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Abstract. The a rtic le  discusses the necessity to  ітр го ѵ е , du ring  the process 
o f life long learning, professional ąualifications and m athem atica l cu ltu re  of 
m athem atics teachers. The conclusions are based on bo th  the Polish and 
Russian ехрегіепсе in  th is  dom ain.

М атем атическая кул ьтура  учителей матем атики, выработанная в период 
их  учебы в вузе, а та кж е  после окончания  педагогического  учебного заведе
ния является непременным условием ф ормирования единого образовательно
го  пространства для реализации парадигм ы  «Образование через всю ж изнь» . 
Современные тенденция образовательной системы характеризую тся  необхо
димостью  обучения специалиста, в том числе учителя м атем атики средней 
общеобразовательной ш колы , на протяж ении  всей ж и зн и . Перед учителем ма
тем атики  стоит нелегкая задача -  преодолеть в сознании учеников возника
ющее со стихийной неизбежностью  представление о «сухости», формальном 
характере, оторванности этой на уки  от ж и з н и  и пр а кти ки »  (Х ин чин , 1963). 
Т а к  начинает свою статью  «О воспитательном эффекте уроков математики» 
наш  соотечественник, м атем атик и педагог А . Я . Х инчин .

У читель м атем атики в своей п р а кти ке  встречается со специф ическими 
трудностям и преподавания, которы е обуславливают и трудности усвоения ма
териала учащ ихся. Э ти специфические особенности вы текаю т из самой сущ но
сти м атем атики к а к  н а уки  об общ их ф ормах и отнош ениях действительного 
мира. А бстрактность м атем атики обязывает учителя развивать у учащ ихся 
абстрактное мышление, а это не так-то  просто. Трудности  преподавания ма
тем атики  и усвоения материала по математике учащ им ися связаны и с мето
дами математической науки . Это -  дед уктивны й, синтетический и ф ормаль
ный. П оэтом у творческое усвоение м атем атики учащ им ися возм ож но лиш ь 
при условии творческой методической работы учителя. Д л я  того  чтобы  быть 
хорош им учителем м атем атики необходимо:

1. глубокое знание м атем атики;

2. знание теоретических основ методики преподавания м атем атики к а к  пе
дагогической н а уки  и ее методах исследования;
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3. знание п р а кти ч е ски х  путей воспитания учащ ихся в процессе обучения 
м атем атики;

4. знание основных идей и понятий современного ш кольного  курса  мате
м атики , его наиболее труд ны х для изучения мест, умения видеть при
роду этих трудностей (содержательную , психологическую  и т. д .), вла
дения рядом приемов и преодолении трудностей усвоения учащ имися 
програм м ного  материала;

5. умение творчески прим енять свои педагогические знания, выбирая оп
тим альны й вариант обучения в определенных условиях;

6. знакомство с прогрессивны ми экспериментальными исследованиями;

7. знакомство с новы ми методами и ф ормами организации обучения ш кол ь
ников математике (например, метод акти вно го  обучения, проблемное 
обучение и т. д .);

8. стремление постоянно совершенствовать свои методические знания, овла
дения методами и приемами, оправдавш ими себя в работе л уч ш и х  у ч и 
телей, мастеров педагогического  труда;

9. умение пробуж д ать  и развивать интерес у учащ ихся по математике, сти
мулировать у них  познавательную  активность;

10. умение вести научно-м етодическую  исследовательскую  работу;

11. владеть умениями постановки непрерывного методического Э ксп е р и 
мента” систематически оценивать эф ф ективность учебного процесса, 
сравнивать различные ф ормы и методы обучения, выбирать наиболее 
результативные п ути  изучения учащ им ися м атем атики, усвоение мате
матического  я зы ка  и методов м атематического исследования.

Изучение м атем атики совершенствует общ ую  кул ь тур у  мыш ления, дис
циплинирует ее, приучает человека логически  рассуж дать, воспиты вая у него 
точность и обстоятельность аргументации. «В математике нет и не может 
быть «наполовину доказанны х» и почти  доказанны х» утверж дений: либо пол
ноценность аргум ентации такова, что  ни какие  споры о правильности доказы 
ваемого утверж дения более невозможны , либо аргум ентация вообще полно
стью  отсутствует», -  отмечает А . Я . Х и н ч и н  (1963).

