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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В настоящее время, как перед высшим, так 

и перед средним профессиональным образованием ставятся новые цели и 

задачи. Это связано с большими изменениями, происходящими в нашей стране 

и за рубежом. Процессы, происходящие в политической и экономической сфере, 

в науке и технике, бурный рост информационных технологий требуют от вузов 

и ссузов подготовки выпускников нового уровня, способных ориентироваться в 

современной обстановке.  Широкое внедрение практико-ориентированного 

обучения в высших и средних профессиональных учебных учреждениях требует 

особого подхода не только к методике организации учебного процесса в целом, 

но и к организации обучения отдельным предметам профессиональной 

направленности.   

Реализовать заказ государства эффективнее всего с помощью 

компетентностного подхода, являющегося методологической основой 

стандартов третьего поколения, на которые произошел переход высшего и 

среднего профессионального образования. Одна из основных идей 

компетентностного подхода – личностная и практическая ориентация 

образования, то есть переход от знаниевой парадигмы образования к практико-

ориентированному обучению.  

Согласно ФГОС СПО под качеством подготовки специалиста понимается 

его профессиональная компетентность, направленная на решение характерных 

для данной области профессиональных задач. Поэтому в настоящее время 

назрела необходимость в специалистах нового типа, способных к 

самореализации в современных социально-экономических условиях, при этом 

сочетающих в себе высокий уровень культуры, образованности, а также 

профессиональной компетентности, означающей сущностную характеристику 

профессионализма, представляющую собой интегративное личностное качество, 

основанное на совокупности фундаментальных специальных научных знаний, 

практических умений и навыков, свидетельствующих о готовности и 

способности специалиста успешно осуществлять профессиональную 

деятельность.  

Компетентностный подход ориентирован на формирование 

профессиональной компетентности специалиста, в том числе и специалиста 

технического профиля. 

Вопросам исследования сущности понятия «профессиональная 

компетентность» посвящены работы Т.Г. Браже, Е.В. Бондаревской, 

Д.Г. Бальчинова, Д.А. Власова, Б.С. Гершунского, А.Д. Гонеева, 

В.А. Далингера, Г.М. Дьяченко, Е.И. Зариповой, Д.А. Иванова, А.К. Марковой, 

А.Г. Пашкова и др. С психологической точки зрения профессиональную 

компетентность рассматривают Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Т.В. Кудрявцев и др. 

Для того чтобы выпускник мог чувствовать себя компетентным в области 

своей профессиональной деятельности, он должен обладать соответствующими 

профессиональными компетенциями, лежащих в основе профессиональной 

компетентности. Профессиональные компетенции являются для студентов 
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предметно-специализированными, так как они способствуют самообразованию, 

обеспечивают их подготовку к профессиональной деятельности. 

В основу всех компетентностей некоторые исследователи кладут                

мета-компетентность, рассматривая ее как знаниево-деятельностную основу 

других компетентностей.  

Вопросам исследования понятия «мета-компетентность» посвящены 

работы Л.П. Еньковой, В.П. Пустовойтова, К. Keen, F.D. Le Deist, J. Winterton и 

др. 

Немаловажное значение в подготовке будущего специалиста  

технического профиля имеет овладение обучающимися следующими 

необходимыми для профессиональной деятельности навыками: осуществление 

поиска информации; самостоятельная работа с информационными ресурсами; 

обработка, систематизация материала, выделение его смысловой структуры.  

Специалист технического профиля, имеющий высокий уровень 

профессиональной компетентности в своей профессиональной сфере 

деятельности, должен обладать большим количеством мыслительных операций, 

среди которых в ходе нашего исследования мы выделили в качестве основных 

анализ и синтез, а также предвидение.   

Анализ и синтез, как мыслительные операции, в методике преподавания 

математики исследовали А.Д. Гетманова, И.Л. Гибш, В.А. Далингер, 

В.В. Дрозина, В.А. Еровенко, И.Я. Лернер, М.В. Мартон, Д. Пойа, 

И.Н. Поспелов, Н.Н. Поспелов, Ю.Ф. Розка, А.Д. Семушин, А.И. Фетисов, 

Б.П. Эрдниев, П.М. Эрдниев, X. Эркинбаев и др.   

В психологии анализу и синтезу посвящены работы А.В. Брушлинского, 

Л.С. Выготского, А.3. Зака, И.Я. Лернера, В.Ф. Паламарчука, Н.А. Подгорецкой, 

С.А. Рубинштейна и др. 

Названные исследователи рассматривают анализ и синтез как две 

различные мыслительные операции, которые взаимно дополняют друг друга. 

Вопросам исследования предвидения посвящены работы В.В. Дрозиной, 

Н.Д. Кондратьева, И.М. Фейгенберга и др., которые рассматривают 

предвидение как действие, которое базируется на анализе и синтезе. 

В исследованиях А.А. Чугуновой (2010г.) и Е.В. Эповой (2003г.) 

рассматривается аналитико-синтетическая деятельность, которая представлена 

как система действий по комплексному выполнению операций анализа и 

синтеза (у А.А. Чугуновой), и как система действий по комплексному 

выполнению операций анализа, синтеза, сравнения (у Е.В. Эповой). В 

исследовании О.Н. Ярыгина (2013г.) рассматривается только аналитическая 

деятельность, представленная как единство анализа и синтеза при рассмотрении 

сложных систем (причем анализ и синтез происходят одновременно, т.е. анализ 

системы как выделение составляющих элементов происходит одновременно с 

синтезом системы из получаемых элементов). 

