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следует при этом сделать на патриотиче

ском воспитании взрослого населения. 

Проблема патриотизма, дружбы наро

дов и веротерпимости приобрела свою ис

тинную значимость заново именно в годы 

военной интервенции боевиков на терри

торию Дагестана, и острейшим образом 

встал вопрос о целостности Российской 

Федерации. Реальный риск и угроза це

лостности государства перестроили отно

шение государственных чинов к обсужда

емой проблеме. Таким образом, понятие 

«патриотизм» приобрело свою истинную 

значимость, свойственную любому госу

дарству. Естественно, содержательная зна

чимость патриотизма как свойства или 

черты конкретно взятого человека диффе

ренцируются в зависимости от многих кри

териев. 

В силу того что именно в семье происхо

дит формирование и становление личности, 

укрепление семейного воспитания будет вы

полнять роль гаранта стабильности государ

ства через воспитание любви к Родине, друж

бы между народами и веротерпимости, а так

же упрочения общества в целом. 
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Профессионально-педагогическая направленность подготовки учителей требует разработ

ки новой предметной методики - методики обучения истории математики. В сгатье рассматри

ваются как общие вопросы построения ее методической системы, так и частные методы, формы 

и средства обучения: историко-математический анализ, историко-методические линии и др. 

Professional training of teachers requires working out new methodology - the methodology of the 

mathematics history. The article considers both the general questions of this elaboration and particular 

methods, forms and means of training: historical and mathematical anaiysis, historical and methodological 

lines, etc. 

В настоящее время изучены многие во

просы применения истории математики на 

ра зличных ступенях обр а з о в ания , как 

школьного, так и вузовского. Построены 

различные модели профессионально-на

правленной ис торико -ма т ема тиче ской 

подготовки учителей математики в пед

вузах (С. В. Белобородова , Н. А. Бурова, 
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Методика обучения истории математики в педвузе 

Ю. А. Дробышев, Т. С. Полякова, А. Е. То-
милова и др.). Разработаны теоретические 
основы методической подготовки будуще
го учителя математики к реализации прин
ципа историзма при обучении учащихся. 
Таким образом, в настоящее время стоит 
уже вопрос о систематизации методов обу
чения истории математики. Методологи
ческий анализ всех работ такой тематики 
позволяет объединить их в одну научную 
область •- методики обучения истории ма
тематики. Ее объектом исследования явля
ется обучение истории математики, исто-
рико-математическое образование и свя
занное с ним воспитание, а предметом -
методическая система обучения истории 
математики. Компоненты этой системы -
цели, содержание, методы, формы и сред
ства обучения истории математики. Ее вне
шняя среда составляется общими целями 
среднего и высшего профессионального 
образования, предметом математики и ис
тории математики, гуманизацией и гумани
таризацией образования, связью с матема
тикой, методикой обучения математике, 
педагогикой, психологией, философией, 
историей и др. В методике обучения исто
рии математики устанавливаются тесные 
связи с историей математического образо
вания и историей методики обучения ма
тематике. Для полного исследования мето
дической системы обучения истории мате
матики требуется изучить структуры всех 
ее компонентов, закономерные связи меж
ду ними. 

Многие исследователи профессиональ
но-педагогическую направленность исто-
рико-математической подготовки будуще
го учителя математики сводят к формиро
ванию знаний и умений по реализации 
принципа историзма и историко-генетичес-
кого метода. Мы считаем, что она прояв
ляется во всех компонентах методической 
системы. Подготовка будущего учителя 
математики на основе курса «История ма
тематики» является только частью объек
та методики обучения истории математи
ки. Условия такой методической подготов
ки выделены Ю. А. Дробышевым ' . Ее ос

новная цель состоит в формировании у сту
дентов знаний и умений по совершенство
ванию учебного процесса с историко-мате-
матических позиций. 

Внешняя среда оказывает влияние на 
все компоненты методической системы, 
большей частью через цели обучения исто
рии математики. Обычно выделяют следу
ющие уровни целей обучения (например, у 
Г. И. Саранцева

2
) : 1) уровень теоретиче

ского представления; 2) уровень учебного 
предмета; 3) уровень учебных материалов; 
4) уровень учебного процесса. На каждом 
уровне формируются группы целей, соот
ветствующие традиционным функциям 
обучения: образовательным, воспитатель
ным, практическим. Естественно выделить 
цели обучения истории математики в пед
вузе на основе профессионально-педагоги
ческой направленности обучения. Принци
пы концепции такого обучения сформу
лированы А. Г. Мордковичем

1
 (принци

пы фундаментальности, бинарности, ве
дущей идеи, непрерывности). На их осно
ве С. В. Белобородовой

4
 выделены цели 

историко-математической подготовки , 
распределенные по следующим группам: 
воспитание у будущих учителей научного 
мировоззрения, воспитание интереса к ма
тематике и к ее истории, формирование об
щей, математической и методической 
культуры. 

Цели обучения являются основанием 
для отбора содержания историко-матема-
тического образования. Это содержание 
регулируется стандартами, но не ограничи
вается их рамками. Сюда должны быть 
включены также общенаучные методы по
знания, специальные методы историко-ма-
тематических исследований, вопросы мето
дологии математики. Историю математи
ки мы изучаем в последовательном разви
тии во времени, подразделяя его, как при
нято в общей истории. При изучении раз
личных периодов развития математики 
обязательно выделяется «социальный ком
понент» (смена общественных формаций, 
научно-технические революции, важней
шие открытия). 
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Историю математики можно описывать 
в различных планах: тематическом и исто-
рико-хронологическом. Мы считаем, что 
хронологическое построение является бо
лее удобным для целостного представления 
развития математики. Оно обычно исполь
зуется в лекционных курсах. Содержание 
истории математики охватывает здесь ос
новные периоды развития математики. 
Практические цели обучения обосновыва
ют включение в содержание историю раз
вития каждой содержательно-методичес
кой линии школьного курса математики. 
Это содержание обычно изучается на семи
нарских занятиях. Основными линиями 
являются линии расширения понятия чис
ла, уравнений, функций, начал математи
ческого анализа, геометрических преобра
зований, аксиоматического метода, прило
жений математики. 

