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Аннотация  

Статья рассматривает проблему устойчивого развития цивилизации и вытекающую из 

неё проблему разработки инновационного образования в интересах устойчивого развития. 

Определен один из результатов образования для устойчивого развития как 

сформированность преобразующего интеллекта, понимаемого как способность решать 

сложные слабоструктурированные прикладные профессиональные проблемы на основе 

владения системой  фундаментальных знаний с использованием критического, 

творческого, проектного, логического, алгоритмического и системного мышления, 

обеспечивая гармонию в решении оптимизационной задачи в системе «человек – экология 

– экономика». Принимая к сведению мнения ученых о значимости каждой дисциплины 

учебного плана инновационного образования в интересах устойчивого развития, 

поставлена цель исследования: раскрыть потенциал математических дисциплин в 

формировании преобразующего интеллекта как одного из результатов образования для 

устойчивого развития. Представлены соотношения преобразующего интеллекта и 

функциональной грамотности обучающихся в контексте идей устойчивого развития и 

потенциал математических дисциплин в их формировании. 

Для цитирования в научных исследованиях  
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Введение 

Образование в силу своего функционального предназначения выполняет опережающую 

функцию в подготовке человека к его жизнедеятельности в личностной, профессиональной и 

социальной сфере, отвечая на вызовы современности. Наряду с трендами глобализации, 

цифровой трансформации, императива изменчивости значимую роль в настоящее время 

приобретает проблема устойчивого развития цивилизации и вытекающая из неё необходимость 

разработки инновационной модели образования в интересах устойчивого развития.  

Обсуждая проблему разработки модели развития цивилизации в интересах устойчивого 

развития, исследователи отмечают ведущую роль образования, называя его «решающим 

фактором» в обеспечении цивилизационного устойчивого развития (УР).  

Учёные в рамках построения модели образования в интересах УР обсуждают чаще всего его 

содержательный аспект, причём, к сожалению, без комплексного рассмотрения экологии, 

экономики и социального развития, как это определено традиционной концепцией УР.  

Большая часть исследований посвящена развитию экологического образования [Алексеев. 

2013; Корякина. 2002; Рипачева. 2008; Иванов. 2015; Моисеева. 2015], его непрерывности 

[Винокурова, Мартилова. 2016], подготовки специалистов для экологического образования 

[Ковалева. 2007], практико-ориентированности в профессиональном экологическом 

образовании [Халудорова, 2016]. Акцентирование проблем экологического образования в 

рамках разработки моделей образования в интересах УР существенно сужает идею, изложенную 

в триединой концепции УР, идею гармонизации и баланса между целями экологического 

равновесия, экономической стабильности и социального благополучия в комплексной проблеме 

обеспечения устойчивого развития цивилизации и сохранения планеты.  

Ориентация на развитие человеческого потенциала в рамках образования в интересах 

устойчивого развития определяет его культурно-антропологический характер, системный 

подход к построению инновационного образования на основе междисциплинарных системно -

комплексных связей экологических, экономических и социальных процессов в современном 

обществе. 

При обсуждении проблемы построения инновационного образования в интересах 

устойчивого развития необходимо конкретизировать направления изменений в традиционной 

системе образования. Как было отмечено выше, в контексте идей устойчивого развития в 

образовании акцентируется значимость экологического образования. Содержание образования 

обогащается новыми понятиями: «биосфера», «биоразнообразие», «человек-общество-

природа», «загрязнение окружающей среды» и др., рассматриваются учения В.И.  Вернадского 

о ноосфере, теория экосистем, эволюция общества и природы [Захлебный, Дзятковская, 2017]. 

Для достижения системного эффекта необходимо обеспечить проникновение идей устойчивого 

развития во все дисциплины учебного плана, в том числе и в математические дисциплины. Для 

рассмотрения потенциала математических дисциплин в формировании преобразующего 

интеллекта отметим, что в настоящее время обостряется актуальность интеллектуального 

развития обучающихся, позволяющего справиться с ростом сложности цивилизационных 

проблем и создавать устойчивое будущее развития цивилизации. 

Основная часть 

В ряде исследований относительно результатов обучения в рамках образования в интересах 

устойчивого развития выделяется преобразующий интеллект [Осипова и др.; Гафурова Н.В., 
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Осипова. 2013; Орехова, Орехов. 2007] как один из результатов такого образования. 

При обсуждении проблем опережающего профессионального образования П.Н. Новиков и 

В.М. Зуев дают определение преобразующего интеллекта, сущностно отличающего этот 

феномен от познающего интеллекта [Новиков, Зуев. 2000].  

