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Система повышения квалификации специалистов в современном динамич-
но развивающемся обществе становится обязательным компонентом, обеспе-
чивающим требуемое качество профессиональной деятельности. Она потен-
циально должна выполнять важную социальную функцию, связанную с ка-
рьерным ростом специалистов, их востребованностью, профессиональной и
психологической удовлетворенностью. Но для того, чтобы система повыше-
ния квалификации могла реализовать эту важнейшую социальную роль, она
должна быть открытой, разнообразной и доступной. И, кроме того, учиты-
вать специфику инновационной деятельности в процессе создания и реализа-
ции систем повышения квалификации и дополнительного профессионального
образования.

Все вышесказанное можно отнести к системе повышения квалификации
учителей.

Под повышением квалификации понимается не механизм закрепления про-
фессиональных навыков и умений, а механизм развития профессиональной
деятельности педагога, его педагогических компетентностей.

Сфера образования сегодня переживает существенные преобразования, ко-
торые требуют от педагога не только новых знаний (даже выпускники пяти-
летней давности понимают, что имеющихся у них знаний уже не достаточно),
но построения своей профессиональной деятельности на идеологически иных
теоретических основаниях.

Можно отметить основные направления повышения профессиональ-
ной компетентности современного учителя. К ним относятся повышение
психолого-педагогической компетентности, ИКТ-компетентности и предмет-
ной компетентности.

В частности, относительно первого направления отмечается, что професси-
ональный стандарт педагога отражает структуру его профессиональной дея-
тельности: обучение, воспитание и развитие ребенка. В соответствии со стра-
тегией современного образования в меняющемся мире, он существенно на-
полняется психолого-педагогическими компетенциями, призванными помочь
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учителю в решении новых стоящих перед ним проблем, в частности, выявле-
нием динамики развития ученика, осуществления индивидуального подхода
к каждому ученику, определения стратегии обучения особых детей и др.

Второе направление акцентирует внимание на овладении современными
информационными технологиями и эффективном их использовании в про-
фессиональной деятельности.

Что касается повышения предметной компетентности, то это направ-
ление связано напрямую с профессиональной компетентностью учителя-
предметника. Профессиональная компетентность учителя математики рас-
сматривается отдельно, учитывая особую важность в среднем образовании
(хотя бы потому, что по этому предмету ЕГЭ сдают все выпускники школы).

Нужно сказать, что все эти три направления были учтены при определе-
нии цели, задач и содержания программы повышения квалификации учите-
лей математики. Конечно, основное внимание было обращено на повышение
предметной компетентности, которая рассматривалась в связи с реализацией
ФГОС среднего (полного) общего образования.

Мы отобрали часть содержания программы повышения квалификации,
определили спектр тех вопросов, которые являются значимыми и актуаль-
ными для повышения уровня профессиональной компетентности современ-
ного учителя математики, а также структурировали отобранное содержание
наиболее оптимальным образом для удовлетворения потенциальных образо-
вательных запросов слушателей.

Основные задачи, которые мы перед собой поставили: раскрыть особен-
ности реализации современных методик обучения при обучении математики,
подготовить учащихся к различным видам аттестации, пополнить современ-
ную копилку современного учителя математики.

Отбор содержания программы проводился в соответствии со следующими
принципами:

(1) все рассматриваемые в программе вопросы обладают высокой степе-
нью новизны, прежде всего для практикующего учителя математики;

(2) все теоретические аспекты имеют ярко выраженное практическое зна-
чение для учителя;

(3) все вопросы определяются, исходя из потребностей современного учи-
теля, выявленные в ходе опросов, личных бесед, наблюдений, в том
числе и в процессе проведения педагогической практики студентов
факультета.

Была разработана следующая программа действий:
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• теоретический материал;
• подробное решение примера;
• задания для самостоятельной работы, содержащие ответы.

На примере рассмотрим способы отыскания рациональных корней алгебра-
ического уравнения с целыми коэффициентами, и увидим, что существуют
нетрадиционные способы решения задач.

Решить уравнение 2x3 − 7x2 + 5x− 1 = 0.
Решение
Рассмотрим первый (традиционный) способ. Целых корней уравнение

не имеет, находим рациональные корни уравнения. Пусть p/q несократимая
дробь является корнем уравнения, тогда p находим среди делителей свободно-
го члена, т. е. среди чисел ±1, а q среди положительных делителей старшего
коэффициента: 1; 2.

