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В работе рассматриваются некоторые проблемы развития современного миро-
вого образования, связанные с реализацией компетентностного подхода (КП) в об-
разовании на примере системы высшего технического образования (ВТО) Монголии. 
Обсуждаются проблемы подготовки национальных кадров для Монголии в системе 
аспирантуры РФ. Рассмотрены понятия «информационно-математическая культу-
ра» (ИМК) и «профессиональная информационно-математическая компетентность» 
(ПИМК), дается определение этих понятий, проводится сравнительный анализ со-
держания  ИМК и ПИМК по отношению к понятиям математической культуры (МК) 
и профессиональной математической компетентности (ПМК).
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В статье использованы материалы из работы авторов1.
В настоящее время компетентностный подход к образованию 

широко распространен в мире в силу своей внешней привлека-
тельности. Центральным в этом подходе является профессиональная ком-
петентность специалиста (ПКС). ПКС складывается из соответствующих 
профессио нальных компетенций (ПК).

Мы остановимся на вопросе формирования профессиональных информа-
ционно-математических компетенций для инженеров.

Проблема определения ПИМК для системы высшего технического об-
разования не является простой. В процессе формирования ПК при обучении 
высшей математике в системе ВТО Монголии преподаватель должен руко-
водствоваться более детальной структурой информационно-математической 
составляющей ПК будущего инженера.

1 Оюунтуяа Д., Бэгз Н. Международное сотрудничество и конкуренция образова-
тельных систем на примере разработки профессиональных математических компетенций  
для системы высшего технического образования Монголии // Электронный научный жур-
нал «Совре менные проблемы науки и образования». 2017. № 1. URL: https://www.science-
education.ru/ru/article/view?id=26076
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Казалось бы, что такой проблемы вообще не существует. Возьмите ком-
петенции из одной национальной образовательной системы и перенесите ее 
в другую. Но такой простой путь невозможен, он иллюзорен. И если проана-
лизировать этот вопрос, то мы упремся в основы педагогического проектиро-
вания региональных или государственных образовательных систем. Главным 
фактором являются национальные особенности образовательных систем. Если 
проанализировать ситуацию в такой огромной стране, как Россия, то мы увидим 
различающиеся результаты функционирования территориальных систем обра-
зования, так как огромность территорий приводит к разным условиям реализа-
ции этих систем, несмотря на то, что везде действуют одни и те же образова-
тельные стандарты. Методология педагогического проектирования утверждает, 
что необходимо верно предусмотреть не только цели и задачи образовательного 
процесса, но для достижения успеха следует учесть массу факторов, таких как 
подготовка кадров для реализации проекта, разработка методик, учитывающих 
национальные или территориальные особенности и многое другое.

В России ФГОС по инженерным направлениям подготовки, как правило, 
ограничиваются укрупненными компетенциями, в которых отмечаются толь-
ко некоторые характеристики, относящиеся к информационно-математиче-
ской компоненте компетенций будущих инженеров.

Аналогично решается эта проблема для государственных стандартов ВТО 
Монголии. Разница только в том, что они соответствуют российским стандар-
там 2010–2013 годов, когда КП в РФ еще не был основным для ФГОС ВО.

Цель данной работы — раскрыть роль информационных технологий 
при формировании ПИМК, которыми должен обладать выпускник системы 
ВТО Монголии. Другая цель — показать важность решения этих проблем 
и для системы ВТО РФ.

Почему данный подход имеет теоретическую и практическую ценность 
и для системы ВТО РФ?

На наш взгляд, рассмотрение проблем системы ВТО Монголии имеет 
принципиальное значение для системы ВТО РФ по следующим причинам.

Во-первых, система образования Монголии создавалась в XX веке при актив-
ном участии СССР, преемником которого стала РФ.

Во-вторых, Монголия — небольшая по численности населения стра-
на, но это полностью суверенное государство. Поэтому изучение процес-
сов реформирования ВТО Монголии может рассматриваться как модельный 
случай для системы ВТО России.

В-третьих, наиболее перспективно развивать конкурентоспособность россий-
ского образования в области подготовки национальных кадров для зарубежных 
стран. И, в частности, подготовка педагогических кадров высшей квалифика-
ции для зарубежных стран позволяет развивать педагогическую науку в области 
проектирования региональных и государственных систем образования.

Современное техническое образование во всем мире находится на этапе не-
прерывного развития. Об этом можно судить, например, по международному 
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проекту реформирования инженерного образования «Инициатива CDIO» 
(Conceive – Design – Implement – Operate).

