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При этом, если — < 1, то
с

-»  0 ( t  е  N ) и p( t)  -> р . Это означает,

что если наклон кривой предложения меньше наклона кривой спроса, то 
последовательность цен сходится к равновесному состоянию.

При с - а  значения p(t)  чередуются вокруг равновесного значения р .

кривой предложения больше наклона кривой спроса, то равновесие неус
тойчиво. В реальности бесконечно возрастающих колебаний не происхо
дит, так как при больших отклонениях от равновесия линейные зависимо
сти спроса и предложения от цены становятся нереалистичными. В более 
реалистической нелинейной модели устанавливаются колебания большой, 
но конечной амплитуды.

УДК 378.147:51

V А.Н. СЕНДЕР
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина

ГУМАНИЗАЦИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Термины гуманизация и гуманитаризация в своей основе имеют оди
наковый корень, в переводе с латыни обозначают «человечный».

Гуманизация образовательного процесса в центр ставит человека, 
субъекта образовательного процесса. Некоторые авторы гуманизацию свя
зывают с организацией и управлением образовательным процессом, а гу
манитаризацию -  с содержанием образования. Реализация процесса гума
низации предполагает такую организацию образовательного процесса, при 
которой знания имеют личностный смысл. Гуманитаризация состоит в 
том, чтобы приобщать учащегося к духовной культуре, способствовать ов
ладению методами научного поиска, формированию методологических 
знаний (Сманцер А.П.).

Гуманитарная парадигма в образовании основывается не только на 
формировании у учащегося системы знаний о природе, обществе, но и на 
познании себя, своего предназначения, поэтому развитие человека как 
личности является главной целью гуманитаризации образования.

В перестроечный период гуманитаризацию образования решали за счеі 
сокращения естественно-математической составляющей в содержании об

Если — > 1, то 
с

—»+оо. Последняя запись означает, если наклон
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разования, что неверно. Гуманиторизовать образование -  значит сделать 
его личностно-значимым для каждого человека.

Под гуманитаризацией математики ученые понимают проникновение 
ценностей, стандартов, идеалов научного познания, ранее свойственных в 
основном гуманитарным отраслям, в структуру математической деятель
ности и связанное с этим некоторое видоизменение внешних и внутренних 
ориентиров научного знания и познаний [1].

Одно из направлений гуманитаризации математики:
1. Использование математических методов в различных сферах чело

веческой деятельности (экономике, психологии, социологии и ряда др.).
2. Второе направление гуманитаризации связано с возможностью су

ществования в математике различных теорий, концепций, работающих но 
принципу дополнительности (геометрия Евклида и Лобачевского). Это на
правление всячески отстаивал Анри Пуанкаре (идея конвенционализма), 
говоря о том, что любая теория не должна приниматься в качестве единст
венной. По отношению к математике он писал, что одно и то же простран
ство можно описывать с помощью различных геометрических систем.

3. Возможность гуманитаризации математики исходит из ее происхож
дения и первоначальной структуры, выделения ее из философии.

Причины возникновения математики обусловлены необходимостью 
практики, и первоначально математическое знание в качестве структурно
го компонента входило в науку философию (Платон, Евклид, Пифагор).

Гуманитарный контекст математического знания древние греки видели 
в нравственных аспектах математики. Платон в диалоге со своим другом 
Калликлан говорит: «Мудрецы учат, что небо и землю, богов и людей объ
единяют общение, дружба, порядочность; поэтому они и зовут нашу Все
ленную «Космосом», а не беспорядком, друг мой. Ты же, мне кажется, это
го в расчет не берешь, несмотря на свою мудрость, ты не замечаешь, как 
много значит и меж богов, и меж людей равенство -  я имею в виду геомет
рическое равенство, и думаешь, будто надо стремиться к превосходству 
над остальными, это оттого, что ты пренебрегаешь геометрией» (Платон. 
Собр. соч. : в 4 т. -  Т. 1). Таким образом, Платон связывает познание мате
матики с различными категориями (порядочность, честность, справедли
вость). «Никто, по мнению Платона, не познав числа, никогда не сможет 
обрести истинного мнения о справедливом, прекрасном, благом и др. по
добных вещах».

В любом математике, будь то студент или ученый, деятельность кото
рого формализована, аккумулированы и общекультурные аспекты дея
тельности, в которой субъект деятельности является субъектом культуры.