Для студентов педвузов изучение реги
онального компонента истории математи
ки тоже имеет значение. Нам представля
ется возможным концентрическое постро
ение изучения курса истории математики. 
«История отечественной математики» яв
ляется вторым концентром этого курса. 
В конкретном педвузе (например, ЕГПУ в 
г. Елабуге Республики Татарстан) третий 
концентр составляет «История математи
ки Татарстана». Это история развития ма
тематики и математического образования 
народов, населявших территорию нашей 
республики. Изучение каждого концентра 
организуется последовательно в рамках 
курсов по выбору. Еще одной из особенно
стей регионального компонента истории 
математики является «кластерный» тип 
отбора его содержания. Например, клас
терами являются история Казанской ма
тематической школы, жизнь и творчество 
Н. И. Лобачевского. 

Важно определить такие соотношения 
содержания, методов, форм и средств обу
чения, которые реализовали бы подготов
ку учителя к эффективной работе с учеб
ным материалом. Мы исходим из современ
ной концепции методов обучения матема
тике, основанной на единстве содержания 

образования и взаимосвязанной деятельно
сти преподавателя и обучающегося. Репро
дуктивные, эвристические и исследователь
ские методы обучения соответствующим 
образом адаптируются к обучению исто
рии математики. 

В вузе применяются обычно традицион
ные организационные формы обучения: 
лекции, семинарские занятия, самостоя
тельная работа, консультации, защита ре
фератов, зачет. Видами деятельности сту
дентов являются подготовка докладов на 
историко-математические темы, изучение 
различных форм использования историчес
ких сведений в процессе обучения в школе 
(справка, экскурс, решение старинных за
дач, доказательство именных теорем, док
лады учащихся, историко-математические 
вечера, выпуск тематических газет и др.). 
В нашей методической системе предпола
гается ознакомление будущих учителей с 
методикой и спол ь з о в ания этих форм . 
Практическая подготовка студентов к та
кой работе осуществляется в форме лабо
раторных занятий с показом фрагментов 
уроков, составления тематических и по
урочных планов, сценариев и программ 
внеклассных мероприятий, тематических 
библиографий, хронологических таблиц, 
изучения и обсуждения научно-методичес
ких статей и др. Студенты изготавливают 
также различные средства обучения: пла
каты, карты,рисунки, модели,дидактичес
кий материал. 

Важной задачей является формирова
ние умения историко-математического ана
лиза учебного материала. Его цель - обо
снование с исторических и методологиче
ских позиций введения новых теорий, поня
тий, задач. Такой анализ позволит учите
лю решать многие методические задачи. 
При анализе выделяется также развитие ис-
торико-методических линий школьного 
курса математики. Под ними мы понима
ем такие методические линии, которые в 
основном определяют как содержание, так 
и методы обучения математике и реализу
ют принцип историзма. Можно выделить 
следующие историко-методические линии: 
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Системные факторы эмоциональных нарушений у детей и подростков, проживающих в условиях.. 

мировоззренческая, персоналистическая, 

ключевых математических понятий, мате

матических методов, приложений матема

тики, расширения понятия числа, уравне

ний, функций. 

В достижении целей обучения важная 

роль отводится учебно-методическому 

комплексу. В этот комплекс входят: 1) курс 

лекций на историко-хронологической ос

нове; 2) учебно-методическое пособие 

«Методический аппарат истории матема

тики»; 3) курсы по выбору «История и ме

тодология математики» , «Особенности 

истории математики и математического 

образования Татарстана»; 4) электронные 

средства обучения. В электронном учебни

ке представлены, в частности, два курса 

истории математики, изложенные на исто

рико-хронологической и тематической ос

нове. 

Исторический материал используется в 

стандартных контролирующих програм

мах. Нами разработаны различные ввод

ные, промежуточные и заключительные 

тесты. Таким образом, решается вопрос и 

о «технологизации» методической подго

товки учителей на историко-математиче-

ской основе. 
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С И С Т Е М Н Ы Е Ф А К Т О Р Ы Э М О Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х Н А Р У Ш Е Н И Й У ДЕТЕЙ И 

П О Д Р О С Т К О В , П Р О Ж И В А Ю Щ И Х В УСЛОВИЯХ К Р А Й Н Е Г О СЕВЕРА 
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В статье представлены результаты теоретического и эмпирического исследования факторов 

риска эмоциональных нарушений у детей и подростков, проживающих в условиях Крайнего Севе

ра. Анализируется содержание понятий «синдром полярного напряжения», «фактор риска», «тре

вожность», подчеркивается, что совокупность всех этих факторов влияет на здоровье детей. 

The article presents results of a theoretical and empirical research of risk factors of emotional 

infringements among children and teenagers living in the conditions of the Far North. The essence of the 

concepts «syndrome of polar pressure», «risk factor», «uneasiness» is analyzed. The author emphasizes 

that these factors in the aggregate influence children's health. 

В связи с резкими изменениями в жизни тивными плодами цивилизации - увеличе-

общества, порождающими неопределен- Нием числа техногенных и естественных 

ность и непредсказуемость будущего, нега- катастроф, локальными войнами, наводне-
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