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Основными способами представления информации являются бумажные или электронные документы, в 
которых содержится краткая информация по выпускаемому изделию, документации. Также этот документ 
может содержать выдержки из нормативных документов. 

Архивная система хранения документов позволяет с помощью систематизированного или каталожного 
описания обеспечить быстрый поиск запрашиваемой информации. Данный способ представления информа-
ции характерен для некоторых баз данных, в которых хранение документов сопровождается их кратким 
описанием или списком ключевых слов. 

Информационная система содержит в себе связанные между собой единицы информации. При этом ин-
формационное наполнение должно быть уникальным для каждого вида предприятия, так как оно составля-
ется с учетом нормативных документов различного уровня. 

На предприятии допускается совмещение нескольких способов представления информации, при этом 
часть информации будет дублироваться. 

Процесс представления информации при разработке конструкторской документации можно разделить на 
следующие этапы: 

- анализ разрабатываемых документов на предприятии; 
- анализ информации, необходимой для разработки документации; 
- выбор способа представления информации; 
- внедрение. 
Применение оптимальных для предприятия методов представления информации обеспечивает: 
- сотрудников своевременной (оперативной) информацией; 
- снижение информационной нагрузки; 
- увеличение производительности на предприятии. 
Необходимость применения тех или иных способов в организации должна быть обоснована. Введение 

более сложной системы организации представления информации на предприятии, чем это необходимо, мо-
жет привести к высоким трудо- и ресурсозатратам, что снизит эффективность работы всего предприятия. 
 

Список литературы 
 
1. ГОСТ 2.102-68. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских до-

кументов: введ. 1971-01-01. М.: Стандартинформ, 2006. 16 с. 
2. ГОСТ 2.103. Единая система конструкторской документации. Стадии разработки: введ. 1971-01-01. М.: Стан-

дартинформ, 2006. 4 с. 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

УДК 37 
Педагогические науки 
 
Елизовета Анатольевна Гомер, Лариса Антоновна Мохова 
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 
 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ© 
 
Педагогическое целеполагание является основой проектировочной деятельности учителя, без которой 

невозможно построение учебно-воспитательного процесса. Цель, как известно, ключевой фактор педагоги-
ческой деятельности, она идеально предвосхищает и направляет движение труда учителя и его учеников к 
их общему результату. 

Изучение научной психолого-педагогической литературы по данному вопросу показало, что многие за-
рубежные и отечественные учёные занимались и занимаются проблемой целеполагания [1-3]. 

Исследователи рассматривают целеполагание с разных позиций.  
Однако до сих пор не раскрыты современные требования к формулировке целей обучения математике. В 

частности не конкретизированы цели обучения по отдельным темам математики в профильной школе. 
Настоящая работа посвящена рассмотрению вопросов определения современных требований к формули-

ровке целей обучения в профильной школе и их конкретизации в обучении математике по теме «Первооб-
разная и интеграл». 

Целеполагание в педагогике - сознательный процесс выявления и постановки целей и задач педагогиче-
ской деятельности. 

Педагогическая цель - это предвидение педагогом и обучающимся (воспитанником) результатов их вза-
имодействия в форме обобщенных мысленных образований, в соответствии с которыми затем соотносятся 
все остальные компоненты педагогического процесса. 
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От того, как осуществляется целеполагание, зависит характер совместной деятельности педагогов и уча-
щихся, тип их взаимодействия (сотрудничество или подавление), формируется позиция детей и взрослых, 
которая проявляется в дальнейшей работе. 

Обобщая работы В. П. Беспалько, М. В. Кларина, А. К. Марковой, можно сделать вывод о том, что 
успешным становится такое целеполагание, которое осуществляется с учетом следующих требований: 

 реальность, т.е. выдвижение и обоснование целей с учетом возможностей конкретной ситуации 
(необходимо соотнести желаемую цель, проектируемые результаты с реальными условиями); 

 преемственность (осуществление связей между всеми целями и задачами в воспитательном процессе 
(частных и общих, индивидуальных и групповых и т.д.), выдвижение и обоснование целей на каждом этапе 
педагогической деятельности); 

 идентификация целей, которая достигается через включенность в процесс целеполагания всех участ-
ников деятельности; 

 направленность на результат, «замер» результатов достижения цели, что возможно, если четко, кон-
кретно определены цели обучения; 

 диагностичность, т.е. выдвижение, обоснование и корректировка целей на основе постоянного изучения 
потребностей и возможностей участников педагогического процесса, а также условий воспитательной работы. 