Т. е. рациональные корни уравнения надо искать среди чисел ±1, ±1/2,
обозначим

P3(x) = 2x3 − 7x2 + 5x− 1, P3(1) 6= 0, P3(−1) 6= 0

P3(1/2) = 2/8− 7/4 + 5/2− 1 = 0, 1/2 - корень уравнения.

2x3 − 7x2 + 5x− 1 = 2x3 − x2 − 6x2 + 3x+ 2x− 1 = 0.

Получим: x2(2x− 1)− 3x(2x− 1) + (2x− 1) = 0; (2x− 1)(x2 − 3x+ 1) = 0

Приравниваем второй множитель к нулю, получим:

x2 − 3x+ 1 = 0

D = b2 − 4ac = 9− 4 = 5

x2,3 =
3±
√

5

2

Ответ: x1 =
1

2
, x2,3 =

3±
√

5

2
.

Рассмотрим второй способ. Поделим наше уравнение на x3, получим:

2− 7

x
+

5

x2
− 1

x3
= 0

Сделаем замену: 1
x = y, получим:

2− 7y + 5y2 − y3 = 0

−y3 + 5y2 − 7y + 2 = 0

Делители числа 2 : ±1, ±2. Подставляем в уравнение, получим:
−1 + 5− 7− 2 6= 0,⇒ 1 - некорень
1 + 5 + 7 + 2 6= 0,⇒ −1 - некорень
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−8 + 20− 14 + 2 = 0,⇒ 2 - корень
8 + 20 + 14 + 2 6= 0,⇒ −2 - некорень

−1 5 −7 2

2 −1 3 −1 0

−y3 + 5y2 − 7y + 2 = (y − 2)(−y2 + 3y − 1)

−y2 + 3y − 1 = 0

D = b2 − 4ac = 9− 4 = 5

y2,3 =
2

3±
√

5

y =
1

x
⇒ x1 =

1

2
, x2,3 =

3±
√

5

2
.

Ответ: x1 =
1

2
, x2,3 =

3±
√

5

2
.

Рассмотрим третий способ. Умножим наше уравнение на 4, получим:

8x3 − 7 · 4 · x2 + 5 · 4x− 4 = 0

Осуществим замену: 2x = y ⇒ 4x2 = y2, 8x3 = y3, получим:

y3 − 7y2 + 10y − 4 = 0

Находим делители числа -4: ±1;±2;±4.
1− 7 + 10− 4 = 0 ⇒ 1 - корень;
−1− 7− 10− 4 6= 0 ⇒ −1 - некорень;
8− 14 + 20− 4 6= 0 ⇒ 2 - некорень;
−8− 14− 20 + 8 6= 0 ⇒ −2 - некорень;
64− 84 + 40− 4 6= 0 ⇒ 4 - некорень;
−64− 84− 40− 4 6= 0 ⇒ −4 - некорень.

1 −7 10 −4

1 1 −6 4 0

y3 − 7y2 + 10x− 4 = (y − 1)(y2 − 6y + 4)

y2 − 6y + 4 = 0

D = b2 − 4ac = 36− 16 = 20

y2,3 =
6± 2

√
5

2
= 3±

√
5

y = 2x⇒ x1 =
1

2
, x2,3 =

3±
√

5

2
.

Ответ: x1 =
1

2
, x2,3 =

3±
√

5

2
.
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Введение. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений с им-
пульсным воздействием (импульсные системы) являются удобным инструмен-
том моделирования эволюции процессов разнообразной природы, описывае-
мых конечным числом параметров, которые подвергаются сильным кратко-
временным воздействиям, вызывающим скачкообразное изменение значений
этих параметров. Одной из основных задач, решаемых при анализе матема-
тической модели, является отыскание условий, обеспечивающих устойчивость
заданного режима. В настоящей работе рассматривается импульсная система
с импульсными воздействиями в заданные моменты времени [1]. Определе-
ние устойчивости по Ляпунову для таких систем точно такое же, как и для
обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Основные результаты
теории устойчивости ОДУ имеют соответствующие аналоги в теории устойчи-
вости дифференциальных уравнений с импульсным воздействием рассматри-
ваемого типа. В частности, справедлива теорема об устойчивости по первому
приближению: если матрицант линейного приближения экспоненциально убы-
вает при t→∞, то нулевое решение квазилинейной системы асимптотически
устойчиво.