4. Элемент гуманитаризации можно увидеть в использовании матема
тических терминов и понятий в экономических, политических, моральных
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теориях и концепциях, например, «моральное пространство», «кривая по
ведения человека», «аксиомы экономики».

5. И еще одно направление гуманитаризации. В процессе своей дея
тельности или математики, или студент, изучающий математику, работают 
со знаками, пытаются понять их значение, по-другому говоря, работают с 
математическим текстом. Специфическая текстовая основа математики да
ет право говорить об использовании герменевтических методов, так свой
ственных гуманитарному знанию.

6. Гуманитарное знание строится на основе ценностно-оценочного 
подхода. В математике к ценностно-оценочным категориям относится кри
терий истины, доказательство, точность, строгость, воспроизводимость.

На основе этих категорий у учеников формируются качества мышления: 
логичность, точность, доказательность, скрупулезность, что является -  од
ним из результатов гуманитаризации изучения математики.

7. Еще одно направление гуманитаризации -  формирование средства
ми математики методологических знаний.

К методологическим знаниям следует отнести знания о теории как сис
теме знаний, методах познания, группу общенаучных понятий (определе
ние, закон, правило, принцип, гипотеза, парные философские категории 
(причина-следствие, качество-количество, пространство-время). Еще Ге
гель утверждал: «Знание обобщенных методов познания возмещает незна
ние многих фактов».

8. Одним из следующих направлений гуманизации и гуманитаризации 
обучения является реализация принципа историзма в процессе обучения 
математики, что обеспечивает интерес к знаниям, мотивацию изучения 
этого предмета и т.д.

Учебный материал, в котором присутствует человеческая личность, 
борьба за истину, раскрываются противоречия в науке, воспринимается 
учащимися более активно, чем голые научные результаты. Содержание ис
торических сведений, в которых обращено внимание не только на то, кто 
что, когда открыл, доказал, сформулировал, но и на то, почему и как воз 
никла у ученого та или иная идея, каков его ход мысли при обосновании 
идей, каков его метод исследования, демонстрирует природу открытий, 
предостерегает от неверных представлений, позволяет проникнуть в слож 
ный мир человеческих отношений.Ре
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В историко-логическом аспекте

Философско- 
мировоззренческое 
основание 
(математика -  это 
философия, особое 
мировоззрение)

Логико-историческое 
основание (сущность 
математики 
проявляется в ее 
историческом 
развитии)

I
 Логико-языковое 
основание 
(математика -  это 
язык изучения 
действительности)

Операционное ос
нование (математи
ка -  это наука о ме
тодах исследования 
реального мира)

I
 Структурное осно
вание (математика - 
это наука о мате
матических струк
турах")

1. Формирование научной картины мира, научного гума
нистического мировоззрения, знания развиваются но 
спирали, движущие силы процесса познания -  потреб-

І
ность практики, диалектика познания.
2. Математика как часть общечеловеческой кулыуры.

3. Человек -  высшая ценность и самоцель общественного 
развития.
4. Идеологический аспект принципа историзма.

1. Роль математики в развитии цивилизации.
2. Влияние социальных факторов на развитие математики, 
влияние математики на общественную жизнь.
3. Значение математики в «искусстве открытий».
4. Единство исторического и логического в развитии, по
знании и обучении математике.

g .............j |;||||.,|Г~ 1
1. Формирование математического языка в истории науки.
2. Влияние математики на формирование мышления.
3. Формирование качеств мышления, характерных для ма
тематической деятельности и необходимых человеку для 
полноценного сЬункииониоования в обшестве. ________

1. Математика как метод познания природы и общества.
2. Процесс познания в математике, методология научного 
поиска.
3. Методы научного познания, история их становления.
4. Культура интеллектуальной деятельности.

а
Я*0<DГ
5

1

1. Понимание сущности и роли ведущих математических 
понятий (число, точка, множество, мера, отношение и 
т.д.), история их становления в развитии математики.
2. Интегративный подход к изучению всеобщей 
взаимосвязи в математике.