Но вообще нет исследований, изучающих анализ, синтез и предвидение 

как компонентов аналитико-синтетической мета-компетентности. 
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В рамках нашего исследования под аналитико-синтетической мета-

компетентностью мы будем понимать интегративное качество личности, 

проявляющееся в способности применять совокупность действий, опыт по 

комплексному выполнению операций анализа, синтеза и предвидения 

(прогнозирования) при решении студентами различного рода задач, а также в 

различных производственных ситуациях. 

Развитие аналитико-синтетической мета-компетентности у студентов 

политехнических техникумов как отдельная проблема не выделялась, 

соответственно, не стоял вопрос о том, какая учебная дисциплина может этому 

способствовать.  

С точки зрения возможностей включения системы задач, направленной на 

формирование действий по комплексному применению анализа, синтеза, 

предвидения, в нашем исследовании нами были выделены дисциплины 

математического характера, а именно «Теория вероятностей и математическая 

статистика». 

Использование курса «Теория вероятностей и математическая статистика» 

для разрешения данной проблемы обусловлено тем, что одним из важнейших 

моментов деятельности любого специалиста является принятие решений в 

условиях вероятностной неопределенности, когда следует провести анализ 

исходных данных, а затем на основе анализа провести синтез и сделать 

соответствующий вывод о принятии или непринятии решения.  

Проведенный анализ научной, методической и учебной литературы по 

проблеме исследования позволил выявить следующие противоречия: 

– между потребностью современного общества в 

высококвалифицированных специалистах технического профиля (в том числе 

по направлению «Программирование в компьютерных системах»), обладающих 

достаточной аналитико-синтетической мета-компетентностью для решения 

различного рода задач в области профессиональной деятельности и 

недостаточной ориентированностью   средств обучения математике на развитие 

у будущих выпускников аналитико-синтетической мета-компетентности; 

– между необходимостью развития аналитико-синтетической мета-

компетентности в процессе обучения математике и недостаточной 

разработанностью теоретических подходов к организации обучения для 

развития указанной мета-компетентности;   

– между необходимостью развивать аналитико-синтетическую мета-

компетентность студентов политехнических техникумов с учетов особенностей 

будущей профессиональной деятельности, имеющей комплексный характер, и 

недостаточно разработанной эффективной методики обучения, направленной на 

ее развитие. 

Необходимость разрешения указанных противоречий определяет 

актуальность настоящего исследования и позволяет сформулировать его 

проблему: как следует организовать обучение математике студентов 

политехнических техникумов, чтобы целенаправленно обеспечить эффективное 

развитие у них аналитико-синтетической мета-компетентности? Данная 
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проблема является частью проблемы формирования и развития мышления с 

одной стороны, а с другой стороны – проблемы реализации компетентностного 

подхода в образовании (в частности, в профессиональном образовании).  

В контексте данной проблемы была определена тема исследования 

«Развитие аналитико-синтетической мета-компетентности студентов 

политехнических техникумов в процессе обучения математике». 

Цель исследования: разработать и теоретически обосновать методику 

развития аналитико-синтетической мета-компетентности студентов 

политехнических техникумов при обучении математике (на примере теории 

вероятностей и математической статистики). 

Объект исследования: процесс обучения математике студентов 

политехнического техникума.  

Предмет исследования: методика развития аналитико-синтетической 

мета-компетентности студентов политехнических техникумов. 

Гипотеза исследования: развитие аналитико-синтетической мета-

компетентности студентов политехнических техникумов при обучении 

математике будет обеспечено в том случае, если: 

– выявлены сущность и содержание аналитико-синтетической мета-

компетентности, определена и покомпонентно описана ее структура, 

обоснована ее системообразующая роль в профессиональной компетентности 

будущих специалистов технического профиля; 

–  определены психолого-педагогические основы развития аналитико-

синтетической мета-компетентности студентов политехнических техникумов, 

конкретизированы критерии и уровни ее сформированности; 

– установлены возможности математики в развитии аналитико-

синтетической мета-компетентности студентов политехнических техникумов; 

– содержательной основой развития аналитико-синтетической мета-

компетентности выступит разработанный в ходе исследования комплекс 

практико-ориентированных задач;  

– реализация методики развития аналитико-синтетической мета-

компетентности будут основываться на применении информационно-

коммуникационных технологий и использовании активных методов обучения, 

обеспечивающих переход студента из объекта процесса обучения в субъект 

этого процесса и актуализирующих их аналитико-синтетическую деятельность.     

Проблема, цель и гипотеза определили следующие задачи 

исследования: 

1. Выявить сущность и содержание аналитико-синтетической мета-

компетентности и обосновать ее системообразующую роль в профессиональной 

компетентности будущих специалистов технического профиля. 

2. Разработать структурно-функциональную модель развития аналитико-

синтетической мета-компетентности студентов политехнического техникума 

средствами математики (на примере дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика»). 

3. Определить психолого-педагогические основы развития аналитико-



7 

 

синтетической мета-компетентности студентов политехнических техникумов, 

конкретизировать критерии и уровни ее сформированности. 

4. Выявить возможности и средства дисциплин математического 

характера (на примере курса «Теория вероятностей и математическая 

статистика») в развитии аналитико-синтетической мета-компетентности 

студентов политехнических техникумов. 

5. Разработать комплекс практико-ориентированных задач, 

обеспечивающий развитие аналитико-синтетической мета-компетентности 

студентов политехнических техникумов. 

6. Разработать методику развития аналитико-синтетической мета-

компетентности студентов политехнических техникумов и экспериментально 

определить её эффективность. 

