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тить внимание на этапы процесса коучинга по Н. М. Зыряновой: цель, осознанность её 

достижения, анализ успешности, путь к цели, выбор стратегии, мониторинг и анализ ре-

зультатов [2, с. 47]. Автор отмечает значимость осознанности мотивации субъекта и его 

коллективной поддержки, что говорит о том, что технология коучинга в цифровом про-

странстве будет эффективна в групповой работе, направленной на формирование: со-

трудничества, умения работать в команде и межличностной коммуникации. 

Таким образом, использование новых образовательных технологий даёт преимуще-

ство преподавательскому составу применить весь потенциал и возможности цифровых тех-

нологий в организации коммуникативной деятельности студентов, вдохновляя и повышая 

мотивацию обучающихся к ответственности и достижению профессиональных целей.  
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Аннотация. В статье рассматривается возможность формирования показателей критиче-

ского мышления (по Блуму) студентов первого и второго курсов горных вузов с на основе инте-

грации математики и специальных дисциплин горного дела и геологии через внедрение в про-

цесс обучения прикладных задач горно-геологического профиля различного уровня сложности. 

Abstract. The article discusses the possibility of forming indicators of critical thinking (accord-

ing to Bloom) of first- and second-year students of mining universities based on the integration of 
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mathematics and special disciplines of mining and geology through the introduction of applied prob-

lems of a mining and geological profile of various levels of complexity into the learning process. 
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Современная система профессиональной подготовки выпускников горных вузов 

предполагает ориентирование на практическую направленность образования с помощью 

формирования комплекса компетенций, составляющих способность и готовность специ-

алистов к профессиональной деятельности [2]. Но на первом и втором курсах, когда сту-

денты изучают дисциплину «Математика», а дисциплин профессионального цикла пока 

нет, основной компетенцией, формируемой у обучающихся, является УК-1 (Системное и 

критическое мышление): способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

Опыт работы преподавателем математики в Уральском государственном горном 

университете показывает, что студенты часто не видят каким образом, приобретенные 

умения вычислять определители, пределы, производные, интегралы и т. п найдут при-

менение в их будущей профессиональной деятельности. Также студенты имеют недо-

статочные знания о содержании критического мышления, низкий индивидуальный уро-

вень знаний о приемах работы с информацией. Все это приводит полному отсутствию 

мотивации к использованию критического мышления при решении математических за-

дач: отсутствие умений работать с текстом задачи, неумение выделять причинно-

следственные связи, строить аналогии, работать с чертежом, отсутствие потребности в 

получении результата, неразвитость потребности в решении проблемных ситуаций, что 

в будущем отражается на их профессиональной деятельности. 

Анализируя вышесказанное, мы поставили перед собой вопрос: как в сложившей-

ся ситуации можно соединить профессиональную направленность, математическую под-

готовку и формирование критического мышления у студентов первого и второго курсов 

горных вузов.  

На наш взгляд, одним из оптимальных путей решения проблемы – это интеграция 

математики и специальных дисциплин горного дела и геологии (таких, как геоэкология, 

вскрытие и подготовка рудных месторождений, маркшейдерия, гидрогеология, геолого-

разведочные работы и т. д.) с помощью внедрения в процесс обучения прикладных задач 

горно-геологического профиля, в основе которых находится профессиональный сюжет, 

демонстрирующий поставленную проблемную ситуацию, возникающую в области гор-

ного дела или геологии, мотивирующую студентов к использованию при ее решении ма-

тематический аппарат (элементы линейной алгебры, аналитической геометрии, диффе-

ренциального исчисления функции одной и нескольких переменных и т. д.). 

Определимся с понятием «проблемная ситуация». Под проблемной ситуацией мы 

понимаем интеллектуальные затруднения студентов, связанные с нахождением опти-

мального способа решения ранее неизвестной им ситуации, возникающей в области гор-

ного дела или геологии, решение которой происходит на занятиях по математике, а ре-

зультатом решения становится освоение новых способов деятельности. Интеллектуаль-

ные затруднения, о которых идет речь в определении проблемной ситуации, возникают, 

когда студенты не в состоянии понять, переосмыслить и преобразовать текст предлагае-

мой задачи, выявить проблему, требующую решения, выдвинуть гипотезы, оценить их 

достоверность и, если потребуется, продолжить поиск новых. 