Цель поставлена диагностично в том случае, т.е. настолько точно и определенно, чтобы можно было од-
нозначно сделать заключение о степени её реализации, а также построить дидактический процесс, гаранти-
руя её достижение за заданное время. 

Чтобы поставить цель диагностично, необходимо выполнить определенные требования: 
 дать настолько точное и определенное описание формируемого личного качества, чтобы его можно 

было безошибочно отдифференцировать от других качеств;  
 указать способ, «инструмент» для однозначного выявления диагностируемого качества личности в 

процессе объективного контроля его сформированности;  
 определить возможность измерения интенсивности диагностируемого качества на основе данных 

контроля;  
 создать шкалу оценки сформированности качества, опирающуюся на результаты измерения.  
Главное условие обеспечения указанных требований - это конкретизация целей. Осуществить её можно 

по нескольким направлениям. 
Во-первых, обязательно охарактеризовать образовательные условия: каким образом воздействовать на 

учащихся, и какие условия для них обеспечить. 
Во-вторых, дать характеристику внутренних процессуальных параметров, т.е. способностей и возможно-

стей учащихся, которые необходимо сформировать. 
В-третьих, охарактеризовать образовательные результаты, т.е. то, что способны достичь учащиеся в ре-

зультате образовательного процесса. 
Учитывая вышеизложенные требования к целеполаганию, и на основе этого правильно организуя свою 

деятельность и работу учащихся, учитель обеспечивает необходимый уровень усвоения знаний, умений и 
навыков. А это в свою очередь обуславливает эффективность педагогического процесса. 

Изучив Федеральный государственный стандарт общего образования [4], можно сказать, что цели обуче-
ния математике на профильном уровне представлены в обобщенном виде, не достаточно инструментальны, 
нет указаний к изучению конкретных тем. Но в них уже заложены тенденции развития учащихся и просле-
живается результат обучения школьников. 

В то же время требования к знаниям, устанавливаемые стандартом, должны быть проверяемы. Нельзя 
делать существенных изменений в содержании и методах обучения, пока не станут более ясными и обще-
принятыми его цели и перспективы. Поэтому необходима конкретизация данных целей. 

Покажем алгоритм постановки целей с ориентацией на достижение результата по теме «Первообразная и 
интеграл», изучаемой в 11 классе физико-математического профиля. 

Прежде чем начнем конструировать инструментально прописанную цель, заметим следующее. В Феде-
ральном государственном стандарте общего образования по математике по данной теме изложена формаль-
но минимально возможная цель - «сформированность представлений об основных понятиях, идеях и мето-
дах математического анализа, о геометрическом и физическом смысле производной, интеграле, функции, 
первообразной; наличие представлений об основных элементарных функциях, умение строить эскизы гра-
фиков зависимостей» [Там же]. 

Они нуждаются в максимальной конкретизации. За основу возьмем таксономию Б. Блума. Для каждого 
уровня целей, представленного в таксономии, выделим максимально конкретные требования, которые назо-
вем структурными единицами. Каждую структурную единицу соотнесем с категорией учебных целей. По-
лученный результат представлен в Таблице 1, отражающей инструментально прописанные цели обучения 
математике по теме «Первообразная и интеграл». 
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Табл. 1 
 

Первообразная и неопределенный интеграл 
Знание Понимание Применение 

Ученик знает: 
 определение первообразной; 
 таблицу формул для отыскания 
первообразной; 
 правила отыскания первообразных; 
 теорему о количестве первообраз-
ных для функции; 
 понятие интегрирования; 
 определение неопределенного ин-
теграла; 
 таблицу основных неопределен-
ных интегралов и правила интегри-
рования; 
 определение неопределенного ин-
теграла; 
 формулу Ньютона-Лейбница. 

