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Abstract. In this paper the author shows that it is important to teach morality to prospective teachers. The author 

also shows that the solution of this task connected with the introduction of the student to the values that are in the 

norms of morality satisfies the need of our society in the moral teacher. The paper contains evidence that a moral ed-
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Аннотация. В данной статье рассматривается структурно-функциональная модель формирования профес-
сиональной компетентности будущего учителя математики посредством контекстных задач по математиче-
скому анализу при реализации компетентностного и контекстного подходов при обучении студентов по 
направлению подготовки «Педагогическое образование». Проведен анализ научной и методической литера-
туры по компетентностному подходу и основного понятия данной статьи «Модель». В исследовании опреде-
лены основные компоненты процесса формирования профессиональной компетентности будущего учителя 
математики: информационно-методологическая, предметно-методическая, социально-коммуникативная, ли-
чностно-валеологическая компетенции, формирование и развитие которых происходит в процессе решения 
контекстных задач по математическому анализу, которые подразделяются на предметные, межпредметные, 
практические и профессиональные. Описывается единство структурных (цель, методология, содержание и 
организация процесса, результат) и функциональных компонентов модели (этапы, критерии, показатели, 
уровни сформированности профессиональной компетентности будущего учителя математики). В каждом 
структурном компоненте модели подробно описано содержание и определяющие моменты. Сделан вывод, 
что разработанная модель формирования профессиональной компетентности будущего учителя математики 
может быть использована для формирования профессиональной компетентности будущего учителя другого 
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направления в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 
«Педагогическое образование» подготовки бакалавров. 

Ключевые слова: модель; компетентностный подход; контекстный подход; компетенция; подготовка ба-

калавра педагогического образования; структурно-функциональная модель формирования профессиональ-

ной компетентности будущего учителя математики; педагогическое образование; контекстные задачи по ма-

тематическому анализу. 

Приоритетной задачей в современных условиях 
динамично меняющейся образовательной среды, ха-
рактеризующейся новыми требованиями федераль-
ных образовательных стандартов высшего образова-
ния (ФГОС ВО) и расширением технологических 
возможностей, является развитие конкурентоспособ-
ной личности, реализующей полученные знания не 
только в профессиональной сфере, но и в обычных 
жизненных условиях. Это возможно при реализации 
компетентностного подхода. 

Анализ литературы позволил сделать вывод, в ко-
тором рассматриваются проблемы компетентностно-
го подхода: 

– в общем образовании (А.В. Хуторской [1], 
Л.В. Черепанова [2]); 

– в профессиональном образовании (В.А. Болотов 
[3], Э.Ф. Зеер [4], И.А. Зимняя [5], Р.С. Йегер [6], 
В.Д. Шадриков [7] и другие); 

– в подготовке педагогических кадров (В.А. Да-
лангер [8], Н.А. Казачек [9] и другие). 

Различные подходы к понятиям «компетент-
ность» и «компетенция» в контексте компетентност-
ного подхода представлены как в работах россий-
ских исследователей А.Г. Бермуса [10], Э.Ф. Зеера 
[11], И.А. Зимней [12], А.В. Хуторского [1] и других, 
а также и в трудах зарубежных учёных Дж. Равена 
[11], Дж. Уинтертона (J. Winterton) [12], C. Уиддет 
(S. Whiddett) [13], C. Холлифорда (S. Hollyford) [13] 
и других. 

В ходе исследования мы определили, что основ-
ными компонентами формирования профессиональ-
ной компетентности будущего учителя математики 
являются информационно-методологическая, пред-
метно-методическая, социально-коммуникативная, 
личностно-валеологическая компетенции, формиро-
вание и развитие которых происходит в процессе 
решения контекстных задач по математическому 
анализу, которые подразделяются на предметные, 
межпредметные, практические и профессиональные. 

Основной целью исследования является разра-
ботка модели формирования профессиональной ком-
петентности будущих учителей математики посред-
ством комплекса контекстных задач по математиче-
скому анализу. 

В течение своей жизни каждый человек осу-
ществляет процессы моделирования, т.е. рисует, из-
меряет, чертит и т.д., поэтому понятие «модель» 
очень широко используется в повседневной жизни. 

