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В настоящее время большое внимание уделяется повышению ка-
чества математического образования, которое должно способствовать 
росту интеллектуального уровня общества, поддерживать и развивать 
научно-технический потенциал страны, необходимый для создания ин-
новационной экономики. На это ориентирована Концепция математиче-
ского образования в Российской федерации, в которой обозначены пер-
воочередные цели, задачи и ключевые направления совершенствования 
математического образования в нашей стране [1]. В Концепции отмеча-
ется, что в современном обществе для достижения успеха каждому чело-
веку требуется высококачественное математическое образование. Одной 
из основных задач обучения математике является формирование матема-
тического абстрактного стиля мышления, который проявляется в умении 
применять на практике основные методы научного познания: индукцию 
и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классифика-
цию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

На сегодняшнем этапе реализации «Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016-2020 годы» особое внимание уде-
ляется распространению новых образовательных программ магистрату-
ры и аспирантуры, разработке и внедрению технологий их реализации 
[2]. Как показывают исследования, проводимые среди выпускников об-
разовательных программ уровня бакалавриата, к сожалению, только еди-
ницы из них демонстрируют готовность и способность к решению ре-
альных сложных производственных проблем, основная же масса не го-
това к самостоятельному решению задач, которые ставятся современным 
уровнем развития экономики и общества.  

С одной стороны, это связано с более короткой продолжительно-
стью обучения бакалавра в сравнении со сроком подготовки по про-
граммам специалитета. С другой стороны, это свидетельствует об утрате 
эффективности традиционного подхода к обучению, ориентированного 
на усвоение обучающимися готовых знаний. В связи с этим задача под-
готовки зрелого, умеющего самостоятельно мыслить специалиста, отве-
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чающего требованиям инновационного развития страны, встает перед 
образовательными организациями, осуществляющими подготовку по 
программам магистратуры и аспирантуры. При этом особую важность 
приобретает стимулирование мотивации к познанию, творчеству, разра-
ботка эффективных механизмов вовлечения обучающихся в социальную 
практику. 

Все перечисленные факторы обусловливают необходимость кор-
ректировки содержания образования и привлечения новых образова-
тельных технологий. Одной из них является технология контекстного 
обучения, разрабатываемая и внедряемая в образовательную практику 
научно-педагогической школой академика А.А. Вербицкого [3; 4]. Под 
«контекстом» при этом понимается «система внутренних и внешних ус-
ловий жизни и деятельности человека, которая влияет на процесс и ре-
зультаты восприятия, понимания и преобразования им конкретной си-
туации, придавая смысл и значение этой ситуации» [3].  

Технология контекстного обучения может использоваться на раз-
личных уровнях системы образования. Остановимся на особенностях 
организации учебно-познавательной деятельности контекстного типа 
при подготовке магистров и аспирантов. Главная идея контекстного 
обучения заключается в формировании у обучающихся способности свя-
зывать получаемые ими знания теоретического характера с потребно-
стями тех областей профессиональной деятельности, на которые ориен-
тирована программа магистратуры или аспирантуры. 

Технология контекстного обучения базируется на: деятельностной 
теории усвоения социального опыта; теоретическом обобщении практи-
ческого опыта; влиянит предметного и социального контекстов будущей 
профессиональной деятельности обучающегося на процесс усвоения 
знаний, умений и навыков. К основным принципам контекстного обуче-
ния относятся: психолого-педагогическое обеспечение личностно-
смыслового включения обучающегося в образовательную деятельность; 
последовательное моделирование в учебной деятельности обучающихся 
их самостоятельной деятельности по решению практических задач и 
проблем; проблемность содержания и процесса обучения; ведущая роль 
совместной деятельности, межличностного взаимодействия и диалоги-
ческого общения субъектов образовательного процесса; единство обуче-
ния и воспитания личности; учет внутренних, культурных контекстов 
каждого обучающегося. 
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Проблемы контекстного обучения конкретным дисциплинам, в 
том числе математике, исследованы недостаточно. Остановимся на не-
которых формах применения контекстного подхода к обучению матема-
тике при подготовке магистров и аспирантов, реализуемых на факульте-
те математики Самарского университета.  

Магистерской программа «Математическое моделирование, 
управление, обработка и защита информации», реализуемая на факуль-
тете математики, предусматривает использование современных образо-
вательных технологий, в том числе контекстного подхода, в преподава-
нии физико-математических дисциплин и информатики. При этом ос-
новные приемы, методы, принципы контекстного обучения внедряются 
на всех этапах обучения и во всех основных формах учебной деятельно-
сти обучающихся: виды лекций контекстного типа (проблемная лекция, 
лекция-пресс-конференция и др.); практические и семинарские занятия с 
использованием анализа конкретных профессиональных ситуаций; 
учебная и производственная практики и НИР; подготовка выпускной 
квалификационной работы.  

В рамках контекстного подхода к обучению математике препода-
ватель не просто излагает материал предмета, а, используя активные и 
интерактивные методы обучения, организует и стимулирует самостоя-
тельную образовательную деятельность обучающихся. Содержание изу-
чаемых предметов выстраивается не так, как это принято в традицион-
ных учебниках, а ориентируется на целостное восприятие изучаемых 
объектов и наряду с возможностью анализа различных их проявлений. 
При этом используются современные принципы хранения и передачи 
информации. 

Особое внимание в образовательном процессе уделяется привле-
чению руководителей и работников предприятий, имеющих большой 
опыт профессиональной деятельности в сфере науки, экономики, науч-
но-производственной сфере и иных организациях и структурах, исполь-
зующих математические методы и компьютерные технологии. Они уча-
ствуют в независимой оценке результатов образовательной деятельно-
сти, разработке рабочих программ дисциплин и практик, преподают 
предметы, ориентированные на формирование профессиональных ком-
петенций, руководят практиками. 

Теория и практика использования контекстного подхода к обуче-
нию математике на факультете математики Самарского университета 
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показывает, что он создает благоприятные условия для формирования 
общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций и соответствующих им прочных знаний, уме-
ний и навыков, способствует развитию креативных способностей, по-
вышению творческого и научного потенциала магистров и аспирантов.  
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Обучение в командах известно с древних времен. Эффективность 
групповых действий не вызывала сомнений у наших предков, поэтому 
важны были мероприятия для поддержания сплоченности и единства 
духа. Как правило, это были охота, различные игры или подготовка к 
состязаниям на силу, выносливость, ловкость. Без истории развития ко-
мандообразования и принципов его работы невозможно понять, как в 
условиях команд осуществлять образовательную деятельность.  

Исходя из формулировок, предложенных целым рядом исследова-
телей, занимающихся проблемой формирования и функционирования 
команд, можно определить, что данное сообщество представляет собой 


