
тия и инструменты 
линейной и векторной 
алгебры; аналитиче-
ской геометрии; мате-
матического анализа; 
математического про-
граммирования; тео-
рии вероятностей и 
математической ста-
тистики; основные 
понятия моделирова-
ния принятия реше-
ний 

От-
сут-
ствие 
зна-
ний 

Частичное усвое-
ние основных по-
нятий линейной и 
векторной алгебры, 
математического 
анализа, математи-
ческого програм-
мирования, теории 
вероятностей, ма-
тематической ста-
тистики, моделиро-
вания принятия 
решений 

Общие, но не струк-
турированные зна-
ния основных опре-
делений линейной и 
векторной алгебры, 
математического 
анализа, математи-
ческого программи-
рования, теории ве-
роятностей, матема-
тической статисти-
ки, моделирования 
принятия решений 

Сформированные, 
но содержащие не-
которые проблемы 
знания основных 
правил линейной и 
векторной алгебры, 
математического 
анализа, математи-
ческого программи-
рования, теории ве-
роятностей, матема-
тической статисти-
ки, моделирование 
принятия решений 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
правил линейной и 
векторной алгебры, 
математического 
анализа, математи-
ческого програм-
мирования, теории 
вероятностей, ма-
тематической ста-
тистики, модели-
рование принятия 
решений 

Уметь: решать типо-
вые математические 
задачи, используемые 
при принятии управ-
ленческих решений; 
использовать матема-
тический язык, мате-
матическую символи-
ку при построении ор-
ганизационно-
управленческих моде-
лей; обрабатывать эм-
пирические и экспе-
риментальные данные 
исследования моде-
лей; применять ин-
формационные техно-
логии для решения 
управленческих задач 

От-
сут-
ствие 
уме-
ний 

Частичное умение 
к решению постав-
ленных математи-
ческих задач, ис-
пользуемых при 
принятии управ-
ленческих реше-
ний. 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское использование 
умений решать ма-
тематические зада-
чи; использовать 
математический 
язык при построе-
нии организацион-
но-управленческих 
моделей; применять 
информационные 
технологии для ре-
шения управленче-
ских задач 

Положительное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы ис-
пользования умения 
решать математиче-
ские задачи, исполь-
зуемые при приня-
тии управленческих 
решений; использо-
вать математиче-
ский язык при по-
строении организа-
ционно-
управленческих мо-
делей; обрабатывать 
эмпирические и 
экспериментальные 
данные исследова-
ния моделей; при-
менять информаци-
онные технологии 
для решения управ-
ленческих задач 

Полностью и си-
стематически 
сформированное 
умение решать ма-
тематические зада-
чи, используемые 
при принятии 
управленческих 
решений; исполь-
зовать математиче-
ский язык при по-
строении организа-
ционно-
управленческих 
моделей; обраба-
тывать эмпириче-
ские и эксперимен-
тальные данные 
исследования мо-
делей; применять 
информационные 
технологии для 
решения управлен-
ческих задач 
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Владеть: математиче-
скими, статистиче-
скими и количествен-
ными методами реше-
ния организационно-
управленческих задач 

От-
сут-
ствие 
навы-
ков 

Обрывочное владе-
ние методами ре-
шения организаци-
онно-
управленческих за-
дач 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское владение мате-
матическими, стати-
стическими и коли-
чественными мето-
дами решения орга-
низационно-управ-
ленческих задач 

Успешное, но со-
держащее отдель-
ные пробелы владе-
ние математически-
ми, статистически-
ми и количествен-
ными методами ре-
шения организаци-
онно-управленчес-
ких задач 

Успешное и систе-
матическое владе-
ние математиче-
скими, статистиче-
скими и количе-
ственными мето-
дами решения ор-
ганизационно-уп-
равленческих задач

Таблица 2 – Планируемые результаты обучения и критерии результатов освоения компетенции дисциплины 
«Основы математического моделирования социально-экономических процессов» 

Планируемые резуль-
таты обучения (пока-
затели заданного 
уровня освоения ком-
петенции) 

Критерии результатов освоения компетенции 

1 2 3 4 5 

Знать: теоретические 
основы построения 
математических моде-
лей; математические 
методы, используемые 
при решении эконо-
мических задач 

От-
сут-
ствие 
зна-
ний 

Частичное усвоение 
основных понятий 
математической мо-
дели, методов реше-
ния экономических 
задач. 