Методологической основой исследования являются: деятельностный 

подход (В.П. Беспалько, П.Я. Гальперин, Б.С. Гершунский, В.В. Давыдов, А.Н. 

Леонтьев, В.А. Сластенин и др.), компетентностный подход (В.И. Байденко, 

В.А. Болотов, В.А. Далингер, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, М.В. Носков, 

А.В. Хуторской, В.А. Шершнева и др.), личностно-ориентированный подход 

(И.А. Зимняя, С.И. Осипова, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн, И.С. 

Якиманская и др.), контекстный подход (А.А. Вербицкий и др.) 

Теоретической основой исследования явились результаты анализа работ 

ученых В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, А.К. Марковой, Н.Ф. Талызиной, 

Д.Б. Эльконина и др. в области психологической теории учебной деятельности; 

психологические основы мышления (А.В. Брушлинского, С.Л. Рубинштейна и 

др.); исследования по использованию ИКТ в обучении (В.А. Булычева, 

Я.С. Быховского, К.Г. Кречетникова, М.П. Лапчика, М.И. Рагулиной, И.В. 

Роберт, Н.В. Софроновой и др.); Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года; 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования. 

Методы исследования: 

 теоретические: изучение и сравнительный анализ психолого-

педагогической, математической, методической, философской литературы по 

теме исследования; обобщение зарубежного и отечественного педагогического 

опыта; изучение и анализ нормативной документации, раскрывающей аспекты 

проблемы; анализ сущности компетентностного подхода к обучению в 

контексте профессиональной подготовки будущих выпускников 

политехнического техникума; 

 эмпирические: наблюдение за учебной деятельностью студентов во 

время учебного процесса; беседы с преподавателями и студентами; 

тестирование студентов; самостоятельные и контрольные работы студентов и 

их анализ; педагогический эксперимент; 

 статистические: математическая обработка результатов 

педагогического эксперимента при помощи критериев Макнамары и 
2
 (хи-

квадрат). 
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Базой исследования послужило Государственное автономное 

профессиональное образовательное заведение Тюменской области «Ишимский 

политехнический техникум». 

Личный вклад соискателя состоит в проведении экспериментального 

исследования, в ходе которого выявлены теоретические предпосылки решения 

проблемы развития аналитико-синтетической мета-компетентности студентов 

политехнических техникумов; в разработке структурно-функциональной 

модели развития аналитико-синтетической мета-компетентности студентов; в 

разработке и обосновании методики развития аналитико-синтетической мета-

компетентности студентов; в обработке и интерпретации экспериментальных 

данных; в подготовке публикаций, представленных в научных журналах, 

сборниках, материалах научно-практических конференций, в изданиях, 

рекомендованных ВАК. 

Этапы исследования. На первом этапе (2008 – 2009гг.) изучалась 

психолого-педагогическая, методическая литература по теме исследования; 

проводилось наблюдение за деятельностью преподавателей и студентов на 

практических и лекционных занятиях по математике с целью определения 

уровня сформированности аналитико-синтетической мета-компетентности, 

сделан анализ письменных контрольных работ студентов; был проведен 

констатирующий эксперимент. На данном этапе была определена проблема 

исследования, сформулированы цели, задачи и рабочая гипотеза исследования. 

На втором этапе исследования (2009 – 2011гг.) был проведен поисковый 

эксперимент, выделены основные показатели, характеризующие уровень 

развития у студентов аналитико-синтетической мета-компетентности, 

выделены требования к комплексу задач, направленному на формирование 

данной мета-компетентности. Проводился поиск методов и средств, 

способствующих развитию аналитико-синтетической мета-компетентности. 

Третий этап эксперимента – формирующий эксперимент – проводился в 

2011-2014 гг. Его целью было обоснование эффективности использования 

разработанного в диссертационном исследовании комплекса задач, 

направленного на развитие аналитико-синтетической мета-компетентности у 

студентов политехнических техникумов в процессе обучения математике (на 

примере дисциплины «Теории вероятностей и математическая статистика»). На 

этом же этапе проводился количественный и качественный анализ результатов 

педагогического эксперимента, были обобщены, проверены и уточнены 

материалы научно-педагогического исследования, разрабатывались 

рекомендации по материалам проблемы исследования, сформулированы 

окончательные выводы, определены дальнейшие направления по исследуемой 

проблеме. Осуществлялась работа по оформлению диссертационного 

исследования и автореферата. 

Научная новизна исследования состоит в том, что:  

– уточнена трактовка понятия «аналитико-синтетическая мета-

компетентность» будущих выпускников политехнического техникума как 

интегративного качества личности, проявляющегося в способности применять 
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совокупность действий, опыт по комплексному выполнению операций анализа, 

синтеза и предвидения (прогнозирования) при решении студентами различного 

рода задач, а также в различных производственных ситуациях; 

– разработаны теоретические основы методики развития аналитико-

синтетической мета-компетентности, содержательной основой которой 

выступают практико-ориентированные задачи (в частности, задачи 

стратегического характера), что позволяет целенаправленно строить процесс 

обучения математике (на примере дисциплины «Теории вероятностей и 

математическая статистика»); 

– доказана эффективность методики развития аналитико-синтетической 

мета-компетентности, проектирование которой основывается на требованиях 

соответствия ФГОС СПО, нормативных требованиях к профессиональной 

деятельности выпускника политехнического техникума; 

– разработан комплекс практико-ориентированных задач по курсу 

«Теория вероятностей и математическая статистика», способствующий 

формированию когнитивного, операционально-деятельностного и личностно-

мотивационного компонентов аналитико-синтетической мета-компетентности 

студентов политехнического техникума. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:  