И з сказанного  следует, что  учитель м атем атики должен постоянно вы ра
батывать в себе такие качества, к а к  лаконизм  мыш ления, безупречная кр а т 
кая  четкая  аргум ентация своих мыслей, основанная на строгих  законах ло ги 
ки .

П о мнению Л . Д . Кудрявцева, «целью обучения математике является при
обретение учащ им ися определенного кр у га  знаний, умения использовать по
лученные математические методы, развитие математической интуиции , вос
питание математической культуры »  (Кудрявцев, 2003а, с. 89). В свою очередь, 
ф ормировать м атем атическую  кул ь тур у  ученика  в школе, в будущем студента 
вуза и специалиста на современном производстве, м ожет только  учитель мате
м атики , обладающ ий развитой математической интуицией, вы соким  уровнем 
математической культуры .
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Н аряду с обучением самой м атем атики одной из основных задач препода
вания м атем атики является задача научить ученика  думать. П ричем  обучение 
математике дает педагогу  возм ож ность не просто научить человека думать, 
а подходить к  изученны м  явлениям диалектически, та к  к а к  вся математика 
и все ее развитие п р о н и кн уты  диалектической.

Изучение м атем атики дает большие возм ож ности для развития умения 
анализировать собственные ош ибки, для развития кр итическо го  отнош ения к  
своим способностям. М атем атика, к а к  ни ка ка я  другая  дисциплина, дает воз
м ож ность объективно оценивать уровень знаний. Предполагается ли доказать 
теорему или реш ить задачу, оценка зависит от того  доказана ли теорема, ре
шена ли задача, а не от субъективного  отнош ения учителя к  ученику. П оэтому 
при изучении м атем атики имеются богатые возм ож ности для воспитания чув 
ства справедливости и объективности.

Обучение м атем атики дает возм ож ность воспиты вать честное добросо
вестное отношение к  труду. Усвоить теорию или реш ить задачу невозможно 
не разобравшись в ни х  и не продумав их  самостоятельно. Изучение мате
м атики , к а к  ни ка ко й  другой  дисциплины , приучает учащ егося работать си
стематически, последовательно, настойчиво: если не освоен предш ествую щ ий 
раздел, нельзя разобраться в последующем. И з сказанного  следует, что  у ч и 
тель м атем атики должен обладать таки м и  специф ическими качествами ка к : 
объективность, честность, справедливость, добросовестность, настойчивость, 
сам окритичность, должен лю бить труд, чтобы  воспиты вать эти ж е  качества 
в своих учениках, через свой предмет.

Изучение м атем атики требует постоянного напряж ения, внимания, спо
собности сосредоточится; оно требует настойчивости и закрепляет хорошие 
навы ки  работы. Т аким  образом, математика выполняет в а ж н ую  роль, к а к  
в развитии интеллекта, та к  и в ф ормировании характера.

О тметим некоторые проблемы, требующ ие своего решения и зависящие 
не только  от отнош ения педагогических подразделений вузов к  подготовке 
учителей, но и от всего общества в целом.

О дним из основны х требований общества по отнош ению  к  современной 
ш коле является «формирование личности человека, которы й сумел бы твор
чески решать научные или производственные задания, самостоятельно, п р а к 
тически  дум ать, вырабаты вать и защ ищ ать свои мнения и убеждения, систе
матические пополнять свои знания путем самообразования, повыш ения кв а 
лиф икаций, творчески пользоваться ими для изменения действительности» 
(Гусев, 1990, с. 5). Н аш а многолетняя работа в педагогическом  вузе и у ч и 
телями показала, что  многие учителя м атем атики не знаю т в полном объеме 
ш кол ьную  математику, не умею т решать творческие задачи. Это не удиви
тельно, та к  ка к , во-первых, в последние десятилетия в педагогические учеб
ные заведения приш ли и приходят не лучш ие в ы п ускн и ки  ш кол. В о-вторы х, 
обучение в ш кол ах и вузах было достаточно ф ормальным, выдавалась про
грамма, а требования к  качеству знаний, к  владению этими знаниям и были 
заниж ены . Несмотря на прекрасно задум анную  модель в ы п ускн и ка  в соответ
ствии с квалиф икационной характеристикой  учеба не позволяла ра скр ы ть
ся полностью  дарованиям студентов, та кж е , к а к  и ш кольникам . Дело в том,
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что  требования, которы е предъявлял преподаватель к  обучающ емуся были 
униф ицированны е и определены сверху, очень часто без каких-л ибо  научно- 
методических обоснований. В течение м ногих  лет ставилась задача повыш е
ния процента успеваемости. Реально это означало ориентацию преподавателя 
на слабого студента, заставляло искать методику, которая позволяла бы всем 
овладеть стандартом, определенным государством. Ф ормально уровень тре
бований был вы сок и потом у для слабых студентов не достиж им , при этом 
сильные и одаренные студенты  работали не в полную  на грузку .

