
целом, дошкольник осуществляет на 

ются основы социальной компетент-
дальнейшего развития и успешной 
этучайно одним из принципов содер-
вания является принцип культуросо-
пичных сфер самосознания ребенка 
социального окружения, на познании 
>стей социальной действительности 
лально-нравственного и личностного 
зть «Ребенок и общество») предпо-
мя к самопознанию, позитивного от-
«ачальных представлений о личной 
ятельности, мире и родном крае, от-
менных общечеловеческих ценно-
риотических чувств, гражданствен-
|[3]. 
юрмирования ассертивного поведе* 
ики, определяем его составляющие 
когнитивный. 

се то, что составляет содержание 
ржательный спектр этого компонен-
шции: исторически-географические, 
говые и т. д. Сферу действия куль-
я нации; языковая культура; нацио-
<ии; декоративно-прикладное искус-
альные и религиозные праздники; 
за; представления о других этносах 
зльное искусство. 
ю-чувственная сфера, которая свя-
к культурному наследию своего на-
зк представителя нации и опреде-
л и чертам менталитета белорусов 
гостеприимство, добродушие, мяг-
йительность, немстительность, по-
качеств. 
;ая готовность личности к реапиза-
|Циональной культуры и за ее пре-
|та отражается в характерных для 
ведения, методах и приемах худо-

жественной деятельности, исполнении народных танцев, песен, игр, формах выра-
жения чувств. К основным элементам социальной компетентности дошкольников 
могут быть отнесены: патриотическое сознание (знания и представления о родном 
крае, «малой» Родине) и национальное самосознание (осознание своей националь-
ной принадлежности); социальные патриотические чувства (любовь, преданность, 
сопричастность, ответственность); национальный такт или уважение к людям других 
национальностей. Процесс формирования ассертивного поведения вбирает в себя 
многообразие практических форм проявления положительного отношения к родным, 
близким людям, окружающим; потребность использовать накопленные эмоциональ-
но-прочувствованные знания в творческой деятельности. 

В контексте нашего исследования ассертивное поведение рассматривается как 
интегративное личностное образование средствами народной педагогики: опреде-
ленный уровень культурологического развития ребенка в разных видах националь-
ной культуры, умение использовать имеющиеся знания в объяснении и аргумента-
ции социального взаимодействия (аффективное развитие), а также способность 
прогнозировать последствия ситуации взаимодействия (когнитивное развитие). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ 
В ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Важнейшим структурным компонентом любого курса теории вероятностей яв-
ляются лабораторные работы, ориентированные на использование СКМ (систем 
компьютерной математики), открывающих широкую возможность выбора форм вов-
лечения компьютерных технологий в учебный процесс. 

Попытки ряда авторов использования Mathcad в преподавании теории вероят-
ностей вряд ли можно считать успешными, поскольку операторы программирования 
в Mathcad, хотя и содержат основные простейшие конструкции языков высокого 
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уровня, скорее ориентированы на усвоению общих принципов алгоритмизации, чем 
на решение сложных вероятностных задач [1]. 

В качестве альтернативы на кафедре разработан комплекс программных мо-
дулей в интегрированной среде Maple для проведения лабораторных работ по кур. 
су теории вероятностей. Особенности данного комплекса заключаются в следую-
щем. 

Из лабораторных работ полностью исключаются абстрактные упрощенные при-
меры, рассчитанные исключительно на закрепление технических навыков опериро-
вания основными формулами и потому более подходящие для практических заня-
тий. Вместо этого рассматриваются приближенные к реальности задачи, большей 
частью в занимательной постановке, решение которых невозможно без компьютер-
ного моделирования. При этом от студентов не требуется знания Maple. Однако с по-
мощью элементарных навыков программирования, приобретенных ранее при изу-
чении языков высокого уровня, они без труда смогут модифицировать и совершен-
ствовать программные модули, параллельно осваивая основной инструментарий 
Maple. Продемонстрируем сказанное на следующем примере, 

В рамках темы «условная плотность распределения непрерывной случайной 
величины» рассмотрим проблему экспериментального изучения эффективности 
применения некоторого лекарственного препарата А. Эту задачу можно модифици-
ровать, придав ей занимательную игровую форму. Пусть в казино некто игрок «про-
тивостоит» одновременно двум игровым автоматам А и В («двурукому бандиту»), 
которые соответственно с вероятностями х и у за один раунд игры выплачивают иг-
року 1 $ (или не выплачивают ничего соответственно с вероятностями х - 1 и у -1 ) . 
Вероятности х и у неизвестны игроку, ему разрешается провести серию из 10 раун-
дов, выбирая в каждом раунде один из автоматов. Предполагается, что игрок может 
применить одну из следующих двух стратегий игры: «выбор по результату» и «выбор 
по вероятности». Согласно стратегии «выбор по результату», в случае выигрыша 
в k-м раунде, игрок не меняет автомат в последующем к + 1-м раунде; в противном 
случае игрок «переключается» на другой автомат. 

