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правлений решения этих задач является озна-
комление студентов с элементами конструк-
торской деятельности в период курсового про-
ектирования. 

Проектируя новую машину или прибор, 
разработчик должен уметь создавать такие ки-
нематические схемы, чтобы выходные звенья 
совершали действия, требуемые технологиче-
ским процессом. При этом часто приходится 
искать способы получения заданных движений 
всей системы или её отдельных звеньев в зави-
симости от тех или иных ограничений опреде-
ляемых условиями функционирования системы. 

Без глубокого знания кинематических и 
динамических характеристик систем, входя-
щих в современный агрегат, невозможно спро-
ектировать машину с параметрами, близкими к 
оптимальным значениям. 

Курсовой проект по механике представ-
ляет для студента первую самостоятельную 
творческую исследовательскую работу. Ис-
пользование такого подхода позволяет уже на 
младших курсах определить студентов склон-
ных к творческой работе и рекомендовать для 
получения в будущем высокой научной квали-
фикации. 

Работа представлена на Общероссийскую на-
учную конференцию «Перспективы развития 
вузовской науки», Россия (Сочи, Дагомыс),  
21-24 сентября 2009 г. Поступила в редакцию 
16.02.2010. 
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Исследование специфики функциониро-

вания той или иной педагогической системы 
невозможно без понимания особенностей про-
исходящих в обществе и образовании иннова-
ционных процессов. Сегодня мы являемся сви-
детелями формирования нового образа мира, 
основными характеристиками которого стано-
вятся открытость, сложная организация, непре-
рывность развития. Социокультурные исследо-
вания говорят о неустойчивом, многовариатив-
ном и альтернативном изменении мира, направ-
ления развития которого не определяются одно-
значно. Как следствие – появление факторов, 
влияющих на все социокультурные, в том числе 
образовательные, процессы - неопределенность 
и ориентация на будущее. Меняющаяся картина 

мира констатирует отход от классических по-
стулатов в сторону, совершенно противополож-
ную: от исследования объектов к изучению от-
ношений между ними, от единственности – к 
множественности интерпретации, от тотально-
сти – к самоорганизации [4]. 

Качественные изменения внешней со-
циокультурной среды ставят перед современ-
ным образованием все новые и новые задачи. 
Сегодня уже все понимают, что в рамках обра-
зовательной системы любого уровня подрас-
тающее поколение должно реально «прожи-
вать» перспективу своего развития и социаль-
но-общественного прогресса. В связи с этим 
образование должно стать содержательно-
смысловым, а значит и личностно-
развивающим, способствующим возникнове-
нию осмысленных убеждений, базирующихся 
на порожденном лично человеком смысле; 
опыта, приобретаемого в процессе самоактуа-
лизации и самореализации собственных сил; 
сознания, управляющего поведением изнутри 
[2, 24]. Серьезные изменения в образователь-
ных учреждениях: профилизация образования, 
введение единого государственного экзамена, 
разнообразие программ и учебников, дистанци-
онное обучение и т.п. - результат исканий педа-
гогической науки и образовательной практики в 
сложившихся социокультурных условиях. 

Следствием новых тенденций в образо-
вании стало появление большого количества 
разного рода парадигм. Сегодня говорят о 
классической, неклассической, постнекласси-
ческой парадигмах научного познания, о гума-
нистической человекоорентированной и техно-
кратической парадигме и т.д. Парадигма – это 
устоявшаяся совокупность теоретических и 
методологических предпосылок, определяю-
щих набор типичных заданий и образцов ре-
шения научных задач. Обосновывая ту или 
иную парадигму образования, педагогическая 
наука реагирует на вызов общества, личности, 
государства, предлагая модель образователь-
ной системы, в которой содержатся ответы на 
вопросы о ценностях и целях образования, о 
функциях школы и принципах её деятельности, 
об организации, содержании и технологиях 
обучения и воспитания, о способах взаимодей-
ствия основных субъектов образования [2, 24]. 

Адаптация к быстро меняющейся соци-
альной и профессиональной реальности, воз-
можность воздействовать на нее осуществимы 
в рамках деятельности, направленной на пре-
образование комплекса личностных средств 
субъекта. Такая деятельность сегодня называ-
ется инновационной. Образовательный про-
цесс в пространстве инновационной деятель-
ности в своей основе представляется гумани-
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стическим, поскольку человек уже не выступа-
ет в качестве средства и достижения цели, не 
используется как орудие труда и не делает та-
ковым другого. По характеру такой процесс 
можно назвать гуманитарным, так как преодо-
левается отчуждение человека от знания и про-
цесса его получения. Знание обретается в по-
исках собственного жизненного смысла и при-
сваивается как имманентная составляющая 
процесса развертывания сущностных сил чело-
века, тем самым становится гуманитарным 
знанием [5, 84]. 

Инновационные процессы, наблюдае-
мые сегодня в образовательной практике, часто 
связывают с системным преобразованием ре-
альных педагогических систем. Системное 
исследование, в основе которого - системный 
подход, исходит из того, что специфика слож-
ного объекта (системы) не исчерпывается осо-
бенностями составляющих его элементов, а 
коренится прежде всего в характере связей и 
отношений между определенными элементами. 
В этом случае необходимым условием иссле-
дования сложного объекта становится методо-
логический анализ, без которого невозможен 
синтез знаний об этом объекте и невозможно 
его воссоздание в целостной теоретической 
модели [1, 234]. 