Общие, но не струк-
турированные зна-
ния основных мето-
дов решения эконо-
мических задач, тео-
ретических методов 
построения матема-
тических моделей 

Сформированные, 
но содержащие не-
которые проблемы 
знания основных 
правил построения 
математической 
модели и принятия 
решений 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
правил, математи-
ческой модели и 
принятия решений 

Уметь: использовать 
полученные знания в 
практической дея-
тельности; формиро-
вать модели экономи-
ческих задач; нахо-
дить алгоритм их ре-
шения 

От-
сут-
ствие 
уме-
ний 

Частичное умение к 
использованию зна-
ний по формирова-
нию и технологии 
решений моделей 
экономических и 
управленческих за-
дач 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское использование 
умений формирова-
ния математических 
моделей экономиче-
ских задач, нахожде-
ния алгоритмов их 
решения 

Положительное, но 
содержащее от-
дельные пробелы 
использования 
умения решать 
экономические за-
дачи при помощи 
математических 
моделей, приме-
нять полученные 
знания в практиче-
ской деятельности 

Полностью и си-
стематически 
сформированное 
умение по форми-
рованию математи-
ческих моделей 
экономических и 
управленческих за-
дач 

Владеть: навыками 
построения и алго-
ритмами решения 
экономических задач; 
способностями само-
стоятельно приобре-
тать и использовать 
новые знания и уме-
ния 

От-
сут-
ствие 
навы
ков 

Обрывочное владе-
ние методами реше-
ния организацион-
но-управленческих 
задач 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское владение мате-
матическими, стати-
стическими и коли-
чественными мето-
дами решения эко-
номических и орга-
низационно-управ-
ленческих задач 

Успешное, но со-
держащее отдель-
ные пробелы вла-
дение математиче-
скими, статистиче-
скими и количе-
ственными метода-
ми решения эконо-
мических и органи-
зационно-управлен-
ческих задач. Уме-
ние приобретать 
новые знания и 
умения самостоя-
тельно 

Успешное и систе-
матическое владе-
ние математиче-
скими, статистиче-
скими и количе-
ственными метода-
ми решения эконо-
мических органи-
зационно-управлен-
ческих задач. Уме-
ние приобретать и 
применять новые 
знания и умения 
самостоятельно 

 
Таким образом, организационно-педагогические 

условия, обозначенные при освоении дисциплины 
«Математика» могут быть получены при изучении по-
следующих дисциплин по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» и 
быть основой для разработки и модернизации учебно-
методической документации, необходимой для реали-
зации данной основной образовательной программы. 
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Abstract. A set of competences is the result of the modern professional school education. This set of competences is 
set by federal state educational standards of higher education.To achieve the required level of training is possible if the 
educational organization creates conditions for fundamental and at the same time professionally oriented education. It is 
necessary to develop tools and to describe evaluation procedures in order to describe the outcomes of education. The arti-
cle describes the training of bachelors of «State and Municipal Management» and focuses on professional competence 
PC-7, which in accordance with the basic educational program of the Samara State Technical University, is to be formed 
by the disciplines comprising the basic part of the curriculum. To develop this competence one must master the method of 
investigating the phenomena and processes through the construction and study of their mathematical models. Application 
of this method reduces the solution of professional problems to mathematical modeling and subsequent study of the re-
sulting model. To provide students with practice in resolving professional problems in the field of economy management, 
the authors developed a scheme of the use of real process modeling. Experience of teaching mathematical disciplines al-
lowed the authors to outline organizational and pedagogical conditions, the implementation of which contributes to the 
formation of the competence in question. The effectiveness of the outlined conditions is proved experimentally. Indicators 
and performance criteria for the evaluation of the competence formation in the course of mathematics and basics of math-
ematical modeling of socio-economic processes are formulated. 

Keywords: professional training, mathematical education, models of economic processes, the solution of professional 
problems by mathematical methods, organizational and pedagogical conditions of formation of competencies, indicators 
and criteria of formation of competences. 
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СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ БИОЛОГИИ 

© 2016 
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Аннотация. В статье раскрывается содержание биохимических понятий, составляющих школьный курс био-
логии, и показано их развитие на протяжении изучения всех разделов вышеназванного предмета: от растительно-
го организма до общих закономерностей живой природы. Биология, как школьный предмет, является системой 
биологических понятий, которые развиваются в логической последовательности. Оперирование соответствую-
щими понятиями показывает степень усвоения биологических знаний. Поэтому важна работа учителя по усвое-
нию и развитию биологических понятий. 

Изучение биохимических понятий включено в систему школьного курса биологии. Их можно классифициро-
вать по сущности содержания, наряду с морфологическими, анатомическими и т.п. понятиями. Некоторые био-
химические понятия относятся к группе общебиологических понятий, т.е. понятий о биологических закономер-
ностях, относящихся ко всей живой природе. Это понятия: «обмен веществ и энергии», «питание», «дыхание», 
«выделение», «фотосинтез». Ряд биохимических понятий: «белки», «углеводы», «витамины», «ферменты» и ряд 
других являются специальными, так как изучаются в пределах определенного раздела. 

В статье анализируется школьная программа и учебники биологии, что позволяет сделать вывод о том, что 
биохимические понятия формируются и развиваются на протяжении всего курса биологии с 6 по 11 класс. Суще-
ствует преемственность в формировании и развитии данных понятий: сначала они являются специальными и 
изучаются как процессы, характеризующие жизнедеятельность растения; при рассмотрении процессов, происхо-
дящих в животных организмах, биохимические понятия становятся общебиологическими. В разделе «Общая 
биология» они вновь становятся специальными. Такая закономерность обосновывается логикой построения био-
логического материала. 

Формированию биохимических понятий способствуют все виды словесных, наглядных и практических мето-
дов обучения биологии, причем роль последних особенно важна. Необходимо применение деятельностного под-