Преобразующий интеллект в исследованиях ученых характеризуется способностью решать 

сложные слабоструктурированные  прикладные профессиональные проблемы на основе 

сформированности фундаментальных знаний с использованием критического, творческого, 

проектного алгоритмического, системного мышления, обеспечивая гармонию в решении 

оптимизационной задачи в системе «человек – экология – экономика». 

Из такого толкования этого феномена следует, что преобразующий интеллект 

характеризуется: 

 сформированностью у обучающегося системного мышления, позволяющего представлять 

новые получаемые знания в структурно-целостном образовании; 

 способностью устанавливать целесообразные связи с природной средой, корректируя 

свою профессиональную деятельность в контексте её сохранения; 

 способность принимать обоснованные решения на основе предвидения и 

прогнозирования последствий и рисков принятых решений. 

Значимость развития интеллектуального потенциала обучающихся обозначается как 

необходимость владения обучающимся «культурой мышления, способного к обучению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения» [ФГОС 

ВПО. 2011]. 

Рассмотрение учебного плана технико-технологических направлений подготовки 

бакалавров позволяет выделить математические дисциплины как основу базовой 

фундаментальной подготовки и рассмотреть потенциал математических дисциплин в решении 

проблемы формирования преобразующего интеллекта обучающихся. 

Анализ степени разработанности проблемы использования потенциала математических  

дисциплин в развитии личности и  интеллектуальных способностей обучающихся показал 

высокий интерес к этой проблеме. В частности, А.В. Ястребов при рассмотрении методического 

обеспечения формирования критического мышления выявляет типы задач, решение которых, 

по мнению автора, будет способствовать развитию критического мышления [Ястребов, 2017]. 

Из предложенных А.В. Ястребовым типов задач (на сравнение, индукцию и дедукцию, анализ 

и синтез, конкретизацию, обобщение и абстрагирование, аналогию и классификаци ю, 

выявление необходимых и достаточных условий, анализ логических и содержательных 

оснований теорем) в рамках рассмотрения проблемы формирования преобразующего 

интеллекта как одного из результатов образования в интересах устойчивого развития ценным с 

точки зрения ответственности профессионала за результаты своей профессиональной 

деятельности является именно развитие критического мышления. 

Марфеник Н.Н. и Попова Л.В. определяя направления модернизации традиционного 

образования для перехода к образованию в интересах устойчивого развития выделяют 

необходимость интеллектуализации образовательного процесса [Марфеник, Попова. 2021].  

Сущность преобразующего интеллекта как одного из результатов образования в интересах 

устойчивого развития раскрывается через такие характеристики этого феномена как: 

– особый склад ума; 

– способность к комплексному использованию интеллектуальных возможностей для 

решения сложных задач [Новиков, Зуев. 2000]; 
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– направленность мышления на концептуальное осмысление действительности на основе  

фундаментальных знаний для решения практико-ориентированных социальных, 

управленческих и организационных проблем [Гафурова, Осипова. 2013].  

Математика выступает как специфический метод познания реальной действительности, 

одним из компонентов которого являются доказательство математических фактов на основе 

использования логического обоснования, убедительной аргументации. Формируемое в рамках 

обучения математике логическое мышление позволяет не только анализировать, синтезировать 

и обобщать информацию, но и устанавливать причинно-следственные связи, используемые для 

прогнозирования явлений и процессов. 

Способность логически мыслить позволяет обучающемуся вскрывать существенные 

стороны и связи в объектах, процессах окружающей действительности. 

Логическое мышление как процесс использует приемы анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения. Все указанные приемы являются значимыми в осуществлении 

профессиональной деятельности и ответственности за её результаты с учётом природоохранных 

ограничений.  

В рамках освоения дисциплин профессионального модуля по технико-технологическим 

направлениям подготовки на основе владения системой функциональной зависимости 

обучающихся выстраивают функционально-графические представления, характеризующие с 

использованием методов математики реальные зависимости. 

Алгоритмическое мышление, формируемое в процессе обучения математике, выступает 

необходимой составляющей преобразующего интеллекта. Алгоритмическое мышление 

характеризуется способностью обучающегося проводить структурный анализ решаемой задачи 

с выделением цели, декомпозиции этой цели через представление задач, подлежащих решению 

для достижения цели. 

Алгоритмическое мышление представляется как система мыследеятельности, направленной 

на решение теоретических и/или практических задач, продуктом которого является алгоритм их 

решения. 