Если рассматривать затруднения в качестве толчка к началу мыслительного про-

цесса обучаемых, то в качестве источников затруднения при решении прикладных задач 

горно-геологического профиля подразумевается самостоятельный переход студентов от 

одного уровня мыслительного процесса к другому (по усовершенствованной таксоно-
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мии Блума [1]): от понимания к применению, потом к анализу, далее к оценке, но осно-

вой любого мыслительного процесса является знание. Этой же шкалой мы пользуемся 

для определения уровней сформированности критического мышления. 

Как известно, поступая на первый курс университета, у студентов на том или 

ином уровне сформировано критическое мышление (начальном, среднем или высоком).  

Выделение различных уровней сформированности критического мышления предполага-

ет использование на занятиях прикладных задач по математике горно-геологического 

профиля разного уровня сложности. 

К задачам первого уровня (обозначим их как Блок А) относятся стандартные не-

сложные задачи, направленные на репродуктивную деятельность, проходящую совмест-

но с преподавателем. При решении задач данного блока студентам достаточно знать и 

применять уже готовые математические формулы (назовем их рабочими формулами). 

Формулировка данных задач составляется таким образом, что для их решения достаточ-

но подставить исходные данные в рабочую формулу. Основной акцент при решении за-

дач, входящих в Блок А, ставится на правильном выборе нужной рабочей формулы. При 

этом у студентов формируются такие показатели критического мышления, как помнить, 

понимать, применять (решать математическую задачу известными студенту способами; 

воспроизводить готовые знания).  

К задачам второго уровня (Блок Б) относятся более сложные задачи, направлен-

ные на сочетание репродуктивной и продуктивной самостоятельной деятельности. 

Предполагается, что для их решения студентам будет недостаточно знаний формул изу-

чаемого раздела и выбора из них рабочей. Из условия задачи, задействовав дополни-

тельные формулы не только из изучаемого раздела дисциплины «Математика», но и 

специальных дисциплин горного дела и геологии, студенты смогут получить данные для 

последующей их подстановки в рабочую формулу. В задачах Блока Б происходит 

усложнение за счет того, что студентам придётся искать связь между изначальными 

данными, находящимися в условии задачи, и теми данными, которых не хватает для 

подстановки в рабочую формулу. В результате решения данных задач формируются 

следующие показатели критического мышления: помнить, понимать, применять (решать 

математическую задачу известными студенту способами; воспроизводить готовые зна-

ния), анализировать (собственные действия, выполненные в результате математического 

решения задачи; полученные результаты).  

Задачи третьего уровня сложности (Блок С) представляют собой нестандартные за-

дачи с использованием при их решении элементов самостоятельной исследовательской 

деятельности, изучением дополнительной литературы. В условии данных задач не пропи-

сывается прямого указания на то, какая из формул изучаемого раздела является рабочей. 

Студентам самостоятельно придется определить основной вопрос предлагаемой задачи, 

на который им предстоит найти ответ. В данном случае происходит формирование всех 

показателей критического мышления, включенных в таксономию Блума. 

Конечно, у таксономии Блума есть свои положительные и отрицательные сторо-

ны. По нашему мнению, главное ее преимущество заключается в структурированном 

представлении показателей критического мышления. 

При выборе задачи определенного уровня сложности необходимо учитывать, что 

для ее решения студент должен обладать достаточным количеством профессиональных 

терминов, понятий, знаний, используемых в предлагаемой задаче. Задача должна быть 

не слишком легкой и не слишком трудной для обучаемого, она должна быть посильной 

для него. Только тогда проблемная ситуация, существующая в условии задачи, активи-

зирует все мыслительные процессы, необходимые для отработки показателей критиче-

ского мышления.  

Ниже приведены примеры прикладных задач горно-геологического профиля раз-

личного уровня сложности, разработанные для изучения раздела «Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной».  
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Рис. 1 

Таблица − Распределение прикладных задач горно-геологического профиля по 

уровням сложности 

Задача 1 (Блок А): 

Экспериментальным путем установлено, что закон радиоактивного распада радия 

имеет вид: где – масса радия в момент времени  (время измеря-

ется в годах). Найдите скорость разложения радия и выразите ее как функцию от  

Объясните смысл знака минус в полученной вами формуле. 