 введенное понятие «аналитико-синтетическая мета-компетентность» 

студента политехнического техникума применительно к профессиональной 

подготовке выпускников технических специальностей позволяет расширить 

применение компетентностного подхода в процессе обучения, что отвечает 

новым тенденциям образования; 

 разработана структурно-функциональная модель развития аналитико-

синтетической мета-компетентности студентов политехнического техникума 

средствами дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика», 

которая может быть использована для подготовки будущих специалистов 

технического профиля в условиях реализации компетентностного подхода. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 

– разработанные теоретические положения и методика, направленная на 

развитие у студентов аналитико-синтетической мета-компетентности, 

реализуются в процессе обучения студентов дисциплине «Теория вероятностей 

и математическая статистика» в Ишимском политехническом техникуме; 

– разработан и апробирован комплекс задач, обеспечивающий развитие 

аналитико-синтетической мета-компетентности в процессе обучения 

математике (на примере теории вероятностей и математической статистики);  

– разработанный комплекс задач может быть использован в 

образовательной практике политехнических техникумов. Разработанные 

теоретические положения и методика развития аналитико-синтетической мета-

компетентности могут быть использованы в обучении курсу «Теория 

вероятностей и математическая статистика» студентов политехнических 

техникумов, обучающихся по широкому спектру профилей подготовки. 
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Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечиваются: 

– опорой на методологические основы теории и методики обучения 

математическим дисциплинам с учетом современных положений как в области 

психологии, так и в области педагогики и методики преподавания в среднем 

профессиональном образовании;  

– теория, построенная с опорой на положения деятельностного, 

компетентностного, личностно-ориентированного и контекстного подходов, 

согласуется с результатами опубликованных педагогических исследований в 

данной области; 

– идея развития аналитико-синтетической мета-компетентности 

будущих выпускников политехнического техникума базируется на результатах 

анализа государственных нормативных документов, определяющих 

модернизацию образовательного процесса в техникуме с учетом 

компетентностного подхода; анализе и обобщении психолого-педагогических 

исследований на предмет выявления психолого-педагогических основ развития 

аналитико-синтетической мета-компетентности; 

– применительно к проблематике диссертационного исследования 

использованы теоретические и эмпирические методы исследования процесса 

развития аналитико-синтетической мета-компетентности будущих 

специалистов технического профиля и методы математической обработки 

результатов педагогического эксперимента при помощи критериев Макнамары 

и 
2
 (хи-квадрат) для подтверждения статистической значимости изменений в 

уровне развития исследуемой мета-компетентности; 

– результаты проведенного педагогического эксперимента на 

количественном и качественном уровнях подтверждают справедливость 

основных выводов исследования. 

 Апробация и внедрение материалов исследования осуществлялись в 

соответствии с основными этапами научно-педагогического исследования в 

ходе теоретической и практической части работы. Педагогический эксперимент 

проводился на базе ГАПОУ ТО «Ишимский политехнический техникум». 

Материалы диссертационного исследования обсуждались на заседаниях 

кафедры физико-математических дисциплин и профессионально-

технологического образования ФГБОУ ВПО ТГУ филиал в г. Ишиме. 

Материалы научного исследования обсуждались: на  XXVIII Всероссийском 

семинаре преподавателей математики университетов и педагогических вузов 

«Проблемы преемственности в обучении математике на уровне общего 

профессионального образования» (г. Екатеринбург, 2009 г.); на 

Международной научно-практической конференции «Образование и культура 

как фактор развития региона» (г. Ишим, 2009 г.); на Международной научно-

практической конференции «Образование и культура в развитии современного 

общества» (г. Новосибирск, 2009 г.); на XI Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным 

участием «Молодежь и наука ХХI века» (г. Красноярск, 2010 г.); на 
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Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

модернизации российского образования» (г. Тверь, 2010 г.); на IV 

межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

математического образования в школе и педагогическом вузе» (г. Шуя, 2011 г.); 

на Х Международной научно-практической конференции «Проблемы и 

перспективы развития образования в России» (г. Новосибирск, 2011 г.); на 

XXXI Всероссийском семинаре преподавателей математики высших учебных 

заведений «Проблемы преподавания математики в школе и вузе в условиях 

реализации новых образовательных стандартов» (г. Тобольск, 2012 г.); на XVII 

Международной научно-практической конференции «Новые педагогические 

технологии» (г. Москва, 2014 г.); на Московском международном салоне 

образования (г. Москва, октябрь 2014 г.); на Всероссийской научно-

практической конференции «Проблемы и перспективы физико-

математического и технического образования» (г. Ишим, 2014 г.); на 

Межвузовской научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«Молодежь, наука, творчество – 2015»  (г. Омск, 2015 г.). 

По теме кандидаткой диссертации опубликовано 16 печатных работ, из 

них: 4 в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и 

науки РФ; 1 учебное пособие. 

Результаты работы внедрены в учебно-образовательный процесс ГАПОУ 

ТО «Ишимский политехнический техникум». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Аналитико-синтетическая мета-компетентность представляет собой 

интегративное качество личности, проявляющееся в способности применять 

совокупность действий, опыт по комплексному выполнению операций анализа, 

синтеза и предвидения (прогнозирования) при решении студентами различного 

рода задач, а также в различных производственных ситуациях и структурно 

включающая в себя операционально-деятельностный, когнитивный и 

личностно-мотивационный компоненты. 