Под педагогической системой в литера-
туре понимается социально обусловленная 
целостность взаимодействующих на основе 
сотрудничества между собой, окружающей 
средой и ее духовными и материальными цен-
ностями участников педагогического процесса, 
направленная на формирование и развитие 
личности. По своим характеристикам педаго-
гические системы имеют реальный (по проис-
хождению), социальный (по субстанциональ-
ному), сложный (по уровню сложности), от-
крытый (по характеру взаимодействия с внеш-
ней средой), динамический (по признаку из-
менчивости), вероятностный (по способу де-
терминации), целеустремленный (по наличию 
целей), самоуправляемый (по признаку управ-
ляемости) характер. При условии целеустрем-
ленности и динамичности они еще обладают 
развивающимися свойствами [7, 9]. 

Педагогическая система вторична по 
отношению к образовательной, задающей це-
леполагание и соответствующие ценностные 
основания. Она выступает как искусственно 
созданный, специально организованный соци-
альный механизм целенаправленного исполь-
зования законов социализации, адаптации, ин-
дивидуализации, воплощаемый в четко сфор-
мулированных дидактических технологиче-
ских компонентах системы [3]. 

Все изменения и переходы системы из 
одного состояния в другое становятся упоря-
доченными только в том случае, если они со-
отнесены с целями и результатами. В любой 
педагогической системе процесс обучения и 
воспитания протекает в условиях видоизмене-
ния педагогических целей и возникновения 
новых задач образования по мере совершенст-
вования общества, постоянного обновления 
научной информации, на основе которой фор-
мируются учебные дисциплины в условиях 
совершенствования старых и создания новых 
форм и методов обучения. В практике препо-
давания системный метод мышления основы-
вается на идее полной управляемости учебного 
процесса и реализуется в технологии обучения. 

Технология обучения, как педагогиче-
ская технология в настоящее время понимается 
как последовательная взаимосвязанная система 
действий педагога, направленная на решение 
педагогических задач, или как планомерное и 
последовательное воплощение на практике 
заранее спроектированного педагогического 
процесса [6]. 

Таким образом, условия функциониро-
вания педагогических систем в современном 
образовательном пространстве под влиянием 
научных парадигм разного порядка предпола-
гает выполнение целого комплекса задач в 
рамках инновационной деятельности и на ос-
нове новых педагогических технологий. 
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Рынок труда современного общества 
требует от специалистов владения высоким 
уровнем профессиональных и прикладных 
знаний, умениями ориентироваться в инфор-
мационных потоках, навыками в освоении но-
вых технологий. 

Обеспечению конкурентоспособности и 
мобильности выпускников факультета началь-
ных классов способствует профессионально-
педагогическая направленность преподавания 
математики, суть которого заключается в фор-
мировании у студентов не только знаний, уме-
ний и навыков, но и способности и готовности 
применять их в будущей профессиональной 
деятельности. 

Осознать студенту необходимость ма-
тематических знаний в его будущей профес-
сиональной деятельности, тем самым воспи-
тать у него потребность в совершенствовании 
своей подготовки, сформировать умение ори-
ентироваться в предметном содержании и ра-
ботать с учебниками по математике для на-
чальных классов будет способствовать после-
довательная, целенаправленная работа по ус-
тановлению связи изучаемого материала с на-
чальным курсом математики по следующим 
направлениям: 

- использование заданий и материалов 
из учебников математики для начальной шко-
лы при создании мотивации у студентов для 
иллюстрации теоретических положений вузов-
ского курса; 

- выполнение заданий, сконструирован-
ных с использованием материала учебников 
для младших школьников; 

- приобщение студентов к поиску зада-
ний из начального курса математики, связан-
ных с изучаемым в вузе материалом; 

- выполнение по определенной схеме 
логико-математического анализа страниц 
учебников для начальных классов. 

Необходимо использовать также зада-
ния по альтернативным учебникам в виду сле-
дующих обстоятельств: а) программы началь-
ной школы по математике претерпели сущест-
венные изменения: на первый план выдвигают-
ся развивающие задачи обучения; б) во многих 
школах (в начальных классах) обучение мате-
матике ведется по альтернативным (развиваю-
щим) системам. 

Такая работа позволяет осуществлять 
преемственность между школьным и вузов-
ским курсами математики. 

Особое значение с точки зрения совер-
шенствования преподавания математики на 
ФНК приобретают такие проявления преемст-
венности как повторение и пропедевтика. 
Роль повторения велика между средней шко-
лой и вузом. Повторение школьного курса ма-
тематики в вузе должно обеспечивать непре-
рывное развитие представлений о математиче-
ских структурах. С этой целью следует на лек-
циях, практических занятиях по возможности 
больше ссылаться на известные из школы уча-
щимся теоремы, примеры, позволяющие им 
лучше понять новый математический факт или 
с более высокой ступени взглянуть на уже из-
вестный. 

С целью создания фундамента для пол-
ноценного усвоения основных математических 
понятий и разделов представляется целесооб-
разным включать в учебный план факультета 
начальных классов (по новым ГОС) пропедев-
тический курс математики, необходимый в 
профессионально-педагогической подготовке 
будущих учителей начальных классов. 

Основными целями такого вводного 
курса могут быть: 1) развитие математической 
культуры первокурсников до уровня, доста-
точного для содержательного освоения курса 
«Теоретические основы и технологии началь-
ного математического образования»; 2) выра-
ботка у студентов системы умений и навыков в 
оперировании основными понятиями совре-
менной математики. 

Как отмечает А.Г. Мордкович, одним из 
непременных условий профессионально-
педагогической направленности математиче-
ской подготовки «является положение о том, 
что основу построения математической дисци-
плины в педвузе составляет объединение об-
щенаучной и методической линии». Это поло-
жение он назвал принципом бинарности. В 
соответствии с этим принципом изучение ма-
тематики студентами ФНК должно обеспечить 
не только достижение широкого кругозора в 