Модель (от латинского слова «modulus») – это 
образ, мера, мерило, образец или норма. В филосо-
фии понятие модели рассматривается как отображе-
ние свойств и отношений реального объекта на спе-
циально созданном для этого материальном или иде-
альном объекте. При этом реальный объект служит 
прототипом, а отображающий – моделью, между ко-
торыми должно существовать известное подобие, 
аналогия или сходство либо в их физических свой-
ствах и отношениях, либо в осуществлении опреде-
ленных функций, либо в математическом описании 
их поведения [14]. 

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова [15] 
модель рассматривается как изображение, схема, че-
ртёж, график, план, карта какого-либо объекта отоб-
ражающие в более простом, уменьшенном виде 
структуру, свойства, взаимосвязи, отношения между 
элементами и позволяющее в процессе его исследо-
вания получить новую информацию о данном иссле-
дуемом объекте. 

Проведя анализ научной литературы можно вы-
делить два существенных признака, встречающихся 
в большинстве определений: 

– объект, способный отображать и замещать 
(Ю.К. Бабанский [16], В.П. Заболотский [17] и дру-
гие); 

– система, воспроизводящая существенные свой-
ства (Б.А. Глинский [18], А.А. Ушаков [19], В.В. 
Краевский [20] и другие). 

В проводимом исследовании мы разделяем точку 
зрения В.В. Краевского [20], который под понятием 
модели понимает систему элементов, воспроизводя-
щих определенные стороны, связи и функции пред-
мета исследования. 

Проведя анализ существующих типов моделей, 
Т.К. Щербакова [21] сделала вывод, что в целях оп-
тимизации процесса обучения по педагогическому 
направлению в высших образовательных учрежде-
ниях рассматривают структурно-функциональную 
модель. Эта модель включает: 

– структуру (цель, содержание процесса, резуль-
тат); 

– функциональные компоненты (этапы, крите-
рии, показатели, уровни сформированности, в на-
шем случае профессиональной компетентности). 

Нами разработана структурно-функциональная 
модель формирования профессиональной компетент-
ности будущих учителей математики, представлен-
ная на рис. 1. 

За основу разработанной модели взята работа 

Н.А. Казачек [9]. Данная модель состоит из следую-

щих структурных компонентов: целевого, методоло-

гического, содержательно-организационного, резуль-

тативного – которые отражают процесс обучения. 

Рассмотрим содержание каждого из них. 

Целевой компонент 

Развитие современной конкурентоспособной про-

фессиональной личности обусловлено рядом внеш-

них и внутренних контекстов. Внешние контексты 

определим как факторы, влияющие на личность из 

вне (общество, государство). Соответственно, внут-

ренний контекст – это особенности самого человека. 

При взаимодействии данных характеристик форми-

руется современная конкурентно-способная лич-

ность, в нашем случае бакалавр математического об-

разования, готовая применять свой профессионализм 

не только на уроках математики, но и в обычной 

жизни. Целевой компонент разработанной модели 

определяет цель её функционирования, заключаю-

щуюся в формировании профессиональной компе-

тентности будущего учителя математики. 



13.00.00 – педагогические науки 
Зверева Е.Я. 

Структурно-функциональная модель формирования профессиональной… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20)  285 
 

 
Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель формирования профессиональной компетентности 

будущего учителя математики 

Методологический компонент 

Методологические основы – это фундамент про-

ектирования процесса формирования профессио-

нальной компетентности будущего учителя матема-

тики. Структурно-функциональная модель формиро-

вания профессиональной компетентности будущего 

учителя математики построена на основе компетент-

ностного и контекстного подходов. Согласно Феде-

ральному государственному образовательному стан-

дарту высшего образования [22] основным подходом 

к процессу обучения является компетентностный. 

Контекстный подход посредством контекстных задач 
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по математическому анализу моделирует предметное 

и социальное содержание формирования профессио-

нальной компетентности будущего учителя матема-

тики. 

Содержательно-организационный 

компонент 

Данный компонент модели включает содержание 

образования, технологическое и методическое обес-

печение, этапы формирования профессиональной 

компетентности будущего учителя математики. Раз-

работанные в соответствии с ФГОС ВО учебный 

план, рабочие программы и фонды оценочных 

средств учебных дисциплин задают определенное 

содержание образования, на основе которого органи-

зуется процесс обучения. В ходе взаимодействия 

субъектов образовательного процесса: преподавателя 

и студента – содержание образования преобразуется 

в содержание обучения. Модель формирования про-

фессиональной компетентности будущего учителя 

математики основной целью построения содержания 

обучения предполагает такую организацию образо-

вательного процесса посредством контекстных задач 

по математическому анализу, которая позволяет 

обучающимся проявлять познавательный интерес, 

математические способности, индивидуальные осо-

бенности, их творческий потенциал. 