2. Развитие аналитико-синтетической мета-компетентности студентов 

политехнического техникума будет более эффективным, если проектирование 

методики развития указанной мета-компетентности основывается на 

требованиях ФГОС СПО технических специальностей, нормативных 

требованиях к профессиональной деятельности техника, разработанной 

структурно-функциональной модели. 

3. Содержательной основой методики развития аналитико-синтетической 

мета-компетентности выступают активные методы обучения, разработанный 

комплекс практико-ориентированных задач (по дисциплине «Теория 

вероятностей и математическая статистика»), информационно-

коммуникационные технологии, методы и средства контроля, коррекции и 

оценки, обеспечивающие требуемый уровень развития указанной мета-

компетентности. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка использованной литературы, 
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включающего 207 источников (из них 6 на иностранном языке). В работе 

приведено 27 таблиц, 43 рисунка, 6 приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

объект и предмет исследования, сформулированы его цель и задачи, выдвинута 

гипотеза исследования, указаны теоретические и методологические основы 

организации исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, сформулированы основные положения, выносимые 

на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы развития аналитико-

синтетической мета-компетентности студентов политехнических 

техникумов в процессе обучения математике» на основе анализа научной 

литературы выявлены основные аспекты рассматриваемой проблемы, 

педагогические предпосылки ее решения, конкретизированы базовые понятия 

исследования.  

В параграфе 1.1 «Аналитико-синтетическая мета-компетентность как 

компонент профессиональной компетентности будущих специалистов 

технического профиля» рассмотрены такие основополагающие для нашего 

исследования понятия, как «компетентность», «мета-компетентность», 

«профессиональная компетентность», «профессиональная деятельность»; 

выяснены основные подходы к определению понятия «аналитико-синтетическая 

мета-компетентность». 

На основе анализа разнообразия взглядов на компетентностный подход, 

представленных в исследованиях В.И. Байденко, В.А. Болотова, В.А. Далингера, 

Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, М.В. Носкова, А.В. Хуторского, В.А. Шершневой, 

О.Н. Ярыгина и других, выявлено, что основными чертами компетентностного 

подхода к подготовке специалистов технического профиля являются: 

общесоциальная и личностная значимость формируемых знаний, умений, 

навыков, качеств и способов продуктивной деятельности; четкое определение 

целей профессионально-личностного совершенствования, выраженных в 

поведенческих и оценочных терминах; выявление определенных компетенций, 

которые также являются целями развития личности; формирование 

компетенций как совокупности смысловых ориентаций, базирующихся на 

постижении национальной и общечеловеческой культуры; наличие четкой 

системы критериев измерения, которые можно обрабатывать статистическими 

методами; оказание педагогической поддержки формирующейся личности и 

создание для нее «зоны успеха»; индивидуализация программы выбора 

стратегии для достижения цели; создание ситуаций для комплексной проверки 

умений практического использования знаний и приобретения ценного 

жизненного опыта; интегративная характеристика проявлений личности, 

связанная с ее способностью совершенствовать имеющиеся знания, умения и 

способы деятельности по мере социализации и накопления опыта 

жизнедеятельности.  
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Анализ исследований ученых Л.П. Еньковой, В.П. Пустовойтова, К. Keen, 

F.D. Le Deist, J. Winterton и др. позволил включить опыт в структуру 

компетентности (уточнив опытом какого рода должен обладать выпускник) и 

отнести данную структурную единицу к мета-компетентности.  

С одной стороны, мета-компетентность приравнивают к умению учиться 

(в контексте «учиться учиться») и рассматривают как знаниево-деятельностную 

основу других компетентностей. С другой стороны, рассматривая мета-

компетентность, исследователи акцентируют внимание на личностных 

характеристиках, определяющих деятельность и поведение человека. 

Аналитико-синтетическая мета-компетентность (АСМк) служит способом 

познания объектов, следовательно, действия (умение анализировать, умение 

синтезировать, умение предвидеть), входящие в ее состав, должны из предмета 

усвоения перейти в средство усвоения, а сама эта мета-компетентность может 

служить исходным уровнем для успешного усвоения студентами новых знаний. 

В рассматриваемой нами мета-компетентности мы выделили следующие 

структурные компоненты: когнитивный, операционально-деятельностный и 

личностно-мотивационный. 

В рамках исследования нами была разработана структурно-

функциональная модель развития АСМк студентов политехнических 

техникумов в процессе обучения математике (на примере теории вероятностей и 

математической статистики). Блоки представленной модели связаны с 

компонентами АСМк. Выполнение построенной нами структурно-

функциональной модели направлено на комплексное развитие данного вида 

мета-компетентности. Представленная модель содержит четыре блока: 

целепостановочный, методологический, организационный и результативный, 

которые построены на основе целостности и взаимосвязанности (рисунок 1). 

В параграфе 1.2 «Психолого-педагогические основы развития аналитико-

синтетической мета-компетентности» рассмотрен вопрос о психолого-

педагогических основах развития аналитико-синтетической мета-

компетентности. 

В рамках нашего исследования под аналитико-синтетической мета-

компетентностью мы будем понимать интегративное качество личности, 

проявляющееся в способности применять совокупность действий, опыт по 

комплексному выполнению операций анализа, синтеза и предвидения 

(прогнозирования) при решении студентами различного рода задач, а также в 

различных производственных ситуациях. 

Мы выделили три основных уровня сформированности аналитико-

синтетической мета-компетентности будущих специалистов технического 

профиля: низкий, средний и высокий. Так же нами были определены критерии 

сформированности аналитико-синтетической мета-компетентности студентов. 

