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мыследеятельности. На коррекционно-синтезирующем этапе студенты должны стремиться 
переводить свои новые рефлексивно-теоретические познания в реальные педагогические 
действия. То есть, это этап вхождения будущего педагога, обогащенного новым 
профессиональным и личностным опытом, в реальную педагогическую деятельность и интеграция 
этого опыта в педагогическое пространство.

Таким образом, процесс становления рефлексивной культуры у будущего педагога 
сложен и многогранен, он обусловливает необходимость познания студентами сущности данного 
процесса, его механизмов и способов развития. К сожалению, традиционное построение 
профессионально-педагогического образования в нашей стране не позволяет в педагогических 
вузах в полной мере решить данную задачу.

Исходя из этого, мы пришли к выводу о необходимости наличия в образовательном 
процессе педагогических вузов спецкурса «Рефлексивная культура педагога», выполняющего 
функцию системообразующего и смыслообразующего начала в процессе становления 
рефлексивной культуры у будущего педагога, интегрирующего основы теоретической и 
практической подготовки. Нами была разработана специальная учебная программа данного 
спецкурса [5].

В заключение необходимо отметить, что определение адекватных теоретико
методологических оснований для проектирования образовательной технологии, направленной на 
становление рефлексивной культуры у студентов, и её реализация в вузовской образовательной 
практике позволит, на наш взгляд, существенно повысить уровень профессионально
педагогического мышления у будущих педагогов и будет способствовать становлению у них 
мыследеятельностного типа педагогического профессионализма.
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Summary
The article is devoted of research of the problem of the reflecsive culture of future pedagogist. 

The technology is represented of the becoming of reflecsive culture at students in the education. Her 
stages are determined and gave us technology caracteristics.
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ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Содержание курса математики, особенно для нематематических специальностей, требует 
его приближения к решаемым проблемам подготовки специалистов высокого класса. Учитывая, в 
основном, слабую математическую подготовку выпускников средних школ и особенно тех, 
которые поступают на нематематические факультеты, ограничения лишь аудиторными занятиями 
при подготовке специалиста в вузе не дает желаемого результата. Поэтому самостоятельной
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работе в обучении математике отводится одна из ведущих ролей. Новые образовательные 
стандарты увеличили количество часов, отводимых учебным планом на её проведение. Для 
студентов специальностей «Технология» и «Профессиональное обучение» отводится от 28% до 
45% от общего учебного времени, выделяемого на изучение курса.

В психолого-педагогических исследованиях достаточно глубоко разработаны различные 
аспекты самостоятельной работы студентов, определены формы и методы, сформулирована 
совокупность дидактических требований, которые позволяют выработать общий подход к её 
организации и управлению.

Однако в основном разрабатываются подходы применительно к её аудиторной форме, 
организуемой в присутствии преподавателя. Методика проведения внеаудиторной работы 
студентов является самостоятельной педагогической проблемой, для решения которой 
целесообразно использование новых информационно-образовательных технологий, в частности 
компьютерных.

В настоящее время многие концептуальные проблемы в этой области решены. Как 
свидетельствует зарубежный и отечественный опыт, широкое внедрение новых информационных 
и компьютерных технологий в учебный процесс, в частности, в самостоятельную работу, 
позволяет повысить качество обучения, а также является непременным атрибутом высшего 
образования в условиях его многоуровневой системы.

Несмотря на то что ведется научная проработка вопросов создания и использования 
компьютерных технологий в учебном процессе, до настоящего времени широкого 
распространения, особенно в практике внеаудиторной самостоятельной работы студентов, они не 
получили. Опыт показывает, что для их эффективного применения необходимо наличие не только 
технических средств, но и научно-обоснованной методики обучения, удовлетворяющей 
психолого-педагогическим требованиям к преподаванию дисциплины.

На основе анализа результатов исследований, посвященных проблемам организации 
самостоятельной работы студентов (С.В. Вакульчик [1], Е.Г. Клименко [2], В.А. Козаков [3], 
И.Н. Кралевич [4] и др.), использования образовательных технологий в учебном процессе 
(И.А. Новик [5], А.М. Радьков, Б.Д. Чеботаревский [6, 7] и др.), а также собственного опыта 
работы, нами выявлены ведущие требования к обучению математике в процессе внеаудиторной 
работы. Они характеризуются:

-  целостностью системы самостоятельной работы студентов, проходящей через все этапы 
обучения;

-  минимизацией трудоемкости и затрат времени преподавателя и студентов, его 
рациональным распределением;

-  дифференциацией студентов, предоставлением выбора степени сложности обучения, 
оптимального темпа усвоения учебного материала:

-  обеспечением управления самостоятельной работой студентов в отсутствие 
преподавателя;

-  систематичностью контроля преподавателя, ведущего учебный процесс и процесс 
самоконтроля студента.