Н едостаточна методическая и психолого-педагогическая подготовка  вы 
пускни ко в  педагогических учебны х заведений. И  здесь дело не столько в ма
лом количестве часов, выделенных на эти предметы. Главное в том, что  нет 
единства цели при обучении самим этим предметам. Здесь та кж е  преобла
дал ф ормализм при изложении материала. П оэтом у необходимо существен
ное усиление обучению психолого-педагогическим  аспектам частны х методик. 
Роль каф едр психолого-педагогического  ц икла  ва ж на  еще потому, что  моло
дые учителя испы ты ваю т недостаток знаний по общей психологии и педаго
гике : затрудняю тся в составлении психолого-педагогической характеристике  
ученика, класса, испы ты ваю т серьезные трудности, работая классны м и р уко 
водителями, плохо ко н та кти р ую т с родителями, органами ученического  само
управления. Это положение м ож но частично поправить, если студентам будет 
предоставлена возм ож ность вы полнять курсовы е работы по педагогике  и пси
хологии.

В течение последних лет автору, участвовавш ему в качестве председателя 
аттестационной комиссии на математическом ф акультете Н абережночелнин- 
ского  государственного педагогического  института , приш лось отметить в от
чете следующие недостатки в методической и психолого-педагогической под
готовке вы пускников  м атематического ф акультета:

-  рекомендовать выполнение диплом ны х работ по методике преподавания 
м атем атики;

-  рекомендовать при составлении билетов для государственны х экзаменов 
по математике с учетом профессиональной (учительской) подготовки  
вы пускников ;

-  рекомендовать в кл ю ч и ть  вопросы по психологии и методике преподава
ния м атем атики и инф орм атики  в билеты государственны х вопросов по 
педагогике.

Особое внимание при подготовке учителей м атем атики надо обратить на 
проф ессионально-педагогическую  под готовку  студентов к  профессиональной 
деятельности в сельской ш коле. Студентам обязательно надо побывать на 
п р а кти ке  в сельской школе. Есть реальная возм ож ность в ка ж д о м  сельском 
районе избрать опорную  ш кол у  для такой  работы. В озм ож но, стоит возоб
новить организацию  педагогической п р а кти ки , ш ироко  распространенную  в 
60-70-х годах, ко гд а  студенты  проходили вторую  педагогическую  п р а кти ку  
обязательно в сельских ш колах. Работа в сельской ш коле требует от учите 
ля расчета на собственные силы. В от почему важ но  научить в вузе будущ его
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учителя методологии познания и творчества, практической  деятельности и со
циального поведения, к а к  реш аю щ их условий достиж ения успеха.

Трудности, с которы м и сталкивается в первые годы  своей работы начина
ю щ ий учитель, естественны. О ни порож даю тся новизной и неожиданностью  
ситуаций и обстоятельств, в которы е попадает вчераш ний в ы п у с кн и к  педаго
гического  учебного заведения. Профессиональное становление молодого у ч и 
теля связано и с тем, насколько он получил правовое и экономическое образо
вание, насколько он знает положения, докум енты  и и н струкц ии , касающ иеся 
учительской профессии.

П ом очь молодому учителю  в быстрейш ей адаптации -  важ ная  задача р у 
ководства ш колы , всего педагогического  коллектива.