Критерии сформированности мета-компетентности (уровень развития) 

определяются областью её проявления, то есть компетенцией, представляющей 

область решаемых проблем, сферу деятельности, круг вмененных 

обязанностей. 
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Рисунок 1. Структурно-функциональная модель развития  
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Каждый критерий определяет уровень сформированности того или иного 

структурного компонента АСМк (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Критерии сформированности структурных компонентов 

АСМк 
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статистика» имеет потенциальные возможности для развития аналитико-

синтетической мета-компетентности будущих специалистов.   

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» является 

междисциплинарным, что позволяет использовать при его изучении материал 

других дисциплин и практический опыт студентов. 

Во второй главе «Содержание и методические особенности развития 

аналитико-синтетической мета-компетентности студентов 

политехнических техникумов при обучении математике» проведен анализ 

комплекса задач, обеспечивающего развитие  АСМк  студентов в  процессе 

обучения математике; разработана методика развития АСМк в процессе 

обучения курсу «Теория вероятностей и математическая статистика»; описаны 

организация, проведение и результаты педагогического эксперимента. 

В параграфе 2.1 «Анализ комплекса задач, обеспечивающего развитие  

аналитико-синтетической мета-компетентности  студентов в  процессе 

обучения математике (на примере теории вероятностей и математической 

статистики)» был проведен анализ учебников, учебных пособий и задачников 

по теории вероятностей и математической статистике различных авторов 

(Х.М. Андрухаев,  М.И. Башмаков, Е.С. Вентцель, В.Е. Гмурман, Г.В. Горелова, 

В.А. Колемаев, Н.Ш. Кремер, М.С. Спирина и др.) для выявления задач, 

способствующих развитию АСМк. 

Для более успешного развития мета-компетентности нами был 

разработан комплекс задач, способствующий целенаправленному развитию 

таких мыслительных операций как анализ, синтез и предвидение, которые 

составляют основу АСМк. 

В разработанный нами комплекс задач мы включили:  

1) задачи, направленные на осознанное комплексное применение 

операций анализа, синтеза, предвидения в знакомой ситуации; 

2) задачи, направленные на выполнение действий по образцу; 

3) задачи, направленные на осознанное комплексное применение 

операций анализа, синтеза, предвидения в незнакомой ситуации, перенос знаний 

и умений; 

4) задачи творческого характера; 

5) задачи стратегического характера. 

В помощь студентам и преподавателям нами было разработано учебное 

пособие «Развитие анализа, синтеза и предвидения в процессе решения задач по 

теории вероятностей». В пособии рассмотрены задачи по теории вероятностей: 

комбинаторного характера, стратегические. Предложено применение графовых 

моделей и информационных технологий для решения вероятностных задач.  

В параграфе 2.2 «Методика развития аналитико-синтетической мета-

компетентности» описана разработанная нами методика, направленная на 

развитие у студентов аналитико-синтетической компетентности как системы 

действий по комплексному выполнению операций анализа, синтеза и 

прогнозирования при изучении ими теории вероятностей и математической 
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статистики; приведены примеры реализации системы задач для некоторых 

разделов и тем курса теории вероятностей и математической статистики. 

В основе разработанной нами методики лежит использование различного 

рода задач (в частности, задачи стратегического характера, математические 

игры); применение при решении задач разработанных нами алгоритмов 

(алгоритм поиска решения простых комбинаторных задач и алгоритм поиска 

решения задач стратегического характера); использование наглядности в виде 

иллюстраций, графов, блок-схем; применение средств информационно-

коммуникационных технологий как для облегчения и автоматизации расчетов, 

так и для моделирования различных ситуаций и наглядности. 

Типы и примеры задач, используемые нами при проведении 

педагогического эксперимента, приведены в таблице 1. 

В параграфе 2.3 «Организация и результаты педагогического 

эксперимента» описаны этапы педагогического эксперимента, указаны цели 

каждого из этапов эксперимента, содержание и основные результаты, 

полученные на всех его этапах. 

Основные цели экспериментального исследования: 

1) проверка уровня развития АСМк студентов технических 

специальностей; 

2) реализация и апробация разработанной методики развития АСМк в 

процессе обучения курсу «Теория вероятностей и математическая статистика»; 

3) проверка основной гипотезы исследования. 

 Педагогический эксперимент проводился в целях проверки 

сформулированной гипотезы и включал три этапа: 

– констатирующий эксперимент, 

– поисковый эксперимент, 

– формирующий эксперимент. 

Констатирующий эксперимент проводился в 2008 – 2009 гг. Целью 

данного этапа эксперимента явилось выявление уровня математической и 

логической культуры студентов, обучающихся по специальности «Программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Для 

этого была изучена психолого-педагогическая, методическая литература по теме 

исследования; проводилось наблюдение за деятельностью преподавателей и 

студентов на практических и лекционных занятиях по курсу «Теория 

вероятностей и математическая статистика» Ишимского политехнического 

техникума; с целью определения уровня сформированности АСМк сделан 

анализ письменных контрольных работ студентов. На данном этапе была 

определена проблема исследования, сформулированы цели, задачи и рабочая 

гипотеза исследования. 

Полученные результаты позволили нам сделать следующий вывод: в 

основе большинства выявленных недостатков лежит неумение студентов 

выполнять такие логические операции, как анализ, синтез, предвидение. 



 Таблица 1 

Типы задач Примеры задач 

Комбинаторные 

задачи 

1. Сколькими способами из 10 спортсменов можно отобрать команду из 6 человек? 

2. Порядок выступления 7 участников конкурса определяется жребием? Сколько различных вариантов 

жеребьевки при этом возможно? 