При обсуждении проблемы развития алгоритмического мышления в процессе обучения 

будущих учителей информатики Стась А.И. и Н.Ф. Долганова [Стась, Долганова. 2012] 

высказывают точку зрения относительно соотношения между собой алгоритмического и 

логического и введённого А.П. Ершовым [Ершов и др. 1979] операционного мышления. По 

мнению авторов, понятие «алгоритмическое мышление» шире чем понятие «логическое» и 

«операционное мышление». Оставляя на ответственности авторов корректность такого 

сравнения, присоединимся к точке зрения Д.Н. Богоявленского и П.Я. Гальперина 

[Богоявленский. 1956; Гальперин. 1966].  

ценной в рамках рассмотрения проблемы формирования преобразующего интеллекта при 

обучении математики. Речь идет о «логико-алгоритмическом мышлении» как важной 

компоненте преобразующего интеллекта, в которой предъявляется способ – алгоритм решения 

проблемы, выстроенный на основе норм и требований формальной логики и потому 

являющейся достоверным и обоснованным. Логико-алгоритмическое мышление как 

компонента преобразующего интеллекта, развиваемая при обучении математике в процессе 

решения определенных задач позволяет осуществлять формализацию задач, сформулировать 

индуктивные и дедуктивные умозаключения при решении поставленных проблем в предметной 

области, получать продукт деятельности посредством выполнения мыслительных операций 

абстрагирования, анализа, сравнения, синтеза, классификации, обобщения и др.  

Представленные выше суждения относительно потенциала математических дисциплин в 
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рамках развития системного, критического, логического, алгоритмического и других видов 

мышления показывает возможность его использования для формирования преобразующего 

интеллекта. 

Обсуждая потенциал математических дисциплин для формирования преобразующего 

интеллекта необходимо отметить, что этот потенциал позволяет формировать навыки XXI века, 

которые включают в себя навыки критического мышления (способность решать проблемы 

критически анализируя ситуацию в системе заданных условий и предлагать решения, в том 

числе нестандартные), навык креативности (способность генерировать идеи, нестандартно 

мыслить), навык каллаборации (умение работать в команде, результативно сотрудничать), 

навык презентации (презентационная компетентность, позволяющая успешно 

коммуницировать при представлении своих идей и продуктов своей деятельности).  

Представляется целесообразным сопоставить формируемый преобразующий интеллект с 

использованием потенциала математических дисциплин и актуальной в настоящее время 

проблемой формирования грамотности и функционально грамотной личности.  

При всем разнообразии различных определений сущности функциональной грамотности в 

данной работе будем использовать определение данное А.А. Леонтьевым [Леонтьев. 2003]. 

Функциональная грамотность по А.А. Леонтьеву представляется как способность человека 

решать широкий круг жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

обучении, в  социальных отношениях на основе приобретенных в течение жизни знаний, 

умений, навыков. 

В психолого-педагогических исследованиях выделяются разные виды функциональной 

грамотности: математическая, читательская, естественнонаучная, финансовая, компьютерная, 

бытовая, информационная и др. 

Принимая к сведению трактовку «функционально грамотная личность», данную 

Р.Н. Бунеевым [Леонтьев. 2003], определим функционально грамотного человека к контексте 

идей устойчивого развития как развивающегося и рефлексирующего субъекта 

жизнедеятельности, обладающего преобразующим интеллектом, действующим в соответствии 

с ценностями обеспечения устойчивого развития и проблем, стоящих перед человечеством в 

целом при соблюдении необходимых нормативов и оптимальности в системе человек – 

экология – экономика на основе сформулированной системы базовых знаний, умений и навыков 

и интеллектуальных способностей. 

В данном определении функционально грамотной личности в контексте идей устойчивого 

развития чётко просматривается необходимость использования всех дисциплин учебного плана 

для формирования преобразующего интеллекта, в том числе, и в первую очередь 

математических дисциплин. 

Заключение 

В статье обоснован потенциал математических дисциплин, специфическими особенностями 

которых является возможность развивать интеллектуальные способности обучающихся, 

способствующие формированию преобразующего интеллекта как одного из результатов 

образования для устойчивого развития. 
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Abstract  

The article considers the problem of sustainable development of civilization and the resulting 

problem of developing innovative education in the interests of sustainable development. One of the 

results of education for sustainable development is defined as the formulation of transformative 

intelligence, understood as the ability to solve complex poorly structured applied professiona l 

problems based on the formation of fundamental knowledge using critical, creative, design, logical, 

algorithmic and systemic thinking, ensuring harmony in solving the optimization problem in the 

human–ecology – economics system. Taking into account the opinions of scientists on the 

importance of each discipline of the curriculum of innovative education in the interests of sustainab le 

development, the aim of the study is to reveal the potential of mathematical disciplines in the 

formation of transformative intelligence as one of the results of education for sustainab le 

development. The relations of transformative intelligence and functional literacy in the context of 

sustainable development ideas and the potential of mathematical disciplines in their formation are 

presented. 
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