В результате исследования выяснено, что при внеаудиторной самостоятельной работе 
использование компьютерных технологий наиболее эффективно для подготовки к лекционным и 
практическим занятиям, коллоквиумам, контрольным и аудиторным самостоятельным работам; 
для самостоятельного изучения учебного материала; для решения индивидуальных домашних 
заданий; для выполнения научно-технической работы с использованием моделирования; для 
изучения дополнительной литературы, в том числе посредством информационных технологий; 
для подготовки к олимпиадам и конференциям.

Разработанная нами методика организации внеаудиторной самостоятельной работы по 
математике основана на использовании компьютерных технологий как средства обучения. Для её 
практической реализации разработаны учебные и методические материалы, а также 
компьютерные программы, обеспечивающие работу с ними. Под компьютерным учебно
методическим комплексом организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов мы 
понимаем целостную структуру, которая предназначена для обучения математике при 
внеаудиторной самостоятельной работе и состоит из дидактических средств и методов, 
позволяющих студентам с помощью компьютерных технологий овладеть содержанием курса 
математики для успешного решения задач, соответствующих данной специальности.
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Компьютерные программы лишь обеспечивают работу с учебными и методическими 
материалами. Они объединены в автоматизированную обучающую систему (АОС).

Её структура представлена на схеме.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА

--------------- -------------
Сведения о

— ... 11
Обучающие Контрольные Сведения о ходе Система

цели, предмете программы задания учебной работы методичес
деятельности, ее каждого студента кой
основных этапах помощи

Справочник основных 
математических 

формул

Учебный материал, 
предлагаемый при 
затруднениях или 
неверном ответе

Обучение -  это управляемое взаимодействие педагога с учащимися, направленное на 
‘достижение поставленной цели. Учебный процесс содержит определенные звенья взаимодействия 
педагога и обучаемого. В таблице показано, какие структурные элементы АОС используются на 
различных этапах обучения математике для организации внеаудиторной самостоятельной работы.

На первом, этапе обучения с целью формирования интереса, положительного отношения к 
учению в АОС включены описание цели и предмета деятельности; предписания по выполнению 
нормативных требований; описание условий деятельности; рекомендации по сокращению 
непроизводительных затрат. Для достижения этой цели обычно используются учебные материалы 
на бумажных носителях.

На втором этапе для обеспечения потребности студентов в информационных источниках 
и предписаниях в АОС включены текстовой и графический материалы, содержащие основные 
теоретические сведения и примеры решения учебных задач; справочный материал по всем 
разделам курса математики. Кроме этого, студентам предоставляются ссылки на дополнительную 
литературу.

Для учета индивидуальных особенностей студентов, уровня развития их способностей в 
основу проектирования АОС положена уровневая дифференциация. Студенты, обучаясь на одном 
курсе, по одной программе, имеют возможность усваивать материал разных уровней сложности. 
Система требований к основным параметрам образования, заложенная в образовательном
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стандарте специальности, является определяющей при подборе учебного материала основного 
(второго) уровня. На его основе подобран учебный и методический материал для других уровней.

При традиционном обучении не происходит дифференциации студентов по уровню 
усвоения учебных знаний. Всем обучаемым предлагается учебный материал одного и того же 
уровня сложности. По нашему мнению, на первых этапах необходимо определить оптимальный 
уровень сложности обучения студентов. Для решения этой задачи в АОС используются задания 
так называемого «входного контроля», представленные в виде тестов, и программное обеспечение, 
помогающее осуществить их работу.

Теоретический материал по теме представлен дифференцированно, в зависимости от 
уровня сложности. Для каждого из них предусмотрено постепенное усложнение учебного 
материала. Он подобран таким образом, что служит средством усвоения широкого круга знаний. В 
нем выделены основные специфические единицы, конструирующие все частные случаи данной 
учебной темы. В каждом частном решении выделены и показаны общие особенности, характерные 
для данного круга заданий. Все это позволяет студенту в дальнейшем разобраться во всех 
остальных случаях.

Обучающая часть системы предусматривает проверку качества усвоения знаний за счет 
заданий для самоконтроля.