Сегодня во всех развитых странах подготовка специалистов в системе ВТО 
ведется в условиях реализации КП. На примере проекта «Инициатива CDIO» 
видно, что формулирование целей образования и оценивание его результатов 
производится в терминах общих и профессиональных компетенций2.

Главный вывод из анализа многочисленных работ [1–4; 6; 12; 13] заклю-
чается в том, что общая профессиональная компетентность складывается 
из совокупности частных профессиональных компетенций.

Чтобы сформировать ПИМК будущего инженера необходимо сформиро-
вать соответствующие информационно-математические компетенции, пере-
числение которых необходимо для организации процесса их формирования.

Для дальнейшего важно подчеркнуть, что реализация одних и тех же це-
лей в разных системах образования происходит в разных национальных ус-
ловиях. И основные положения методологии педагогического проектирова-
ния утверждают, что если эти особенности не учитывать, то педагогический 
проект не будет успешным.

Еще один фактор связан с парадоксом: каждое новое поколение должно 
пройти свой путь по освоению знаний, и достижения, и опыт предыдущих 
поколений — всего лишь необходимое, но недостаточное условие для про-
гресса в области образования. Если не учитывать эти обстоятельства, то будет 
проис ходить постоянный разрыв между педагогической наукой и реальным 
положением дел в системе образования. Нетрудно найти подтверждение тако-
му положению вещей при сравнении достижений советской системы образо-
вания и нынешней российской системы образования.

Напомним основные положения из работы [11], добавляя необходимые 
комментарии и разъяснения.

В настоящее время превалирует КП в образовании, который провозгла-
шает прежде всего ориентацию на формирование компетентного специалиста 
для успешной профессиональной деятельности.

В работе [11] проведен достаточно детальный анализ понятий МК и ПМК, 
из которого становится ясным, что в современном информационном общест-
ве необходимо выделять еще два новых понятия:  «информационно-матема-
тическая культура» и «профессиональная информационно-математическая 
компетентность».

Прежде всего в этой работе дается определение этим понятиям и обосно-
вание, как они соотносятся с МК и с ПМК. Напомним основные положения.

МК вообще и МК личности — это:  
1) все достижения математики как науки, математический язык, матема-

тическое мышление, математическое образование и самообразование, мате-
матические знания и умения;

2 CDIO — современный подход к инженерному образованию. URL:  http://cdiorussia.ru/
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2) интегральное образование личности, основывающееся на математиче-
ском познании, математической речи и мышлении, отражающее восприятие 
действительности и образ действий;

3) интегративное личностное образование, характеризующееся нали-
чием достаточного запаса математических знаний, общих убеждений, навы-
ков и норм деятельности, поведения в совокупности с опытом творческого 
осмысления особенностей научного поиска;

4) интегрированный результат развития личности, основанный на преоб-
разовании математических знаний в математические модели и использовании 
для их разрешения математических методов, отражающий уровень интеллек-
туального развития и индивидуально-творческий стиль профессиональной дея-
тельности как существенный элемент общей культуры современного человека;

5) сложная интегральная система личностных и профессиональных ка-
честв, характеризующая степень развития (саморазвития) личности, и отра-
жающая синтез математических знаний, умений, навыков, интеллектуальных 
способностей совокупность эмоционально-ценностных ориентаций, мотивов 
и потребностей профессионального совершенства.

ИК вообще и ИК личности — это: 
•  совокупность имеющихся знаний и умение применять их на практике 

для постановки и решения содержательных задач;
•  достигнутый уровень организации информационных процессов, сте-

пень удовлетворения потребности людей в информационном общении, 
уровень создания, сбора, хранения, переработки и передачи информа-
ции и в то же время как деятельность, направленная на оптимизацию 
всех видов информационного общения, создание наиболее благоприят-
ных условий для того, чтобы ценности культуры были освоены челове-
ком, вошли органично в его образ жизни ;

•  умение использовать информационный подход, анализировать ин-
формационную обстановку и делать информационные системы более 
эффективными;

•  область культуры, связанная с функционированием информации в общест-
ве и формированием информационных качеств личности;

•  гармонизация внутреннего мира личности в ходе освоения всего 
объема социально-значимой информации;

•  информационная деятельность аксиологического характера, т. е. обуслов-
ленная ценностями культуры;

•  качественная характеристика жизнедеятельности человека в области 
получения, передачи, хранения и использования информации, где 
прио ритетными являются общечеловеческие духовные ценности;

