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Аннотация. Вопросы формирования положительных ценностных ориентаций студентов всегда нахо-

дятся в центре внимания отечественных исследователей высшего образования. В этом аспекте авто-

ры рассматривают возможности такой универсальной и абстрактной дисциплины как математика. 

Внешняя текстовая оболочка заданий по теории вероятностей может стать средством как повыше-

ния мотивации студентов к изучению математики, так и катализатором их интереса к профессио-

нальной реализации. 
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Проблема скрытого содержания образования обычно рассматривается в русле двух подходов. 

Первый подход можно условно назвать традиционным. Термин «скрытое содержание» («hidden 

curriculum») ввёл в научный оборот Филипп Уэсли Джексон в 1968 г. [1]. Он рассматривал влияние 

организационной структуры школы и психологической атмосферы в классах на успешность учащих-

ся. Если задать вопрос в нарочито упрощённой форме, то он будет звучать так: «Почему при одина-

ковой программе выпускники одной школы оказываются успешнее учеников соседней школы?» С 

позиций сегодняшнего дня никого не удивит важная роль социальных факторов школьной жизни в 

формировании компетенций учеников, но в 1960-х такая постановка проблемы была истинно нова-

торской. Разумеется, с нарастанием идей толерантности в американском и европейском обществах 

исследования по проблематике скрытого содержания оказались на обочине исследовательского 

интереса, но нашли своих последователей в развивающихся странах [2] и в России [3]. Причем, 

подобные исследования охватили сферу не только общего, но и профессионального образования [4]. 

Этот подход описывает так называемый коммуникативный компонент скрытого содержания [5]. 

В начале нового века стал развиваться второй подход к проблеме скрытого содержания образо-

вания, он обозначается как «скрытое содержание курса» или «скрытое содержание учебника» [6]. 

Имеется в виду возможность влияния подачи материала, либо общего контекста, дискурса дисципли-

ны на формирование ценностей учащихся [7]. Этот подход связан с предметным компонентом 

скрытого содержания [8]. И в развивающихся странах и в России важность обращения к предметному 

компоненту скрытого содержания связана с возрастанием рисков утечки умов [9]. Поэтому основные 

исследования влияния скрытого содержания на формирование ценностных ориентаций студентов 

связаны с преподаванием иностранных языков и гуманитарных дисциплин. Эти риски усилились 

вследствие широкого приглашения в российские вузы иностранных преподавателей, которые непро-

извольно, либо целенаправленно воспроизводят идеи, ведущие к трансляции чуждых культурных 

норм российских студентов. 

В настоящей работе предметный компонент скрытого содержания анализируется на примере 

университетского курса теории вероятностей и математической статистики. Среди математиков, да и 

представителей других наук, распространенным является представление об универсальности матема-

тики, порожденной ее точным характером, отражающим глобальную гармонию мироустройства [10]. 

Эти идеи берут свое начало в пифагорействе. Концепт универсальности математики означает незави-

симость математических идей от условий их происхождения, т.е. экономических, социальных и 

психологических факторов. Однако современные концепции философии математики утверждают, 

практически, обратное [11]. Преломляясь в теории и практике преподавания математических дисци-
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плин, это положение приводит к идее о возможности формирования ценностных ориентаций уча-

щихся при изучении математики [12]. 

Среди университетских математических дисциплин именно теория вероятностей, а также ма-

тематическая статистика обладают наибольшим потенциалом для реализации скрытого содержания. 

Достаточно отметить, что в Советском Союзе различались «советская статистика» и «буржуазная 

статистика» [13]. Это противопоставление наиболее ярко обрисовано в трудах отца советской 

плановой экономики С.Г. Струмилина. Эта разъединённость привела к значительным расхождениям 

в терминологии и методологии статистических исследований, а также в практике преподавания 

статистики и ее основы – теории вероятностей в Советском Союзе и зарубежных странах. Ввиду 

инерционности системы образования различия существуют и в настоящее время. 

Разумеется, посыл скрытого содержания считывается, прежде всего, в текстовых задачах, кото-

рыми богата теория вероятностей. Именно решение текстовых задач даёт возможность научить 

студентов строить и анализировать вероятностные модели жизненных процессов и явлений [14]. 

Отсюда неизбежно следует зависимость от текста, а именно, преподаватель должен решить, какие 

именно компетенции следует, в первую очередь сформировать у студентов – формально-логические 

умения, либо представления о практическом применении вероятностных методов в задачах приклад-

ного характера. Разумеется, большинство математиков, воспитанных в русле классической традиции, 

выбирают формальную логику. Отсюда вытекает превалирование в учебных пособиях задач с 

классическим антуражем, который можно назвать историческим наследием теории вероятностей. Это 

числа, буквы, карты, кости, чёрные, белые, иногда красные шары. Авторы, безусловно, согласны с 

этим большинством, если абстрактная теория вероятностей доминирует при подготовке математиков, 

специалистов в области защиты информации и других компьютерных наук. Обычно у студентов этих 

направлений подготовки нет проблем с мотивацией к изучению математических дисциплин. Кроме 

того, в учебных планах соответствующих направлений и специальностей теория вероятностей 

изучается относительно поздно, когда оставшиеся студенты освоили и приняли язык и аппарат 

математического анализа. 

При математической подготовке будущих гуманитариев, педагогов, экономистов и менедже-

ров, а также и значительной части будущих инженеров вопросы мотивации к освоению, в частности, 

теории вероятностей и математической статистики выходят на первый план. Это значит, что внешняя 

оболочка задач должна удерживать внимание студентов, развивать их когнитивные способности. В 

классических отечественных задачниках Л.Д. Мешалкина, А.А. Свешникова, В.Е. Гмурмана и др. 