На третьем и четвертом этапах обучения необходимо управление учебным процессом, 
помощь в осознании и приобретении знаний, научных закономерностей и законов. Для решения 
этой проблемы нами разработана и включена в АОС система методической помощи, которая 
содержит учебный материал, предлагаемый при затруднениях или неверном ответе, а также 
справочник основных математических формул. Этой же системой помощи можно воспользоваться 
при выполнении контрольных заданий. Для более объективной оценки знаний методическая 
помощь предлагается в нескольких вариантах.

На пятом этапе для организации практической деятельности по решению учебных 
заданий в АОС включены тексты индивидуальных домашних заданий и аудиторных контрольных 
работ.

Эффективность внеаудиторной самостоятельной работы студентов по математике зависит 
от качества контроля за её выполнением со стороны преподавателя. Поэтому, для обучения 
математике на шестом этапе в АОС включены контролирующие программы. Они содержат 
задания «входного» и итогового контроля, тексты индивидуальных домашних заданий и 
аудиторных контрольных работ с образцами решения типового варианта. Контролирующая часть 
системы, так же, как и обучающая, представлена в трех вариантах.

Заключительный этап подразумевает подведение преподавателем итогов выполнения 
плана-графика самостоятельной работы, информирование студентов об их подготовленности по 
дисциплине и об уровне их самостоятельности.

Проведение педагогического эксперимента показало, что разработанная нами методика 
направлена на формирование самостоятельности и обеспечивает согласованность и 
целенаправленность всех этапов обучения.
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Summary
The problem of increase of efficiency of educational activity on mathematics is 

considered(examined) at organization of independent work of the students. Use of information 
technologies is offered as one of possible(probable) ways its(her) decision

Поступила в редакцию 10.10.05.

УДК 37. 013. 42 (09)

Е.А. Колесниченко

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ДЕТСКОГО ПРИЗРЕНИЯ 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Изучение истории детского призрения в нашей стране важно сегодня, прежде всего для 
выработки механизма оказания помощи нынешним нуждающимся детям. В настоящее время, 
система социальной защиты детей переживает переходный период. Вопрос о том, как она будет 
развиваться, может быть решен, в том числе, с помощью изучения уже имеющегося исторического 
и национального опыта.

В нашей работе используются такие понятия как: «призрение», «призреть», «призревать», 
которые у славян обозначали обратить взор со вниманием, сочувствием, с милосердием; дать 
кому-либо приют и пропитание. Цель призрения -  разумное и организованное обеспечение 
нуждающихся необходимым и предупреждение нищеты.

Милосердие к детям и забота о них хронологически совпадает с распространением и 
укреплением христианского мировоззрения. Не составляла исключения и Древняя Русь, в состав 
которой входили земли первых этнических белорусов, хотя ее путь был сложным и 
неоднозначным.

Сложившаяся еще в период матриархата традиция заботиться всей родовой общиной о 
ребенке в классовом обществе трансформировалась в виде попечительства над домами убогих 
детей при скудельницах. Скудельницей древние славяне называли общую могилу, куда свозили 
членов общины, умерших зимой, для последующего захоронения их весной. При скудельницах 
сооружали сторожки, куда в случае необходимости свозили брошенных матерями малюток, где 
функции воспитателей и сторожей выполняли старцы и старухи.

Как показывает история, достаточно длительный период, в дохристианской Руси, старики 
и дети составляли одну социальную общность или страту. Они не принимали участие в активной 
трудовой деятельности и полностью зависели от членов рода, среди них была самая большая 
смертность, внешне они также были похожи, носили длинные белые рубахи и не вели половую 
жизнь.

Но если со временем социальный статус пожилых людей в обществе стал укрепляться 
(в силу накопленного и передаваемого другим поколениям богатого жизненного опыта), то 
положение детей еще очень долго оставалось незавидным. И только принятие и распространение 
христианства на Руси положило начало делу призрения детей, то есть милосердию и 
благотворительности в отношении самой незащищенной категории членов общества.

История развития отечественной системы детского призрения начинается со времен 
Великого князя Владимира Святого, положившего начало христианизации Руси. Именно он, как 
засвидетельствовано в летописи, поручил призрение, попечение и надзор над сиротами 
духовенству (Указ от 996 г.) и сам активно «раздавал сиротам, убогим и странникам великую 
милостыню» [2, 29]. Его жена Рогнеда -  княжна Полоцкая, их дети и внуки также занимались 
частной княжеской благотворительностью.

Великий князь Ярослав Мудрый учредил сиротское училище, где призревал и обучал на 
свои средства 300 юношей. Призрение бедных и страждущих было одной из главных забот
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