•  совокупность информационных возможностей, которые доступны 
специалисту в любой сфере деятельности в момент развития цивили-
зации;
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•  уровень знаний, позволяющий человеку свободно ориентироваться 
в информационном пространстве, участвовать в его формировании 
и способствовать информационному взаимодействию;

•  степень совершенства человека, общества или определенной его части 
во всех возможных видах работы с информацией: ее получении, на-
коплении, кодировании и переработке любого рода, в создании на этой 
основе качественно новой информации, ее передаче, практическом 
исполь зовании;

•  умение адекватно формулировать свою потребность в информации, 
эффективно осуществлять поиск нужной информации во всей сово-
купности информационных ресурсов, перерабатывать информацию 
и создавать качественно новую, вести индивидуальные информацион-
но-поисковые системы, адекватно отбирать и оценивать информацию, 
а также это и способность к информационному общению и компьютер-
ная грамотность.

На основании сравнения эти двух понятий дается следующее определе-
ние ИМК личности.

ИМК личности — это: 
•  интегрированный результат развития личности, основанный на соче-

тании математической и информационной культур;
•  владение методологией проведения компьютерного моделирования 

математических моделей реальности и компьютерного статистическо-
го анализа разнообразных данных;

•  владение компьютерной графикой  отражения математических зависи-
мостей и изображения пространственных объектов;

•  владение математическими методами защиты информации.
Нетрудно понять, что такое понимание ИМК личности не сводится к прямой 

сумме МК личности с ИК личности.
Отсюда делается важный вывод, что при проектировании иновационной 

системы образования и реализации КП в образовании необходимо предусмот-
реть специальный комплекс мероприятий, направленный на формирование 
ИМК личности, которая является фундаментом и необходимым условием 
формирования ПИМК личности. 

Для нас бесспорным является утверждение, что любой вид общей куль-
туры является фундаментом и необходимым условием соответствующей про-
фессиональной компетентности, но сама по себе профессиональная компе-
тентность не формируется при формировании соответствующей культуры.

Отличие любой ПК от соответствующей культуры состоит в том, что 
для формирования ПК необходимо соответствующую культуру преломить 
на готовность решать профессиональные задачи.

Таким образом, для системы образования делается важный вывод: си-
стема ВО должна строиться на формировании соответствующей культуры 
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на основе фундаментальных знаний с ориентацией на будущую профессио-
нальную деятельность.

Мы можем констатировать, что имеются различия в реализации КП в си-
стеме базового ВО и в системе профессиональной переподготовки. Отличия 
в том, что профессиональная переподготовка осуществляется, когда опреде-
ленная культура уже сформирована. Поэтому учебный процесс переподго-
товки в основном будет направлен на формирование компетентности в новой 
профессиональной деятельности и при необходимости на развитие соответст-
вующей уже сформированной культуры.

Необходимо обратить внимание на существенное влияние национальных 
условий на процесс формирования ИМК и ПИМК. 

Анализ понятий позволяет сделать вывод, что ИМК и ПИМК инженера 
не тождественные понятия.

Таким образом, мы видим, что понятие ИМК является многоплановым 
и ПИМК различных категорий специалистов различаются по содержанию, 
хотя в них есть и общие, и отличающиеся аспекты.

Анализ различных подходов для решения проблемы математических ком-
петенций, данный Э.Л. Хабиной в [14], позволил в работе [11] предложить 
достаточно полный список профессиональных математических компетенций 
для системы ВТО Монголии. Выделим из него те, которые относятся к ПИМК 
инженера:

1. Практические навыки работы с компьютером для выполнения матема-
тических расчетов.

2. Знание некоторых языков программирования или программного обеспе-
чения (ПО) и их применение как для решения математических задач, имеющих 
прикладное значение, так и для получения дополнительной информации.

3. Способность представлять математические утверждения, проблемы 
и их решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной 
аудито рии как в письменной, так и в устной форме.

4. Владение основными методами преподавания прикладной математики 
для профессиональной области.

При анализе данного списка информационно-математических компетен-
ций, на первый взгляд, возникает впечатление, что он универсален и годится 
для системы ВТО любой страны, а не только Монголии. Далее мы дадим обо-
снование важности той или иной информационно-математической компетен-
ции именно применительно к условиям системы ВТО Монголии.