М ногие  педагоги и методисты вы сказы ваю т о необходимости воспитания 
творчески работающей личности учителя не только в период их  обучения в ву
зе, но и на протяж ении  всей ж и зн и . П о мнению М . К л я кл я , «в педагогике  са
мым главны м  понятием считается творческий подход, понимаемый к а к  некое 
умение и готовность личности к  созиданию чего-либо нового» (К л я кл я , 2003, 
с. 14).

О необходимости повыш ения квалиф икации  учителей м атем атики после 
окончания  вуза, обращали и обращ ают внимание многие советские, россий
ские и зарубежны е педагоги и м атем атики. Т ак, например, польских  профес
сор Б. Я . Н овецки считает, что  «вы пускн и к учебного заведения, обучающ е
го  учителей, не является полностью  сф ормированным преподавателем, ко 
торы й в состоянии плодотворно ф ункционировать в школе» (Н овецки , 2006, 
с. 38). Т у т  ж е  Б. Я . Н овецки приводит слова д р уго го  польского  профессора 
А . 3. К р ы го в ско й , которая говорила еще в 1962 году: «М н огократно  ту т  отме
чалось (во время дискуссии на конф еренции, посвящ енной 15-летию К р а ко в 
ского  педагогического  университета), что  не можем подготовить полностью  
«подготовленного» преподавателя, можем только наш его в ы п ускн и ка  подго
товить к  преодолению трудностей и решению проблем. Осознаем, что  мы не 
наш ли еще дороги до реализации этого постулата. М ы  только сего себе осо
знали и ищем решения» (Н овецки , 2006, с. 38).

Интересен опы т повыш ения квалиф икации  учителей м атем атики поль
с ки х  коллег. Предлагается организация образования повы ш аю щ его квалиф и
кации, д вух  типов:

« -  обязательные, для преподавателей непосредственно после окончания 
обучения, являющ иеся условием получения следующего профессионального 
продвижения;

-  усовершенствования для преподавателей с вы соким и квалиф икациям и, 
служащ ее действительной актуализации знаний» (Н овецки , 2006, с. 40).

Обязательное обучение, повышающее квалиф икации  для вы пускников  ву
зов делится на три  уровня.

Образование на первом уровне -  образование I  степени организовано для 
учителей, окончивш и х вузы  и приступивш ие к  обучению в школе, с целью 
углубления и расш ирения их  знаний в области д и д а кти ки  определенного пред
мета, например, м атем атики, пед а го гики  и психологии. Только после его окон
чания учитель имеет право получить «профессиональную степень ко н тр а кт -
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ного преподавателя». У читель должен окончить  образование этого вида перед 
истечением трех лет с момента начала работы в школе» (Н овецки , 2006, с. 41).

Образование на втором уровне -  образование I I  ступени предназначено 
для учителей, которы е окончили образование I  ступени и ж елаю т професси
онально продвинуться. «Целью этого образования будет дальнейшее расш и
рение и углубление знаний в области д и д а кти ки , психологии и педаго гики , 
а та кж е  м атем атики. У читель м атем атики должен окончить  это образование 
в течение восьми лет своей работы» (Н овецки , 2006, с. 42) Н а  этом уровне 
повышение квалиф икации  програм м ы  и планы , составленные для обучения, 
д о л ж н ы  полностью  учи ты вать  предложения самих учителей. Э тот уровень 
образования учителей наклады вает больш ую  ответственность на организато
ров повыш ения квалиф икации  учителей, на те каф едры педагогических вузов, 
которы е оказы ваю т научно-м етодическую  и педагогическую  помощь.

Образование на третьем уровне -  «образование I I I  ступени д о л ж н ы  начи
нать преподаватели перед получением п о д в и ж ки  на дипломированного препо
давателя. Условием приняти я  на эту ф орму образования предвидится наличие 
оконченного  образования второго уровня и измеримые дидактические  дости
ж ения. Целью этого образования будет подготовка  к  постоянному обучению 
и повышение квалиф икации  одновременно в области м атем атики к а к  и д и д а к
тического  способа работы, а та кж е  и самостоятельной научно-исследователь
ской работы в области д и д а кти ки  математики» (Н овецки , 2006, с. 42). Н а 
образование I I I  ступени учителя д о л ж н ы  поступать после пяти  лет с момента 
окончания  образования I I  ступени.