При решении такого рода задач студенты при помощи преподавателя проводили их анализ, используя 

схему поиска решения простых комбинаторных задач. Тем самым, двигаясь по алгоритму, приходили к выводу, 

с каким из комбинаторных соединений они имеют дело. После того, как преподаватель вместе со студентами 

рассмотрел несколько задач на применение алгоритма поиска решения простых комбинаторных задач, он 

предлагает студентам самостоятельно решить подобные задачи. В данной ситуации применялся имитационный 

неигровой метод – действие по инструкции. Так же для решения такого рода задач студентам предлагалось 

произвести расчеты при помощи MS Excel или MathCad. 

Задачи, для решения 

которых 

применительны 

графовые модели 

1. Туристическая фирма планирует посещение туристами в Италии трех городов: Венеции, Рима и 

Флоренции. Сколько существует вариантов такого маршрута? 

2. 12 апреля 1961 года первый космический полет совершил Юрий Гагарин, его дублером был Герман 

Титов, резервным космонавтом был Григорий Нелюбов. Для первого полета в космос отобрали трех кандидатов: 

Гагарин, Титов, Нелюбов. Сколько возможных вариантов распределения между ними обязанностей пилота, 

дублера и резервного космонавта? 

При решении данных задач преподаватель предлагал студентам применять такой вид наглядности, как 

граф. Строя графовую модель, студенты разбивают задачу на составляющие (проводят ее анализ), а затем легко 

находят ее ответ. 

Стратегические 

задачи 

(математические 

игры) 

1. Ищем выигрышную стратегию. Имеется фишка и дорожка, разбитая на 15 клеток. Играют двое. 

Ходят поочередно. Первый игрок ставит фишку на 1-ую, или на 2-ую, или на 3-ю клетку. Каждый игрок во время 

своего хода передвигает фишку на 1, или на 2, или на 3 клеточки. Проигрывает тот, кто первый достигнет 

голодного поджидающего Дракона в клетке 15. Знаете ли Вы, как одержать победу в этой игре? 

2. (Игра Баше) В игре участвуют два человека, ходят поочередно. За каждый ход любой из играющих 

может брать из общей группы, которая к началу игры содержит N предметов, от 1 до Р предметов включительно. 

Перед началом каждой партии числа N и Р задаются. Победителем считается тот, кто сумеет вести игру так, что 

его соперник вынужден будет взять последний предмет. Какова вероятность выигрыша для игрока, 

начинающего игру первым? 

Для решения такого рода стратегических задач студенты использовали алгоритм поиска решения задач 

стратегического характера. При решении задачи «Игра Баше» был использован такой вид занятий как Web-

квест. 
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 Продолжение таблицы 1 

Задачи на решение 

проблемной ситуации 

1. Таксисту в Санкт-Петербурге (карта города прилагается, рисунок 3) 

необходимо забрать клиента из крепости Орешек (точка О) и отвезти его в морской 

порт (точка М). Маршруты, по которым он сможет это сделать обозначены Н1, Н2, Н3. 

Для этого необходимо выполнить следующее: 

1) таксист должен выбрать оптимальный маршрут. Это он сможет сделать с 

помощью кубика согласно накладываемым требованиям: маршрут Н1 – четные грани; 

маршрут Н2 – грани, кратные трем; маршрут Н3 – грани, кратные пяти; 

2) выбирая маршрут, таксист должен учитывать то, что на всех трех маршрутах 

могут случиться непредвиденные обстоятельства: на маршруте Н1 с вероятностью 0,4 

может быть разведен мост через Неву; возможность автомобильной «пробки» 30 % на 

маршруте Н2; ремонт участка дороги с вероятностью 0,7 на маршруте Н3;                                      Рисунок 3. 

3) подсчитать вероятность того, что таксист отвезет клиента в место назначения по выбранному 

маршруту. 

2.  В Уссурийской тайге ведется работа по сохранению популяции амурского тигра. В связи с этим по 

тайге развешиваются видеокамеры, на тигров надеваются ошейники с чипами, фиксирующими их передвижение. 

Ранее было замечено, что в одном из районов тайги живет тигрица с новорожденными тигрятами. Потом 

поступил сигнал, что тигрица ушла из логова и не вернулась. Егеря решили организовать экспедицию по 

оказанию помощи тигрятам. Ориентировочно логово тигров находится в точке М (рисунок 3). 

Для оказания помощи тиграм необходимо выполнить следующее:  

1) назначить составы групп спасения и распределить роли, выбрав командира, егеря-проводника, 

ветеринаров, охотоведов, представителей СМИ;   

2) проложить маршрут спасения. Поиск маршрута осуществляет егерь с помощью кубика согласно 

накладываемым требованиям: маршрут Н1 – четные грани; маршрут Н2 – грани, кратные трем; маршрут Н3 – 

грани, кратные пяти; 

3) выбрать стратегию спасения, если известно, что на всех трех маршрутах может быть: маршрут 

пересекает река без переправы (мостик снесло в половодье) с вероятностью 0,75 на маршруте Н1; возможность 

встречи с отцом тигрят 20 % на маршруте Н2; непроходимая чаща с вероятностью 0,8 на маршруте Н3; 

4) подсчитать вероятность оказания помощи по проложенному маршруту; 

5) известно, что тигрятам была оказана помощь одной из групп спасателей. Какова вероятность того, что 

именно ваша группа спасения нашла тигрят и оказала им помощь; 

6) подготовить репортаж об участии вашей группы в поиске и оказании помощи тигрятам. 