Первая компетенция с течением времени будет наполняться все большим 
содержанием и менять свой характер в связи с развитием как самих компью-
терных средств, так и программного обеспечения (ПО). Здесь необходимо 
подчеркнуть, что в настоящее время монгольские студенты должны в основ-
ном пользоваться зарубежными разработками для выполнения математиче-
ских расчетов. По-видимому, потребуется достаточно большое время, чтобы 
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появились соответствующие монгольские разработки, хотя при определенных 
условиях (если появится монгольский коллектив в несколько десятков элит-
ных профессиональных программистов) эта проблема может быть решена 
в течение 3–5 лет.

С этой компетенцией тесно связана следующая компетенция, которая го-
ворит о более глубоком, ориентированном на прикладное применение, вла-
дении компьютером и специализированным ПО. В частности, из специа-
листов, у которых более глубоко и развернуто сформирована данная компе-
тенция, можно отбирать потенциальных разработчиков нового прикладного 
программного обеспечения. Естественно, что здесь возможен такой сценарий 
событий: как только появятся подходящие монгольские кадры, так сразу бу-
дет организована структура с иностранным участием, которая будет активно 
эксплуатировать интеллектуальный потенциал этого коллектива в интересах 
иностранного учредителя. Такая практика достаточно широко распространена 
в России и в Индии, которая сейчас занимает лидирующие позиции по коли-
честву програм мистов разного уровня.

Для Монголии очень важны специалисты, которые успешно могут ре-
шать вопросы переноса мирового опыта на монгольскую почву. Естественно, 
что быстрые темпы развития монгольской науки и техники возможны толь-
ко на пути адаптации мировых достижений, что вряд ли реально без знания 
техни ческой и математической литературы на иностранных языках.

Естественно, что именно перед такими специалистами стоит задача пере-
нести в монгольские электронные ресурсы все лучшее, что есть в мировом 
Интернете. 

Остановимся немного на 3-й и 4-й компетенциях. В Монголии всего 
три миллиона жителей. Поэтому каждый человек в Монголии представляет 
особую ценность. Техническая интеллигенция насчитывает всего несколько 
тысяч человек. Поэтому монгольское правительство делает ставку на совре-
менное образование, которое должно компенсировать недостаток человече-
ских ресурсов их высокой профессиональной подготовкой. Именно поэтому 
необходимо наличие 3-й и 4-й компетенций у современных монгольских 
инженеров.

Подводя итог обсуждению рассмотренных проблем, можно констати-
ровать, что проблема подготовки национальных кадров не потеряла своей 
актуаль ности и на современном этапе развития российской системы обра-
зования. На наш взгляд, особую важность имеет именно подготовка кадров 
высшей квалификации в системе российской аспирантуры.

В настоящее время для педагогической науки является важным дальней-
шее развитие педагогического проектирования национальных образователь-
ных систем. Разработка таких проблем будет способствовать решению чисто 
российских педагогических проблем за счет анализа протекания аналогичных 
процессов в других странах.



Инновационные педагогические технологии в образовании 107

В работах [8–10] обсуждалось методическое обеспечение процесса обуче-
ния высшей математике с систематическим использованием математического 
моделирования для решения прикладных задач, связанных с профессиональ-
ной деятельностью, на основе практического использования учебно-методи-
ческого пособия по решению прикладных задач и других методических раз-
работок, направленных на поэтапное овладение методом математического 
моделирования. Такое обеспечение способствует  формированию ПМК буду-
щего инженера современной Монголии.  На наш взгляд, в современной систе-
ме образования это невозможно сделать без использования современных ИТ, 
к которым, несомненно, относятся ПОИВС.

Не вызывает сомнений утверждение, что только КП, основанный на принципе 
фундаментальности обучения, обеспечивает страховку от утилитарного подхода 
к образованию, который, несомненно, является более дешевым подходом, однако 
он не способен обеспечить достижения стратегических целей образования.
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D. Oyuntuya, 
N. Bagz

The Role of Information Technologies in Formation of Information 
and Mathematical Culture and Information and Mathematical Competence

The paper considers some problems of the development of modern world education re-
lated to the implementation of the competence approach (CA) in education on the example 
of Mongolia’s system of higher technical education. The problems of training national 
staff for Mongolia in the system of postgraduate study of the Russian Federation are dis-
cussed. The concepts of «information and mathematical culture» (IMC) and «professional 
information and mathematical competence» (PIMC) are considered. The definition of these 
concepts is given. A comparative analysis of the content of IMC and PIMC is carried out 
with respect to the concepts of mathematical culture (MC) and professional mathematical 
competence (PMC).

Keywords: competences; information and mathematical culture; professional informa-
tion and mathematical competence.