Предложенные польским и коллегами модели повыш ения квалиф икации 
учителей м атем атики м о гут быть успешно реализованы в процессе концентри
рованного обучения, сущ ность которого  является «погружение» в изучаемы й 
предмет за более ко р о тки й  срок (И брагим ов, 1998).

П ольские педагоги пош ли дальше. Б. Я . Н овецки предлагает следующий 
этап повыш ения квалиф икации  учителей, ко гд а  они прош ли все три  ступени 
образования и проработали в ш коле около 12-13 лет. Он предложил идею «об
разования усовершенствования, повы ш аю щ его квалиф икации. С читаю , что 
нет необходимости обязывать преподавателей поступать на этот вид образо
вания. Д о л ж н о  быть оно адресовано тем лицам, которы е им заинтересованы» 
Н овецки (2006, с. 43). Завершая свои исследования, Б . Я . Н овецки отмеча
ет, что  повышением квалиф икации  учителей д о л ж н ы  быть организованы  при 
вы сш их педагогических учебны х заведениях квалиф ицированны м и препода
вателями и д о л ж н ы  пользоваться помощ ью  со стороны  органов образования, 
представляющ его учителям  место работы.

Поэтому, переподготовкой учителей, прежде всего учителей м атем атики, 
д о л ж н ы  заниматься педагогические вузы  со своим научно-педагогические по
тенциалом. «В узы  д о л ж н ы  быть заинтересованной стороной и в сотрудниче
стве со средней ш колой, -  подчеркнул в своем вы ступлении на V I I I  съезде Рос
сийского  Союза ректоров 8 ию ня 2006 года Президент Р Ф  В. В. П ути н , -  по
могать ей к а к  развитием педагогической науки , новы х методик, та к  и в плане 
переподготовки кадров для ш колы». У  педагогического  вуза появиться еще 
одна возм ож ность педагогического  воздействия на колл ектив учителей, с це-
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лью оказания помощ и учителям  стажерам и осуществления научного  подхода 
к  профессиональной ориентации ш кол ьников  на педагогическую  работу.

П ри  организации переподготовки учителей педагогические вузы  смогли 
бы разработать соответствующ ие програм м ы  и планы  обучения для соответ
ствую щ их видов образования с одной стороны, руководители ф акультетов, 
каф едр и преподаватели вуза узнали бы ближе ш кол ьную  ж и зн ь , изменения, 
происходящ ие в методике преподавания ш кол ьны х предметов, с другой  сто
роны.

В заверш ении считаем необходимым отметить, что  предложенные и раз
работанные польским и коллегами систему мероприятий по повы ш ению  кв а 
лиф икации учителей м атем атики вписывается в новые принципиальны е под
ходы модернизации высш его образования в России. Переход к  двухуровне
вой системе высш его педагогического  образования в дальнейшем непременно 
приведет к  организации многоступенчатости послевузовского повыш ения кв а 
лиф икации учителей. Д л я  учителей м атем атики — это сохранение принципа  
преемственности в ф ормировании математической кул ь тур ы  учителя мате
м а ти ки  при переходе от одного уровня образования в другой  и в период по
слевузовского образования. В настоящее время ш ироко  обсуждается П роект 
Ф ГО С  В П О  по направлению подготовки  051200 «Ф изико-математическое об
разование» (2008 г.) в составе которого  подготовка  бакалавров и магистров по 
проф илю  «М атематическое образование».

Основные положения преемственности в ф ормировании математической 
кул ь тур ы  студентов педагогических вузов находят свое применение и в дан
ном П роекте при переходе от бакалавриата в м агистратуру.

Резю мируя вывод из сказанного  еще раз подчеркнем основную  педагоги
ческую  истину. Она состоит в требовании ни на м иг не забывать, что  учебно- 
воспитательная работа в ш коле д ол ж на  быть направлена на под готовку  вы 
пускн и ка , способного осознанно и обоснованно относится к  выбору своей бу
дущ ей профессии.
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