І
 Этико-регуля
тивное основание 
(математика -  это 
воля, труд, 
особенность 
повеления')

1. Специфика творческой математической деятельности.
2. Усвоение и присвоение общественно значимых ценно
стей через образование математикой.
3. Воспитание нравственных качеств школьников посредст
вом примеров из истории становления математической нау
ки. __________________

Эстетическое 
основание 
(математика - 
искусство)

1. Связь математики с миром красоты в окружающей дей
ствительности.
2. Эстетика природы в математике.
3. Математические основы законов красоты в искусстве.
4. Математические «жемчужины»: красивое решение, ла
конизм.
5. Математические мотивы в художественной литературе.
6. Эмоционально-ценностное отношение к действительно
сти и ее объектам. ________

Рисунок -  Общекультурные основания гуманитаризации 
математического образования
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Наше видение роли и места исторического знания в системе математи
ческого заключения в том, что синтезирующим началом, объединяющим 
математику и историю, выступает диалектическая пара понятий «истори
ческое» -  «логическое», где историческое -  это последовательное рас
смотрение явлений и событий в том порядке, который имел место в исто
рии, а логическое -  установление причинно-следственных отношений, вы
явление закономерностей возникновения и развития науки, ее понятий, 
теорий, создание целостности мировосприятия.

Гуманитаризация содержания математического образования характе
ризуется ориентацией на общекультурные основания: философско-
мировоззренческое; логико-историческое; логико-языковое; операционное; 
структурное; этико-регулятивное; эстетическое.

Рассмотренные основания гуманитаризации математического образо
вания способствуют ценностно-смысловому пониманию математического 
знания, рассматривают его роль и место в общечеловеческой культуре, что 
обеспечивает развитие личности учащихся, их способности к творчеству.
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Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина

К ВОПРОСУ О ТОЧКЕ КЮ РИ ДЛЯ НЕВЫРОЖДЕННЫХ
ПРОТОНОВ ВОДОРОДНОЙ ПЛАЗМЫ

Существуют разные концепции происхождения магнитных полей бе
лых карликов [1-6], причем ферромагнитному механизму, который обсуж
дается в данной работе, уделяется мало внимания. Рассмотрим модель со
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следующими характеристиками: 1) электронно-протонное вещество Уже 
достаточно плотное, чтобы произошла металлизация; 2 ) соотношение ме
жду плотностью и температурой таково, что вещество находится в рас
плавленном состоянии и невырождено; 3) возможность ферромагнетизма 
рассматриваем только для протонов, но не для электронов.

Металлизация наступает, когда радиус 1-ый боровскоЙ орбиты 
[7, с. 217] становится порядка расстояний между ионами [8, с. 18]- ® моде
ли простой кубической решетки примем это расстояние в точности равным 
расстоянию между соседними ионами ( е -  элементарный заряд):

»2 3 6
*  —1/3 л ч

n p > n mel’P > P m e t ’ P m e t a n metm p ’-------2 =  Пте, ^  п те, =  ~ f fтее п
Здесь те,тр -  массы электрона и протона. Численно это дает 

nmet = 6.755• 1024 см 3, рта *11.3 г/см3. Условие невьтрождения для Протонов:

t S l ^ L <<tT. (2)
2тр

Плотность энергии горячих невзаимодействующих протонов:

(3)
Стрелки означают направления спинов. При спиновой полярИза1®и

wp = \ \ к Т  =  I ( л рТ +  <5ирТ +  npl +  Snpi \ т  = \snpf =  -S n pi } =  | пркТ, (4)

( к -  постоянная Больцмана). Т.к. в этом приближении зависимости от спи
новой поляризации нет, уточним выражения для химического потенциала 
(ХП) и связанных с ним величин. Если нет поляризации, то [9, с. 194]

(5)4 7Г р  dp  Е _  р

'■ м  j + ;

Выполним уточненное разложение подынтегрального выраясеНИя:

Ч іг} +1) = A Ew ) i exp{t w ] +l) (6)
Подставляя (6) в (5), найдем уточненное выражение для конИентРЗДии.

{шірктУ2 г
(2 лй)3

3 / 2 _____ I 1 j ^ t . ł

exp^ w r exp) kT
(7)

Из (7) найдем более точное выражение для ХП, где знак ПеРеД квад
ратным корнем выбран так, чтобы при приближенном разлоЖеНИИ квад
ратного корня (8) переходило к правильному пределу:

ы  = кТЫ№ -у1]~хп))а k i  <<lh krln[j= j'xn ='̂ y rfP!'
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