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общественно-научная и медицинская сферы. Причем,  в каждой из них одна из взаимозависи-
мых тем деятельности сверхзначима  (темы 7.4, 1.4, 5.4, 6.1, 4.1 и 4.3), а другая (темы 7.2, 4.5, 
6.2, 2.4, 5.5 и 1.2) – существенно незначима. Это главный источник внутреннего конфликта. Его 
«подогревают», со сверхзначимой стороны у мужчин такие сферы, как техническое творчество, 
философская и экономическая,  а у женщин – философская и экономическая (как правило, это 
темы миссии человека, их сверхзначимость «тянет одеяло  на себя», провоцирует негативное к 
себе отношение и приводит к однобокости проявления и дисбалансу всей системы качеств). Со 
стороны существенно незначимых сфер деятельности у мужчин сказываются: прежде всего, 
психолого-терапевтическая, а также естественно-научная, СМИ, культура и искусство и  аграр-
но-экологическая сферы, а у женщин – это, прежде всего, аграрно-экологическая, а также куль-
тура и искусство и психолого-терапевтическая сферы (нереализованность этих сфер хотя бы в 
минимально необходимом объеме не позволяет остановить разрушительные процессы). 

   Таким образом, опираясь на знание внутренней структуры  системы человеческой дея-
тельности, был получен ряд нетривиальных правдоподобных гипотез, требующих для своего 
подтверждения отдельных социально-психологических исследований. 
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ЗАДАЧА – ОДНА, СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ – МНОЖЕСТВО 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ) 

 

В педагогической литературе подчеркивается, что в процессе обучения математике очень 
важно, чтобы учащиеся воспринимали математику как целостную науку, в которой все темы 
(разделы) взаимосвязаны, и для глубокого понимания и решения задачи учащийся должен со-
единить разные области математики [1]. Поиск учащимися различных способов решения одной 
задачи – один из путей осуществления этой цели, развивающий математическое творчество 
учащихся (посредством генерации идей, гибкости, новизны) [5], а также поднимающий их ма-
тематическое мышление на более высокий уровень [4]. Однако обычно в учебниках математи-
ки задачи классифицированы по темам в соответствии с учебными программами, поэтому мно-
гие ученики «точно знают», к какой теме принадлежит задача, и думают, что для каждой задачи 
можно найти одно единственное решение. 

В Израиле, в соответствии с новой реформой школьного образования, это направление 
провозглашено в качестве центрального в школьном курсе математики. Сегодня на экзаменах 
на аттестат зрелости в израильских школах нет ограничений на использование математических 
тем при решении задач (например, задачу по теме «Стереометрия» ученик может решить с по-
мощью векторов и т. п.). Причем, требование Министерства просвещения относится не только 
к старшим классам (10–12 классы), но и к средней школе (7–9 классы) (Якель и Кобб рекомен-
дуют использовать этот подход, начиная с начальной школы [2]). 

Ориентация на интегративные связи между разделами школьного курса математики при-
звана внести изменения в подготовку студентов, получающих педагогическое образование. На 
математических курсах, которые преподаю, отдельная завершающая тема – «Решение одной 
задачи разными способами». На экзаменах на математических курсах в качестве обязательного 
задания студент должен решить одну из предложенных задач двумя способами. 
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Решение математических задач разными способами развивают у ученика много важных 
способностей, в том числе умение предвидеть результат и искать правильный путь в запутан-
ных условиях задачи. Учитель должен стремиться к тому, чтобы ученик, прочтя задачу и еще 
не производя никаких действий, научился видеть какой способ не пригоден, а какой может 
быть  использован.  

Разные способы решения одной задачи, использующие материал темы, на языке которой 

сформулирована задача. Идея этого подхода в том, что одна и та же задача переходит из темы в 
тему и «сопровождает» учащихся при изучении разных тем школьного курса математики. В 
каждой теме она решается с помощью математического материала (понятий, теорем, формул), 
относящегося к этой темы. Ниже пример такой задачи (взята из школьного учебника по гео-
метрии для 10 класса).  

Задача. Две окружности пересекаются в точках A и B так, что их диаметры AC и AD 
перпендикулярны (см. чертеж) . Доказать: AB²=CB·BD. 

 

 
 

Перед учениками ставилась цель найти максимально возможное количество способов ее 
решения. Этот организованный поиск новых способов решения позволил повторить, применить 
и закрепить тему, способствовал взаимному обучению учеников, обмену и накоплению новых 
идей. У  каждого способа есть автор, имя которого обязательно записывается на классной дос-
ке. На уроке происходит взаимное обучение учеников, обмен идеями и накопление новых идей, 
почерпнутых из найденных способов. Ниже в таблице 1 приведены краткие пояснения к неко-
торым из них с указанием темы урока, на котором этот способ может быть рассмотрен. 