Задача 2 (Блок Б): 

Расстояние между двумя шахтами А и В по шоссейной дороге 80 км. На шахте А 

добывается 220 т руды в сутки, на шахте В – 100 т руды в сутки. Проанализировать, где 

нужно построить завод по переработке руды, чтобы для ее перевозки количество тонно-

километров было наименьшим? 

Задача 3 (Блок С): 

Известно, что вскрытие глубоких крутопадающих месторождений осуществляет-

ся не сразу на всю глубину, а происходит в несколько этапов (ступеней). В первую оче-

редь вскрывают с поверхности и начинают отрабатывать верхнюю часть месторождения 

(первую ступень) и только потом, по мере необходимости, последовательно вскрывают 

и отрабатывают нижние его части [3].  

Оцените по имеющейся схеме (рис. 1), на каком из горизонтов нужно заложить 

ступень для оптимального вскрытия месторождения?  

Примечание: при решении задачи учесть:    

 целое число раз укладывается на  

 угол падения залежи;  

 глубина распространения залежи; 

высота этажа 

 

Обобщая вышесказанное, приходим к следующему выводу: использование пре-

подавателем на занятиях по математике прикладных задач горно-геологического профи-

ля, содержащих различные проблемные ситуации профессионального характера, дает 

возможность включить в процесс поиска решения интеллектуальные затруднения, кото-

рые являются основой для активизации самостоятельной деятельности студентов, при 

этом формируются навыки решения аналогичных проблемных ситуаций, а также отра-

батываются новые ранее неизвестных способы деятельности. Освоение новых способов 

деятельности ведет к накоплению субъектного опыта и формированию критического 

мышления.  Следовательно, чем больше у выпускников горны вузов опыта выхода из 

различных проблемных ситуаций, связанных с проведением анализа, оценки информа-

ции, использованием операций сравнения, аналогии, обобщения, с умением анализиро-

вать, делать верные выводы, принимать правильные решения, тем успешнее они дей-

ствуют в своей профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам создания цифровой образователь-

ной среды, применению цифровых инновационных средств обучения, развитию цифровых ком-

петенций педагогов, использованию web ресурсов для создания цифрового учебного контента, 

организации совместной работы обучающихся в виртуальной учебной аудитории, с аспектами 

геймификации и возможностью получения и анализа данных о деятельности обучающихся по-

средством системы опроса.  

Abstract. The article is devoted to topical issues of creating a digital educational environment, 

the usage of digital innovative teaching tools, the development of teachers’ digital competencies, the 

usage of web resources to create digital educational content, the organization of collaborative work of 
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В настоящее время, в рамках национального проекта «Образование» реализуется 

федеральный проект «Цифровая образовательная среда», действующий до 2024 года, 

который предусматривает решение приоритетных задач сферы образования: 

- внедрение цифровых технологий в образовательные учреждения; 

- обеспечение всех образовательных организаций скоростным интернетом; 

- создание центров цифрового образования для школьников и студентов. 

Под цифровой образовательной средой мы понимаем совокупность цифровых 

устройств, информационных систем, источников, инструментов и сервисов, которые со-

здаются и развиваются для обеспечения достижения планируемых образовательных ре-

зультатов и решения задач, возникающих в ходе образовательного процесса. 

Новые цифровые технологии позволяют решать следующие ключевые задачи об-

разования: 

- интеллектуальное и эмоциональное вовлечение школьников в образовательный 

процесс; 

- устойчивое достижение образовательных результатов группой «отстающих» 

школьников (школьников с особенностями восприятия и поведения); 

- соразмерная и своевременная поддержка школьников с высокими способностями; 

- преодоление ограниченности доступных в школьном обучении образовательных 

ресурсов; 

- освоение современных цифровых технологий, прежде всего - в частности внед-

рение игровых, проектных, соревновательных и коллективных методик на основе ис-

пользования цифровых инструментов [6]. 

Одним из активно развивающихся направлений в области цифровых образова-

тельных технологий являются облачные технологии или web технологии. Технологии, 