внешнее содержание заданий ориентировано на поддержание интереса как будущих исследователей, 

так и производственников (эксперименты, измерения, детали, устройства, цепи, цеха и т.д.). В то же 

время 70%-80% задач укладываются в рамки абстрактной вероятностной классики. Эти учебные 

пособия, созданные в 1950-е-1970-е годы отражают существовавший тогда высокий уровень интереса 

молодежи к инженерно-технологическому и физическому образованию и к его основе – математиче-

ской подготовке. Можно сказать, что классические задачи «разбавлены» псевдо-кейсами, ориентиро-

ванными на будущую профессиональную деятельность. К сожалению, в современных переизданиях 

классических задачников продолжают бытовать анахронизмы, например, перфокарты, клавишные 

автоматы для ЭВМ и т.д. 

Во ХХ веке развитие теории вероятности и математической статистики проходило под знаком 

американского практицизма, корни которого лежат в протестантской религиозной идеологии и 

философии позитивизма и прагматизма Джона Дьюи. Соответственно, в американских задачниках по 

теории вероятности для колледжей, которые возобновляются в силлабусах современных вероятност-

ных курсов, большую роль играют традиционные американские ценности: бизнес, семья, здоровье, 

спорт. Главная осознанная или подсознательная цель «скрытого содержания» – создание у студентов 

представлений о стабильности и «правильности» американского порядка. 
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Соответственно, содержательная оболочка современных отечественных заданий по теории ве-

роятностей и математической статистике должна, во-первых, способствовать формированию пози-

тивных ценностей студентов, во-вторых, создавать мотивацию для освоения математических дисци-

плин. Эти целевые установки приводят к необходимости выполнения ряда требований. 

1. В текстах заданий следует гармонично сочетать классические и профессионально ориенти-

рованные компоненты. 

2. Желательно минимизировать негативные коннотации – преступность, трагические мотивы и 

сильные негативные эмоции. 

3. При работе с международным и этническим контекстом исключить политизированные и 

оценочные суждения. 

4. Развивая мотивирующие задания, избегать событийности «злобы дня» для предотвращения 

ускоренного устаревания учебного материала. 

5. Разумно использовать житейские, бытовые, студенческие коллизии, литературные, сказочно-

фэнтезийные и юмористические сюжеты. 

6. Не реже, чем раз в пять-шесть лет обновлять внешнее содержание текстов заданий. 

Примеры реализации предлагаемых идей в авторском учебном пособии приведены в специаль-

ной работе [15]. 

Вывод. Авторы статьи сформулировали требования к содержанию текстов задач по теории ве-

роятностей. Соблюдение этих требований позволит преподавателям вузовской математики повысить 

мотивацию студентов к изучению дисциплины, а также способствовать их постепенному погруже-

нию в проблематику будущей профессиональной деятельности. Для достижения поставленных целей 

требуется постоянное обновление учебно-методических материалов. 
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Abstract. The issues of formation of positive value orientations of students are always in the focus of attention 

of domestic researchers of higher education. In this aspect, the authors consider the possibilities of such a uni-

versal and abstract discipline as mathematics. The outer text shell of the tasks in probability theory can be-

come a means of both increasing students' motivation to study mathematics and a catalyst for their interest in 

professional implementation. 

Keywords: higher education; teaching mathematics; student motivation; professional orientation of training 

 

 

Д. И. Стогов 

Журнал «Русская национальная школа» как подспорье для реализации 

государственной политики по сохранению традиционных ценностей  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация. В условиях, когда Россия столкнулась с серьезными глобальными цивилизационными вызо-

вами и угрозами, необходимо обращение к традиционным духовно-нравственным ценностям. Журнал 

«Русская национальная школа», издававшийся в 2008–2012 гг., содержит публикации, посвященные 

этой проблеме. Изучение материалов журнала поможет педагогам в деле духовно-нравственного вос-

питания. 
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В настоящее время Россия столкнулась с серьезными глобальными цивилизационными вызо-

вами и угрозами. Ситуация серьезно обострилась после начала Специальной военной операции по 

демилитаризации и денацификации на Украине, когда против нашей страны странами Запада были 

введены беспрецедентные санкции, оказывается давление на Россию во всех сферах общественной 

жизни. В этой связи вполне логичным явилось принятие Указа Президента Российской Федерации № 

809 от 9 ноября 2022 года «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [1]. В тексте документа 

отмечается, что необходимо пресекать «распространение деструктивной идеологии», а также сохра-

нять и укреплять традиционные ценности. Реформы, в том числе в области образования, «должны 

проводиться с учетом исторических традиций и накопленного российским обществом опыта при 

условии проведения широкого общественного обсуждения» [1]. Для реализации этих целей важно 

повышать эффективность деятельности «научных, образовательных, просветительских организаций и 

организаций культуры по защите исторической правды, сохранению исторической памяти, противо-

действию фальсификации истории» [1]. Педагоги должны воспитывать подрастающее поколение «в 

духе уважения к традиционным ценностям»; они являются «ключевым инструментом государствен-

ной политики в области образования и культуры», который необходим для «формирования гармо-

нично развитой личности» [1]. 

Отметим, что для реализации прописанных в президентском Указе принципов необходима со-

ответствующая учебно-методическая литература. Представляется важной корректировка рабочих 

программ учебных предметов и дисциплин, учебных планов, методических разработок в сторону 