В процессе изучения геометрии учащиеся нашли более десяти различных способов реше-
ния этой задачи. (Несомненно, что кроме представленных в таблице решений, имеются и дру-
гие, не менее интересные). Студентам  на курсе Евклидовой геометрии в теме «Разные способы 
решения одной задачи» предлагалось найти как можно больше способов решения, проанализи-
ровать и сравнить методику и специфику их преподавания. Опыт показывает, что когда учени-
ки или студенты решают одну и ту же задачу различными способами, они глубже понимают 
специфику того или иного способа, его преимущества и недостатки в зависимости от содержа-
ния задачи. На уроке разные способы решения сравниваются, иногда проводим соревнование: 
какой способ самый красивый, новый, оригинальный, элегантный, короткий и т. п. 

Решение задачи. Сначала доказывается, что три точки C, B, D лежат на одной прямой 
(используется теорема о вписанном угле, опирающимся на диаметр), и отсюда следует, что CD 
гипотенуза прямоугольного ∆CAD. 

 
Таблица 1 – Способы решения с помощью разных тем геометрии 
 

Номер 
спо-
соба 

Тема  
урока 

Чертеж и дополнительное  
построение 

Идея способа 
и указания к решению 

1 2 3 4 
1 Подобные 

треугольники 
Общая хорда AB, отрезки 
CB и BD 

 

1. Доказать подобие прямоугольных треуголь-
ников ∆ABD  и ∆CBA.  
2. Записать пропорцию для соответствующих 
сторон, и по свойству пропорции (произведение 
крайних членов равно произведению средних 
членов пропорции) получить требуемое.   
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 
2 Теорема о 

касательной и 
секущей к 
одной окруж-
ности, выхо-
дящих из од-
ной точки вне 
ее 

Общая хорда AB, отрезки 
CB и BD 

 

1. Теорема о касательной и секущей к большой 
окружности 

 
2. Теорема Пифагора в ∆ABD 

 
3. Подставить 1 в 2 , перенести  в правую 
часть равенства и вынести общий множитель 

. Заменить  - на  

3 Теорема Пи-
фагора 

Общая хорда AB, отрезки 
CB и BD. 

 

1. Записать теорему Пифагора для ∆ABD  и 
∆CBA и сложить почленно эти равенства. 
2.  В полученном равенстве заменить по теоре-
ме Пифагорадля ∆ACD. 

 
3. Осталось использовать алгебру: заменить  

 =  + и раскрыть формулу квадрата 
суммы для 

.  
4 Теорема о 

средней ли-
нии треуголь-
ника  
Теорема о 
высоте, про-
веденной к 
гипотенузе в 
прямоуголь-
ном треуголь-
нике  

Отрезок, соединяющий 
центры данных окружно-
стей. 
Общая хорда AB, отрезки 
CB и BD. 

 

1. По теореме о высоте к гипотенузе в прямо-
угольном треугольнике ∆OAO' 

 
2. По теореме о средней линии треугольника 

 
3. Доказать, что 

 
4. Подставить 2 и 3 в 1.  

5 Теорема о 
пропорцио-
нальных от-
резках, обра-
зующихся при 
пересечении 
двух хорд в 
круге 

Построить ∆CED, сим-
метричный ∆CAD отно-
сительно отрезка .   

 

1. По теореме о  пропорциональных отрезках, 
образующихся при пересечении двух хорд в 
круге,  получаем 

=  
2. Поскольку , остается подставить 
это равенство в 1 и  получить требуемое.   

 
Разные способы решения одной задачи, использующие материал из других разделов ма-

тематики. Учащиеся возвращались к рассмотренной выше задаче при изучении разных тем 
математики, и в каждой теме способ ее решения они связывали с материалом этой конкретной 
темы. Ниже в таблице 2 приводятся способы решения той же задачи, в которых используются 
такие математические инструменты как аналитическая геометрия, тригонометрия и векторы. 

 

Таблица 2 – Способы решения с помощью разных разделов математики 
 

Способ Чертеж Указания к решению 
1 2 3 

ан
ал
ит
ич
ес
ка
я 

 
ге
ом
ет
ри
я 

1. Поместим ∆ACD в систему координат так, что точка B совпа-
дет с началом координат, а ось Y пройдет через высоту AB. Обо-
значим координаты вершин: A (0, y), C (-x2, 0), D (x1, 0), B (0, 0). 
2. ∆CAD прямоугольный, поэтому произведение угловых коэф-
фициентов отрезков AC и AD равно -1, т. е. mAD· mAС = -1 

1x

y
mAD −

= ;  
2x

y
mAC =  

3. Перемножив почленно эти равенства, получим  y2 
= x1 · x2 

Поскольку y= AB , x1= BD , x2= BC , получили требуемое. 
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 3 
тр
иг
он
ом
ет
ри
я 

 

1. Докажем, что ےACB= ےBAD 
2. В прямоугольном ∆ABC выразим 

  
3. В прямоугольном ∆ABD выразим 

 
4. Умножим почленно оба равенства,  учтем, что 

и получим требуемое. 

ве
кт
ор
ы

 

 

1. Поскольку   и   перпендикулярны, выполняется     

 
В прямоугольных треугольниках ∆ABC  и ∆ABDвыполняется 

= ; =  
2. Подставив эти равенства в формулу (1), раскрыв скобки, и уч-

тя, что: получим 

 
3. Применяя определение скалярного произведения, и учтя, что 
угол между  равен 180º, получим требуемое. 

