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Часть 6 «Площади поверхностей и объемы многогранников» рас-

считана на школьников 10-го класса. Помимо школьных формул 

площадей поверхностей и объемов тел, здесь ученикам предлагается 

вывести формулы площадей и объемов по заданному ребру изучен-

ных ранее многогранников. Для одних тел формулы получить доста-

точно просто, а для других – процесс получения является довольно 

сложным. 

В завершение хотелось бы отметить, что идеей появления такого 

элективного курса стало знакомство авторов с учебным пособием 

Р.В. Косолаповой «Математическое конструирование», части 1, 2 [2, 3]. 
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Понятие компетентности было впервые введено в психологиче-

ском контексте в качестве альтернативы понятию интеллекта [1, c. 3–4], 

с течением времени содержание термина меняет интерпретацию в 

социальном и экономическом контекстах как часть «капитализма 

знаний», а также в образовательной парадигме. S.H. Han описывает 

переход на стыке ХХ и ХХI веков как период от образования нацио-

нального государства к глобальной экономике обучения, где понятие 
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академических достижений было трансформировано в понятие ком-

петентности [2, c. 8]. 

Сегодня понятие компетентности стало ключевым конструктом в 

образовательной парадигме и современном восприятии грамотности 

[3, 4], постепенно вытесняя ранее распространенные конструкты, 

такие как знания и навыки. Введение описаний дисциплинарных 

компетенций не осталось некритичным [5, 6]. В международной 

практике описания компетенций в настоящее время являются неотъ-

емлемой частью системы образования от начальной и средней школы 

до старших классов средней школы и высших учебных заведений. В 

последнее время широко распространилось понятие цифровых ком-

петенций. В школьном контексте достаточно популярны британский 

проект FutureLab о цифровой грамотности [7], норвежская нацио-

нальная основа для использования ИКТ в школах [8], валлийская 

цифровая структура компетенций для школ, реализованная в 2016.  

Исследовательская литература предлагает несколько описаний 

математических компетенций и цифровых компетенций, при этом 

они редко рассматриваются как единое целое. Существенная зависи-

мость от цифровых инструментов в преподавании и изучении мате-

матики сегодня часто требует одновременной активации как матема-

тических, так и цифровых компетенций – это можно назвать 

математической цифровой компетенцией (МЦК). С теоретической 

точки зрения, до настоящего времени нет однозначных утверждений, 

каково окончательное содержание понятия МЦК. Отдельные описа-

ния математических и цифровых компетенций не в полной мере об-

ладают потенциальным взаимодействием между двумя рассматрива-

емыми наборами компетенций. 

Рассмотрим актуальные подходы к определению математических 

компетенций. J. Kilpatrick утверждает, что школьная математика 

иногда представляется как обычное соревнование между знаниями и 

навыками, при этом рамки компетенций предназначены для демон-

страции учащемуся, что изучение математики – это больше, чем 

приобретение массива фактов, что математика – это больше, чем вы-

полнение стандартных усвоенных процедур [9, с. 87]. В качестве 

примеров таких структур J. Kilpatrick упоминает три: пять составля-

ющих математического мастерства, определенных в исследовании по 

изучению математики Национального исследовательского совета 
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США (US National Research Council), пять компонентов способности 

к решению математических проблем, определенных в рамках содер-

жания математики в школах Сингапура, и восемь компетенций дат-

ской структуры (Danish KOM). Датский компонент был реализован в 

качестве основы структуры математических компетенций Междуна-

родной программы по оценке образовательных достижений учащих-

ся (Programme for International Student Assessment – PISA) [4]. В дан-

ном контексте математическая компетентность характеризуется как 

знание, понимание, выполнение, использование и наличие мнения о 

математике и математической деятельности в различных контекстах, 

где математика играет или может играть роль [10, c. 49]. Такая все-

объемлющая компетентность охватывает восемь различных равно-

правных взаимосвязанных компетенций: компетенция математиче-

ского мышления, компетенция математического рассуждения, 

компетенция математического обобщения, компетенция символиза-

ции и формализации, коммуникативная компетенция, инструмен-

тальная компетенция, компетенция моделирования, компетенция 

оформления решения проблемы – при этом различие между компе-

тенцией и компетентностью является полностью осознанным. 

Альтернативный подход определяет математическую компетент-

ность как хорошо информированная готовность человека действо-

вать надлежащим образом в ситуациях, связанных с определенным 

типом математической задачи [10, c. 49]. Исследователи группируют 

восемь вышеперечисленных компетенций в две укрупненные компе-

тенции: Математический язык и инструменты и Внутрипредметные и 

межпредметные методы. Авторы дают подробное описание содержа-

ния каждой компетенции. 

Рассмотрим актуальные подходы к определению цифровых ком-

петенций. A. Ferrari определяет цифровую компетенцию как сово-

купность знаний, навыков, отношений (включая способности, стра-

тегий, ценностей и осознания), необходимые при использовании 

ИКТ и цифровых средств массовой информации для решения про-

блем; общения; управления информацией; сотрудничества; создания 

и обмена контентом; повышение уровня знаний эффективно, каче-

ственно, адекватно, критически, творчески, самостоятельно, гибко, с 

этической точки зрения, по аналогии и для работы, отдыха, участия, 

обучения, общения, потребления и расширение прав и возможностей 
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[11, c. 43]. Существует множество терминов, используемых для обо-

значения цифровых компетенций. Некоторые также используют тер-

мины цифровая компетентность и цифровая грамотность взаимоза-

меняемо [12]. O.E. Hatlevik и K.A. Christophersen утверждают, что 

существуют различия в содержании понятий «цифровые навыки» 

(фокус на работе с техническими устройствами) и «цифровая компе-

тентность и грамотность» (являются более широкими терминами, 

определяющими, какие навыки понимания и критического мышле-

ния необходимо использовать в зависимости от ситуации) [8, с. 241]. 

C. Hague и S. Payton считают, что цифровая грамотность – это со-

трудничество, безопасность и эффективное общение. Речь идет о 

культурном и социальном осознании и понимании, и о творчестве. 

Цифровая грамотность – это знание того, когда и почему цифровые 

технологии подходят и полезны для решения поставленной задачи, а 

когда нет. Речь идет о критическом осмыслении всех возможностей и 

вызовов, которые представляют цифровые технологии [7, с. 19].  

Взаимодействие математических и цифровых компетенций дает 

возможность формированию содержания понятия «математическая 

цифровая компетентность»:  

– возможность участвовать в технико-математическом дискурсе, 

в частности, аспекты двойственности артефакт-инструмент в контексте 

порождения математических проблем от цифровых инструментов;  

– знание применения цифровых инструментов в различных мате-

матических ситуациях и контексте, знание возможностей и ограни-

чений различных инструментов, в частности, аспектов двойственно-

сти инструменты-инструментализация; 

– возможность использовать цифровые технологии рефлексивно 

при решении задач и при изучении математики, что предполагает 

осознание и использование цифровых инструментов, служащих как 

прагматическим, так и эпистемическим целям, в частности, аспектов 

двойственности схемы-техники, как в отношении предикативной, так 

и оперативной формы знания. 

В настоящее время активно продолжаются исследования, изуча-

ющие направления эффективного взаимодействия математических и 

цифровых компетенций в образовании. Данная проблема носит меж-

дународный характер, и от ее решения зависит содержание образо-

вания по математике и ИКТ в профессиональном обучении. 
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