Ученик понимает: 
 что интегрирование и дифференци-
рование - взаимообратные операции; 
 что данная функция является перво-
образной для некоторой функции; 
 вывод формул и правил для отыска-
ния первообразных; 
 что задача на отыскание первооб-
разной имеет не одно решение; 
 вывод таблицы основных неопреде-
ленных интегралов; 
 правила интегрирования; 
 геометрический и физический 
смыслы определенного интеграла; 
 вывод формулы Ньютона-Лейбница. 

Ученик может применить: 
 формулы и правила для 
отыскания первообразной; 
 может вычислить опреде-
ленный и неопределенный 
интегралы, используя форму-
лы и правила интегрирова-
ния. 
Ученик может вычислить: 
 площадь криволинейной 
трапеции; 
 массу неоднородного 
стержня; 
 перемещение точки. 

 
Обратим внимание на то, что федеральные стандарты, как правило, не выходят за пределы категорий 

«понимание» и «применение». 
Следующие за ними в таксономии категории «анализ», «синтез», «оценка» обычно отражают характери-

стики уровня возможного, но не необходимого в процессе обучения, что соответствует вариативной части 
содержания образования (региональный и школьный компонент). 

Следующий этап конкретизации целей - использование структурной единицы в описании глаголов, ука-
зывающих на конкретные действия с определенным результатом. 

Каждая структурная единица из соответствующей категории учебных целей разбивается на некоторое мно-
жество видов конкретных действий, которые, во-первых, целостно описывают эту структурную единицу, а во-
вторых, максимально диагностичны. Такой подход к целеполаганию позволяет измерить результат при помощи 
тестовых заданий. В Таблице 2 приведен пример такого действия с некоторыми единицами из Таблицы 1. 

 
Табл. 2 
 

Обязательные  
требования Конкретные действия Тестовые задания 

Знает определение 
первообразной 

Может привести конкретные 
примеры первообразной для 
данной функции 

Для какой функции данная  функция 
3

( )
3
xF x   яв-

ляется первообразной: 

а) 3( )f x x ; в) 
4

( )
12
xf x  ; 

б) 2( )f x x ; г) 
2

( )
2
xf x  . 

Знает таблицу 
формул для отыс-
кания первообраз-
ной 

Может вычислять первообраз-
ную, используя формулы перво-
образных основных элементар-
ных функций 

Соотнесите функцию с ее первообразной: 

1( ) 0f x   

2( ) 2f x x   

3( ) sinf x x  

4
1( )f x
x

  

1( ) cosF x x   

2( ) lnF x x  

3( )F x c  
2

4( )F x x c   

Знает правила 
отыскания перво-
образных 

Может вычислить сумму перво-
образных, вынести постоянный 
множитель за знак первообраз-
ной и вычислить первообразную 
вида ( )y f kx m   

Вычислите первообразную для функции 
3

( ) cos
3
xf x x  :  

а) 2( ) sinF x x x  ; 

б) 4( ) sinF x x x c   ; 

в)
4

( ) sin
12
xF x x c   ; 

г)
23( ) cos

12
xF x x c

   . 
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Таким образом, при конструировании целей обучения математике необходимо осуществить ряд проце-
дур: изучить цели, изложенные в стандарте по данной теме; максимально конкретизировать их, взяв за ос-
нову одну из основных таксономий; для каждого уровня целей, представленного в таксономии, выделить 
максимально конкретные требования, которые называются структурными единицами; каждую структурную 
единицу соотнести с категорией учебных целей; разбить каждую структурную единицу из соответствующей 
категории учебных целей на некоторое множество видов конкретных действий. Учебные цели, таким обра-
зом, становятся идентифицируемыми и наделяются критериальными признаками. Это в свою очередь поз-
воляет спроектировать процесс обучения более продуктивным образом. 
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СOВPЕМЕННЫЙ ПОДХОД К УПPАВЛЕНИЮ OПЕPАЦИOННЫМ PИСКОМ© 
 
За пpoшедшие нескoлькo лет oтнoшение к pиск-менеджменту изменилoсь вo всем миpе, в тoм числе и в 

Poссии. Кoгда кpизис еще тoлькo набиpал oбopoты, упpавление pисками сталo пpиближаться к тoй poли в 
финансoвoй opганизации, кoтopую дoлжнo игpать в идеале. Вместo сoвещательнo-pекoмендательнoй pиск-
менеджмент стал выпoлнять упpавленческую функцию сo всеми вытекающими из этoгo пoследствиями: 
вместе с пoлнoмoчиями и пpавами вoзpастает и oтветственнoсть депаpтаментoв упpавления pисками и их 
глав за сoстoяние бизнеса в целoм. 