 
В процессе поиска нового способа решения учащиеся определяют тему-помощник (в таб-

лице 2 тема «Векторы») и тему-источник (в таблице 2 – «Геометрия»). 
Вместо задач, «сопровождающих» учеников в разных темах, можно использовать и тео-

ремы (например, теорему Пифагора учащиеся могут доказывать в разных классах разными спо-
собами – в соответствии с темой урока).  

Роль подхода: задача – одна, способов решения – множество. Подход развивает: 
– творческое математическое мышление. Учащиеся находят способы, отличные от тех, 

которые изучали раньше, представляют и объясняют их решения в классе, убеждают других 
учеников в правильности решения; 

– гибкость математического мышления. Развивая это качество у учеников, учителя сами-

должны быть гибкими [3]; 
– математические знания и педагогическое мастерство самого учителя: учителя сами 

учатся и развивают математическое творчество [4]; 
– методический прием, при котором решаемая многократно разными способами задача 

превращается и в инструмент учителя и в математический объект;  
– видение математики как единой целостной картины – «пазеля»,  в котором каждая со-

ставляющая – это какой-то раздел в математике. Понимание, что каждая изучаемая тема не су-
ществует «сама для себя», а тесно переплетается с другими темами, они «используют» друг 
друга и помогают одна другой; 

– чувства красоты в математике путем анализа способа решения и сравнения различных 
способов между собой по критериям; 

– важные качества человека: сообразительность, настойчивость, аккуратность, умение ар-
гументировать и убеждать в его правильности, критичность по отношению к способу, приду-
манному самим учеником, другими учениками или учителем, а также воображение – качество, 
важное для планирования работы и  поиска рациональных и оптимальных решений в жизни; 

– видение и понимание значения и применения каждой изучаемой темы как инструмента, 
помогающего решать задачи из других тем, и как результат – изменение представления о мате-
матике.  

Это отражено в отзыве ученицы: «Я начала думать по-другому… Чему научилась? От-

крытости мышления и способности рассматривать, анализировать и исследовать матема-

тический объект с разных сторон. Научилась позволять мыслям течь. Я поняла, что мате-
матика – это не сборник задач, которые только ждут, чтобы я их решила. А это целый мир, 

мир живой и многогранный, интересный, увлекательный и открытый, где не все известно за-

ранее. В этом мире есть место для индивидуальной мысли каждого, место для личного само-

выражения и для творчества».   
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В заключение отметим: даже в одной задаче содержится богатый методический потенци-
ал для развития математического мышления и творчества учащихся, и поэтому решение одной 
задачи разными способами должно стать неотделимой составляющей школьной программы по 
математике. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ASSEMBLER» 
 
Современный период развития общества характеризуется влиянием компьютерных тех-

нологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распро-
странение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное про-
странство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация образо-
вания. В настоящее время идет становление новой системы образования, ориентированного на 
вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Компьютерные техноло-
гии призваны стать не дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью цело-
стного образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность.   

В результате научно-технического прогресса непрерывно увеличивается объем и меняет-
ся содержание знаний, умений и навыков, которыми должны владеть современные специали-
сты, повышаются требования к качеству их подготовки. Сложившийся к настоящему времени 
уровень оснащения учебных заведений компьютерной техникой позволяет достаточно широко 
использовать в учебном процессе достижения информационных технологий в области обуче-
ния и контроля знаний. Проведение компьютерного контроля знаний студентов является осно-
вой получения объективной независимой оценки уровня учебных достижений (знаний, интел-
лектуальных умений и практических навыков) студентов. 

Системы компьютерного контроля знаний – это системы тестирования, позволяющие 
проводить анализ знаний учащихся при помощи современных информационных технологий. 
Полученные данные позволяют ранжировать обучаемых по уровню знаний и умений, эффек-
тивно совершенствовать задания и методы обучения. Компьютерный контроль основывается на 
следующих принципах: научной обоснованности используемых материалов для компьютерно-
го контроля; объективности средств измерения и процедуры проведения контроля; секретности 
содержания тестов. Компьютерный контроль рекомендуется использовать в качестве: органи-
зационно-методической поддержки самостоятельной работы студентов; промежуточного кон-
троля знаний студентов; итогового контроля. 

В рамках дисциплины «Языки программирования» для студентов 1 курса специальности 
«Программное обеспечение информационных технологий» разработано приложение, представ-
ляющее собой систему тестирования по языку программирования Assembler. Приложение 
предназначено для проверки знаний студентов по основным темам курса: программная модель 
микропроцессора; арифметические команды; команды передачи управления, обработка векто-
ров и матриц; логические команды; цепочечные команды; макросредства и макродирективы; 
прерывания; архитектура и программирование сопроцессора. При разработке программы кон-
троля знаний ставились задачи обеспечить: оперативное внесение изменений в программное 
обеспечение; самоконтроль студентов без занесения информации в базу данных; проведение 
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