
 208

собственного опыта, индивидуального стиля мышления. Были проведены исследования студентов 
первого курса математического факультета по следующим критериям: уровень мотивации к 
изучению математики; степень овладения теоретическим материалом в процессе изучения 
математики; наличие практических умений решать стандартные и нестандартные задачи в процессе 
изучения математики. 

Учитывая данные критерии при исследовании, студенты были распределены по группам: 
интеллектуалы, теоретики, эмпирики, старательные, безразличные. 

Первая группа – «интеллектуалы». Такие студенты характеризуются высоким уровнем 
мотивации к изучению математики, высоким уровнем овладения учебным материалом и высоким 
уровнем умений решать математические задачи разных типов. Это студенты, которые знают 
математические правила и хорошо решают практические задачи. У них развито чувство интуиции, 
математическое чутье, смекалка. 

Вторая группа – «теоретики». Данная группа отличается высоким уровнем мотивации к 
изучению математики, высоким уровнем овладения учебным материалом, и низким уровнем умений 
решать математические задачи нестандартного типа. Эти студенты отлично знают математические 
правила, формулы, но не умеют их применять в решении задач. Решают задачи и примеры по 
образцу. 

Третья группа – «эмпирики». У таких студентов присутствует высокий уровень мотивации к 
изучению математики, высокий уровень умений решать математические задачи разных типов и 
низкий уровень овладения учебным материалом. Это студенты, у которых хорошо развито чувство 
интуиции, практицизм. Студенты, которые, не зная правил, математической теории, формул 
ориентируются в решении примеров и задач. 

Четвертая группа – «старательные». Студенты обладают высоким уровнем мотивации к 
изучению математики, низким уровнем овладения учебным материалом и низким уровнем 
практических умений в решении математических задач. Данная категория имеет желание изучать 
математику, однако, в силу своих способностей, наличия определенного типа мышления такие 
студенты не могут овладеть теоретическим материалом и решать математические задачи. Имея 
хорошее прилежание к изучаемому предмету, студенты имеют низкий уровень обученности в 
данной области. 

Пятая группа – «безразличные». Студенты имеют низкий уровень мотивации к изучению 
математики, низкий уровень овладения учебным материалом и низкий уровень практических умений 
в решении математических задач. Студенты не могут и не хотят повышать свой уровень 
математических способностей. 

Предложенное деление на типы является условным. Допускаем, что могут быть пересечения 
характеристик разных типов. Мы используем сам принцип дифференцированного воздействия на 
студентов, чтобы повлиять на уровень учебных достижений учащихся в процессе изучения 
математики. Зная индивидуально-типологические особенности студентов можно управлять их 
процессом обучения.  

Управленческая деятельность включает в себя выполнение управленческих действий: 
мотивации, планирования, организации, руководства и контроля, которые и составляют 
законченный управленческий цикл. Если применить каждое из них к конкретной типологической 
группе, то можно осуществлять учебную деятельность в процессе преподавания с учетом 
индивидуально-типологического подхода. 

 
ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ УЧЕБНОГО КУРСА 

Липницкая Е.Л., 4 курс, 
Токарь О.В., ст.преподаватель, к.т.н., 

УО «Белорусский государственный технологический университет» 
Как известно, с внедрением в систему обучение информационных технологий важным ее 

компонентом стало созданий электронных учебных комплексов, способствующих повышению 
качества образования. Одним из элементов комплекса является электронная библиотека курса, ее 
разработка и создание. Для курса редакторской подготовки изданий для детей такая библиотека 
имеет особое значение, поскольку необходимые материалы либо вовсе отсутствуют в интернете, 
либо рассредоточены в сети, что затрудняет изучение курса.  