Это позволило высказать предположение о том, что необходима 

целенаправленная работа по развитию у студентов политехнических 

техникумов аналитико-синтетической мета-компетентности (в основе которой и 

лежат вышеназванные операции). 

Во время поискового эксперимента (2009 – 2011 гг.) были выделены 

основные показатели, характеризующие уровень развития у студентов АСМк, 

выделены требования к комплексу задач, направленных на развитие данной 

мета-компетентности. В это же время проводился поиск средств, 

способствующих развитию АСМк у студентов.  

Целью поискового эксперимента было выделение основных показателей, 

характеризующих уровень сформированности данной мета-компетентности у 

студентов политехнического техникума. 

В ходе поискового эксперимента были выявлены требования к комплексу 

задач, направленных на развитие аналитико-синтетической мета-

компетентности у студентов при обучении их теории вероятностей и 

математической статистике. 

Кроме всего вышесказанного, в течение поискового эксперимента 

осуществлялась частичная апробация сделанных предположений и проводилась 

их коррекция. 

В 2011 – 2014 гг. проводился формирующий эксперимент, целью которого 

было обоснование эффективности использования разработанного в 

диссертационном исследовании комплекса задач, направленного на развитие  

АСМк у студентов. На формирующем этапе эксперимента были задействованы 

студенты, обучающиеся по специальности «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем», «Программирование в 

компьютерных системах» в ГАПОУ ТО «Ишимский политехнический 

техникум» в течение двух учебных лет. На основе анализа результатов входного 

контроля каждый год выделялись по одной экспериментальной группе и по 

одной контрольной группе. 

Полученные результаты представлены на диаграмме (рисунок 4 и рисунок 

5):  

 
Рисунок 4. Распределение студентов по уровням сформированности 

АСМк (2011-2012уч.год) 
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Рисунок 5. Распределение студентов по уровням сформированности 

АСМк (2012-2013 уч.год) 

 

Чтобы проверить объективность результатов проведенного 

педагогического эксперимента, мы применили критерий Макнамары, а затем, 

чтобы еще раз удостовериться в объективности полученных результатов, мы 

провели повторный пересчет, но уже с использованием    критерия 
2
 (хи-

квадрат). 

Проведенный анализ результатов педагогического эксперимента показал, 

что обучающиеся, прошедшие экспериментальное обучение, направленное на 

организацию систематической работы по комплексному выполнению операций 

анализа, синтеза, предвидения при изучении ими курса теории вероятностей и 

математической статистики, обладают более высоким уровнем 

сформированности аналитико-синтетической мета-компетентности. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе диссертационного исследования полностью решены 

поставленные задачи, подтвердилась выдвинутая нами гипотеза и получены 

следующие результаты и выводы: 

Выявлены психолого-педагогические и методические основы развития 

аналитико-синтетической мета-компетентности у студентов, обучающихся в 

политехническом техникуме. Это позволило определить ее как интегративное 

качество личности, проявляющееся в способности применять совокупность 

действий, опыт по комплексному выполнению операций анализа, синтеза и 

предвидения (прогнозирования) при решении студентами различного рода 

задач, а также в различных производственных ситуациях.  

Определена структура понятия «аналитико-синтетическая мета-

компетентность», включающая следующие компоненты: когнитивный, 

операционально-деятельностный и личностно-мотивационный. 

Обосновано, что аналитико-синтетическая мета-компетентность является 

компонентом профессиональной компетентности специалистов технического 

профиля. В ходе исследования определены следующие уровни 

сформированности аналитико-синтетической мета-компетентности: низкий, 

средний и высокий. Также выделены критерии сформированности указанной 

мета-компетентности: умение видеть проблему (постановка вопроса); умение 

анализировать (разбивать материал на составляющие); умение 
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комбинированиеть элементы для получения единого целого, обладающего 

новизной (синтез); умение предполагать возможность появления, наступления 

какого-либо события (предвидение); оценка результата. 

Проанализировав содержание ряда дисциплин с точки зрения 

возможностей включения системы задач, направленной на формирование 

действий по комплексному применению анализа, синтеза, предвидения, были 

выделены дисциплины математического характера. Доказано, что курс «Теория 

вероятностей и математическая статистика» имеет потенциальные возможности 

для развития аналитико-синтетической мета-компетентности будущих 

специалистов, так как имеющееся учебное обеспечение данной дисциплины в 

целом способствует организации целенаправленной работы по развитию 

указанной мета-компетентности. 

Разработана и представлена структурно-функциональная модель 

развития аналитико-синтетической мета-компетентности у студентов 

политехнических техникумов в процессе обучения математике. 

На основании разработанной структурно-функциональной модели 

определены основные направления развития АСМк: использование активных 

методов обучения (имитационных и не имитационных); использование средств 

обучения (основным из которых является разработанный нами в ходе 

исследования комплекс задач; разработанные и представленные алгоритм 

поиска решения простых комбинаторных задач и алгоритм поиска решения 

задач стратегического характера); использование информационно-

коммуникационных технологий. 

Подтверждена возможность и эффективность реализации предлагаемой 

методики развития аналитико-синтетической мета-компетентности будущего 

специалиста технического профиля. Проведенная статистическая обработка 

результатов педагогического эксперимента также доказывает ее эффективность 

– уровень развития аналитико-синтетической мета-компетентности студентов 

повышается. 

Дальнейшее исследование может быть связано с развитием 

содержательного и процессуального компонентов методики, обеспечивающей 

результативность формирования аналитико-синтетической мета-

компетентности будущих специалистов технического профиля. 
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