Высшее педагогическое образование определяет 

различные формы сотворчества преподавателя и 

студентов. Студенты погружаются в педагогическую 

культуру с первого аудиторного занятия, задолго до 

того, когда они выйдут на педагогическую практику. 

Каждое учебное занятие для студента – это своего 

рода модель его будущей профессиональной дея-

тельности. Именно в педагогической культуре лек-

ционного и практического (семинарского) занятий 

по математическому анализу наиболее естественно 

проявляется взаимодействие преподавателя и сту-

дента, их готовность к взаимопониманию. 

В соответствии с ФГОС ВО также участниками 

разработки учебного плана и организации образова-

тельного процесса являются работодатели и студен-

ты, имеющие возможность строить собственную 

траекторию обучения. 

В образовательном процессе по направлению 

«Педагогическое образование» результатом взаимо-

действия преподавателя и студента при использова-

нии контекстных задач по математическому анализу 

является формирование профессиональной компе-

тентности будущего учителя математики, т.е. её ос-

новных компонентов – информационно-методологи-

ческой, предметно-методической, социально-комму-

никативной, личностно-валеологической компетенций. 

Реализация модели подразумевает комплексное 

развитие информационно-методологической, пред-

метно-методической, социально-коммуникативной, 

личностно-валеологической компетенций, которые 

необходимы для формирования профессиональной 

компетентности будущего учителя математики на 

всех этапах (начальном, основном, заключительном). 

На начальном этапе (школа) происходит изучение 

основ математики (математика, алгебра, геометрия, 

начала анализа). На основном этапе (1–3 курс) про-

исходит изучение дисциплин, которые способствуют 

формированию понятийного математического аппа-

рата: математический анализ, алгебра и геометрия. В 

этот период формируются фундаментальные матема-

тические знания, умения, навыки и способы дей-

ствия. На заключительном этапе (4–5 курс) осу-

ществляются, главным образом, систематизация, 

обобщение не только математических знаний, но и 

использование математических методов в других об-

ластях науки. 

Результативный компонент 

Этот компонент включает уровни, показатели и 

критерии сформированности профессиональной ком-

петентности будущего учителя математики (порого-

вый, стандартный, эталонный), оценку человеком 

своих знаний, умений, результатов деятельности, а 

также самосознание, самоконтроль, самооценку. 

Заключение 
Разработанная нами модель формирования про-

фессиональной компетентности будущего учителя 

математики может быть использована для формиро-

вания профессиональной компетентности будущего 

учителя другого направления в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению «Педагогическое образование» 

подготовки бакалавров. Для каждого направления 

должны быть выделены соответствующие компетен-

ции, дополняющие и конкретизирующие профессио-

нальные и общекультурные компетенции, опреде-

ленные ФГОС ВО. 
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Abstract. In this paper the author considers a structural and functional model of the future mathematics teacher’s 

professional competence formation through the contextual tasks of the mathematical analysis in the implementation 

of competence and contextual approaches in the training of bachelors majoring in «Pedagogical Education». The au-

thor analyses scientific and methodological literature on the competence approach and «Model» as the basic concept 

of this paper. In the research the main components of the future mathematics teacher’s professional competence for-

mation process are defined: information and methodological, subject and methodical, social and communicative, per-

sonal and valeological competences, development of which occurs in the process of solving contextual tasks of the 

mathematical analysis, which are subdivided into subject, interdisciplinary, practical and professional. The unity of 

the structural (goal, methodology, content and organization of the process, result) and the functional components of 

the model (stages, criteria, indicators, levels of the future mathematics teacher’ professional competence formation) 

are described. In each structural component of the model, the content and determining moments are described in de-

tail. The author comes to the conclusion that the developed model of the future mathematics teacher’s professional 

competence formation can be used to develop the professional competence of the future teacher of another direction. 

Keywords: model; competence approach; contextual approach; competence; training of bachelors majoring in 

pedagogical education; structural and functional model of future mathematics teacher’ professional competence for-

mation; pedagogical education; contextual tasks of mathematical analysis. 
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Аннотация. Целевым ориентиром разработки и обоснования создаваемых теорий, технологий и кон-

струкций образовательных систем является сформированность культурологических характеристик личности 

на всех этапах непрерывного образования, отражающих ментальность общества и состояние (как результат) 