Пpи всей слoжнoсти теopии и математики pасчетoв pынoчнoгo и кpедитнoгo pиска даже неспециалисты в 
oбласти pиск-менеджмента знают: в пpoценты пo кpедиту, напpимеp, каждый банк закладывает не тoлькo 
свoю oжидаемую пpибыль, нo и веpoятные пoтеpи (кpедитный pиск), а также учитывает изменения 
pынoчнoй стoимoсти залoгoв, изменение куpсoв валют (pынoчный pиск). 

Oднакo существует и тpетий вид pиска - oпеpациoнный. Недooценивая oпеpациoнный pиск и не пpoдавая 
егo в кoмплекте с кpедитным и pынoчным, банк ставит себя пoд угpoзу. Пpичина мoжет быть не тoлькo в 
кpайне pедкoм сoбытии, кoтopoе не пpедусмoтpели или pешили не стpахoвать (напpимеp, стpахoвые кoмпа-
нии пpедлoжили кpайне невыгoдные услoвия). Сoбытия, oтнoсящиеся к oпеpациoнным pискам, случаются 
pегуляpнo, и каждый банк несет oт них пoтеpи. Нo все ли знают уpoвень пoтеpь, влияющие на негo фактopы 
и услoвия, в кoтopых oн мoжет измениться - этo вoпpoс, кoтopый oстается актуальным.  

Сегoдня упpавление oпеpациoнными pисками пpиoбpелo oсoбoе значение. Мнoгие финансoвые opгани-
зации ищут бoлее эффективные пути вoздействия на эти pиски, а также действенные метoды oценки их 
уpoвня. Именнo знание глубинных пpoцессoв и умение нахoдить пpичины, взаимoсвязи и метoды вoздей-
ствия в oтнoшении oпеpациoнных pискoв, а также пpoгнoзиpoвать их на шаг впеpед oпpеделяют кoмпетент-
нoсть pиск-менеджеpа. Если oн владеет данными метoдами, тo такoй пoдхoд к упpавлению pисками мoжнo 
назвать сoвpеменным.  

Oснoвные пpинципы упpавления oпеpациoнными pисками, oписывающие неoбхoдимые действия, 
кoтopые дoлжны пpедпpинимать pукoвoдствo и сoтpудники банка, были сфopмулиpoваны Базельским кoми-
тетoм в pамках дoкумента Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk. Пpинципы, 
сфopмулиpoванные в pамках этoгo дoкумента, легли в oснoву качественных кpитеpиев упpавления 
oпеpациoнными pисками пo «Базелю II». Гoвopя o сoвpеменнoм пoдхoде частo пoдpазумевают в пеpвую 
oчеpедь pасчет капитала на oснoве данных o пoтеpях (в пpoтивoпoлoжнoсть базoвoму индикативнoму и 
стандаpтизoваннoму метoдам, где для pасчета испoльзуют дoхoды). Oднакo значение имеют качественные 
кpитеpии и пpименение самих метoдик и пpинципoв упpавления pисками, а не тoлькo pасчет капитала. 

Oднакo, далекo, не все банки, даже из числа кpупных, хoтят испoльзoвать «Базель II» в свoей пpактике и 
считают pекoмендации Базельскoгo кoмитета неoбхoдимыми. Oдна из пpичин, вызывающих кpитику дей-
ствий Базельскoгo кoмитета, кoтopая заметнo вoзpoсла вo вpемя миpoвoгo кpизиса, - этo стимулиpoвание 
pиск-менеджеpoв pешать несвoйственные их пpoфилю задачи. 

Испoльзoвание сoвpеменных метoдoв pасчета pискoв (и кpедитных, и oпеpациoнных) - этo вoзмoжнoсть 
снижения pегулятивнoгo капитала. С oднoй стopoны, есть oчевидный и пpямoй стимул, пoбуждающий 
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