При отборе материалов составитель библиотеки может руководствоваться различными 
принципами, самый распространенный из которых – принцип исторического развития детской 
литературы. Принципы, которые были положены в основу библиотеки данного курса: единообразие 
подачи материала, простота его использования студенческой аудиторией, наличие дополнительной 
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информации (например, биографии писателей). В самой общей форме библиотека выполняет ряд 
функций, основными из которых являются: информационная, организующая, воспитательная, 
дополняющая (направленная на самообразование), эстетическая. Выявление функций проводилось с 
учетом традиций редакционно-издательского дела.  

Организующая функция проявляется в том, что наличие библиотеки позволяет студенту более 
рационально распланировать время, отведенное на самостоятельную работу и подготовку к 
занятиям. Кроме того, в библиотеке присутствуют кроме общедоступных текстов довольно редкие 
материалы, например критические статьи и редко публикуемые произведения.  

Воспитательная функция реализуется благодаря стимулированию интереса обучаемых к 
предмету, поскольку библиотека расширяет базу изначальных знаний и способствует 
самоопределению студента в рамках будущей профессии. Важным элементом библиотеки кроме 
текстов и иллюстративного материала являются аудио и видеоматериалы. Они могут содержать как 
тексты самих произведений, так и примеры редакторского анализа текстов, на которые следует 
равняться при усвоении курса. Такие примеры должны быть представлены в виде аудиофайлов, 
поскольку текстовый их аналог в большинстве случаев приводит к механическому воспроизведению 
прочитанного, в то время как аудиоформа стимулирует самоактуализацию, творческую активность и 
способствует формированию собственной точки зрения.  

Реализации эстетической функции способствует высококачественная графика (например, 
иллюстративный ряд детской литературы). Как известно, советская школа иллюстрирования создала 
шедевры иллюстраций детской книги, которые могут активно способствовать обогащению 
художественного мировоззрения будущих редакторов.  

Ознакомиться с работами талантливых художников детской книги затруднительно в рамках 
традиционного преподавания учебного курса. Наличие библиотеки позволит решить эту проблему, 
дав возможность включать материал как в структуру лекционных и практических занятий, так и 
расширяя возможности студентов при выполнении самостоятельных работ.  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 
Мельник М.С., 5 курс, 

Пивоварук Т.В., к.пед.н., доцент, 
УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 

Третий год нами разрабатывается и частично апробируется методика работы с учащимися 5-7 
классов, проявляющими признаки интеллектуальной одаренности. В начале работы с 
пятиклассниками основной акцент был сделан на решение нестандартных задач на внеклассных 
занятиях и в качестве индивидуальных домашних заданий. На следующем этапе обучения мы 
решили использовать возможности урока, предложив включить в его содержание типы упражнений, 
способствующих активизации мыслительной деятельности школьников. 

Прежде всего, нами подобраны и частично составлены небольшие исследовательские задачи, на 
решение которых достаточно одной – двух минут. Тематика их связана с программным материалом 
и служит осознанному усвоению знаний. Во время решения учащиеся овладевают различными 
приемами поисковой деятельности, которая является необходимой составляющей любой технологии 
развивающего обучения. 

Приведем примеры заданий, предлагаемых на уроках в качестве устных упражнений по теме «Дроби»: 
1. При вычитании дробей уменьшаемое и вычитаемое поменяли местами. От этого значение 

разности не изменилось. Могло ли это случиться? 
2. В каких случаях две неправильные дроби могут быть взаимно обратными? 
3. Докажите, что никакие две правильные дроби не могут быть взаимно обратными. 
4. Что произойдет с дробью, если к ее числителю приписать нуль? Два нуля? Как уменьшить 

дробь в 10 раз? в 100 раз? 
5. Верно ли утверждение: «Если увеличить на единицу числитель дроби, то и сама дробь 

увеличится на единицу»? Взять в качестве исходной дроби 
3
3

 или 
8
7

. 

6. Составьте из трех дробей 
19
11,

19
7,

19
6

 числовое выражение, значение которого равно 
19
12

. 

7. Вместо звездочек поставить такие цифры, чтобы вычисление было правильным. 
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