Объясним теперь стратегию «выбор по вероятности». Пусть к к + 1-му раунду ко-
личества выигранных и проигранных раундов с участием автоматов А и В равны со-
ответственно w(A), и н ' ( в ) , 1(B). Тогда вероятности выигрыша в к + 1-м 
раунде в случае выбора машины А или В будут соответственно равны 

l + w(A) 1 + w(B) • 
Р л = 1 + 1 + Н < А ) + К А ) Р в " i + 1 + W G в ) + / ( * ) ' Т о г д а ' П Р И Р л Р в И Г Р° К в ы б и р а е 

машину А, в противном случае - В. 
Программный модуль «ИграДваАвтомата» моделирует обе стратегии игры при 

различных заданных значениях вероятностей х и у (известные только в л а д е л ь ц а м 
казино). В случае стратегии «выбор по вероятности» при х = 0,5, у = 0,7 п о л у ч а е т с я 
результат, показанный на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Результат стратегии «выбор по вероятности» 

Этот результат показывает слабость выбранной стратегии: игра ведется только 
с автоматом А, имеющим меньшую вероятность проигрыша. К тому же, конечная ус-
ловная плотность для у остается равномерной и ничего не говорит об истинном зна-
чении у = 0,7. 

В случае стратегии «выбор по результату» при х = 0,5, у = 0,7, результат, пока-
занный на рисунке 2, более предпочтителен хотя бы потому, что увеличивает сред-
ний выигрыш. 

Для выявления истинных значений х = 0,5, у = 0,7, достаточно промоделировать 
30 раундов игры при любой стратегии (рисунок 3). 
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Рисунок 2 - Результат стратегия «выбор по результату» 
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частота выигрышей .6333333333 

0.2 0.4 „ 0.6 

Рисунок 3 - Результат после 30 раундов 

2. Посредстврм компьютерного моделирования осуществляется эмпирическое 
обоснование ключевых определений и понятий теории вероятностей. Такой подход 
позволяет экспериментально обнаружить объективные закономерности и затем об-
лечь их в соответствующую математическую форму. 

3. Визуализации изучаемых закономерностей посредством их моделирова-
ния позволяет предвосхитить практически все важнейшие теоремы теории ве-
роятностей. Например, модуль «БиномПлотн», строящий графики биномиально-
го распределения при различных значениях параметров п и р , дает возможность, 
экспериментируя с исходными данными, предвосхитить основные свойства этого 
закона. 

4. Использование СКМ способствует более глубокому усвоению ряда вероятност-
но-статистических понятий (нулевая и альтернативная гипотезы, ошибки первого и 
второго рода, критическая область и т. д.) 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Социальная работа в настоящее время выступает как мощный созидательный и 
стабилизирующий общественный ресурс, способный обеспечить цивилизованное и 
прогрессивное развитие всех социальных институтов и систем, так как является ос-
новой, с одной стороны, формирования «всеединства человеческой цивилизации» 

[1, с. 24], с другой - интеграции усилий 
проблем современности. 

Уникальность социальной работы 
нальной практики не вызывает сомнем 
работников. Эти три самостоятельные 
занные сферы, которые имеют ряд c m 
каждой отдельно взятой области опре 
любые изменения в теории/практике с 
переменам в системе профессионально 
профессиональной подготовки в высш 
решения социальных проблем в ходе п 
та на всех уровнях общественной струю 

Динамичные изменения практики < 
дит расширение спектра социальных ус: 
же внедрение новых социальных техно 
для утверждения «развивающих» моде, 
сти. Развивающая модель технологии» 
ние субъектной позиции клиента, котора; 
пять достижение желаемого результата, 
любого технологического процесса. В с 
и ответственность профессионально-пр; 
теоретической подготовкой и учебным 
профессиональной подготовки по социаг 
подготовка направлена на формировани 
позволяющих на уровне современных ' 
функции специалиста социальной работ 
задач, которые призван решать специш 
определяет их следующим образом: «Де 
горитмов, требующая конструирования 
продуктов труда, технологии и др.), а " 
оперативной и запасенной информации; 
черты научного творчества». 

В ходе конструирования и осущес 
уровнях социальной организации преде 
всегда организуется как исследование, г; 
цесса (специалист, клиент, администрат 
и т. д.) участвуют в рационализации, ynof 
ности, направленной на урегулирование 
во внимание, что только в процессе пракп 
нальная перестройка в субъективном ont 
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