
правленном, удобном для обучения виде); 7) наглядности (наилучшее 
соответствие физико-технического материала учебной цели, состоящей 
в раскрытии смысла математического понятия); 8) полноты (представ
ленности содержания из всех основных разделов физики); 9) междис
циплинарного соответствия (учет знаний, умений и навыков студентов, 
полученных ими при изучении других дисциплин); 10) компьютеризации 
(соответствие содержания современным взглядам на информатизацию с 
учетом перспектив ее развития); 11) доступности.

Моделирование физико-технического содержания в математических 
курсах позволяет, на наш взгляд, а) повысить мотивацию к учебе; б) за
дать профессиональный вектор в обучении; в) формировать физико-мате
матическое мышление инженера (физика); г) воспитывать физико-матема
тическую культуру специалиста; д) ускорить адаптацию первокурсников 
к условиям обучения. Моделирование физических процессов и структур 
отражает естественную связь математики, физики и техники в мышлении 
специалиста, а потому представляется исключительно важным в общей ма
тематической подготовке инженеров и физиков.

Особенность практикума —  формирование навыков решения матема
тических и интеграционных (физико-технических) примеров и задач. Суть 
лабораторных работ —  компьютерное моделирование физических явлений 
и технических объектов, и на этой основе —  продуктивное обучение мате
матике, моделированию и физико-техническим приложениям.

В нашем (компетентностном) подходе, закономерно увязаны с одной 
стороны, чаяния личности, обеспеченные возможностью профессиональ
ной самореализации, а, с другой, —  интересы общества, повышающего 
благодаря этому свой экономический и человеческий потенциал. А это оз
начает движение в направлении гуманизации образования.

УДК 378
А. С. Клентак, Л. С. Клентак, Е. Н. Рябинова,

г. Самара, Россия

о  п р о б л е м е  м а т е м а т и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  
И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Х  К А Д РО В

Проблема формирования профессиональной компетентности бакалавров 
технического направления напрямую зависит от базовой подготовки обучающих
ся. Модели системы формирования у  студентов способности к самоорганизации
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самостоятельной работы, персонифицированного обучения являются квалифици
рованными помощниками в выборе направлений траектории саморазвития.

Ключевые слова: образовательные стандарты, сокращение аудиторной на
грузки, преподавание математических дисциплин, ЕГЭ.

Важнейшей задачей модернизации передовых производств как глав
ного приоритета развития современного общества является подготовка ву
зами конкурентоспособной личности, нацеленной на результат, способной 
к непрерывному самообразованию. Социальным заказом на выпускников 
вузов в современных условиях являются бакалавры, профессионально ком
петентные в выбранной сфере деятельности. В этой связи Ф. В. Гречников 
и Д. М. Козлов отмечают: «Обеспечение ключевых для экономики страны 
высокотехнологических и потенциально конкурентоспособных отраслей 
машиностроения инженерными кадрами, способными внести заметный 
вклад в перевод отраслей на инновационный путь развития возможно за 
счет укрепления фундаментального компонента подготовки в течение 
всего срока обучения» [1, с. 6]. Для этого необходимо уделить внимание 
набору контингента, а также «удовлетворенности внутренних (персонал, 
студент) и внешних (работодатель) потребителей» [2, с. 92]. Таким обра
зом, «качество высшего образования жизненно необходимо для развитой 
экономики» [3, с. 10].

С другой стороны, при переходе на новые образовательные стандар
ты ФГОС ВО [4], как отмечает Е. П. Богомолова, преподаватели сталки
ваются с уменьшением числа часов аудиторной нагрузки, что приводит к 
«механическому сокращению количества лекций и практических занятий» 
[5, с. 41], что не может не отразиться на подготовке инженерных кадров. 
Наблюдается явное противоречие с социальным заказом.

Соглашаемся с Е. П. Богомоловой, считающей, что согласно стандар
там ВПО 1 и ВПО 2 базовые математические дисциплины «гармонично 
встраивались в учебный процесс», что давало возможность получения 
прочных фундаментальных знаний, используемых в последствии при из
учении естественнонаучных и специальных дисциплин.

Переход на двухуровневую систему в вузах [6, с. 30] и система «на
таскивания» при подготовке к ЕГЭ (в особенности, по математике) приве
ли к снижению базовых знаний по математике. Как отмечает ректор МГУ
В. А. Садовничий, «с такой узкой подготовкой нового Колмогорова или 
Келдыша не будет» [7]. Есть и плюсы: например, «возможность абитури
ентов из регионов поступить в Москву, однако при этом нельзя оценить 
творческий потенциал выпускника» [7]. Экзамен, к сожалению, стал «аб-
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солютным показателем, поэтому все участники образовательного процесса 
нацелены лишь на подготовку к заданиям» [7]. В [8, с. 4] приводятся лишь 
несколько вопиющих примеров это характеризующих. Это, хочется так ду
мать, редчайший случай. А вот свежий пример: направление подготовки 
«Бизнес-информатика» (где студенты не самые слабые, если судить по ре
зультатам ЕГЭ), при изучении дисциплины «Теория вероятностей и мате
матическая статистика» лишь несколько обучающихся из группы смогли 
разложить на множители многочлен при решении комбинаторного уравне
ния X3 -  X2 -  48 = 0. Каждый из коллег, по-видимому, сможет привести свой 
пример «математически малограмотных» [8, с. 4] первокурсников.

В 2014 г на программы бакалавриата в Самарском национальном ис
следовательском университете имени академика С. П. Королева (Самарского 
университета) по направлениям подготовки бакалавриата: Машиностроение —  
15.03.01 «Машиностроение», Технологии материалов —  22.03.02 «Метал
лургия» и Нанотехнологии и материалы —  28.03.02 «Наноинженерия» по
ступило 77 человек, а в 2015 г их число увеличилось до 110, т. е. численность 
обучающихся возросла почти в 1,5 раза, что говорит о востребованости 
технических специальностей. На формирование стратегии развития набора 
бакалавров Самарского университета влияют такие внешние позитивные 
тенденции, как политика Минобрнауки, направленная на перераспределение 
контрольных цифр приема от гуманитарных в пользу естественнонаучных 
и технических направлений. Следовательно, количество бюджетных мест в 
области машиностроения, металлургии увеличивается. В качестве позитив
ного внутреннего момента также отметим высокий уровень остепененности 
ППС Самарского университета, хорошую материально-техническую базу.

В Самарском университете было проведено исследование по анализу 
поступивших абитуриентов (на примере среднего балла ЕГЭ по математике 
как одной из ведущих образовательных дисциплин) и их территориальная 
принадлежность за 2014 и 2015 гг. по перечисленным выше направлениям 
подготовки бакалавриата: 15.03.01 «Машиностроение», 22.03.02 «Метал
лургия» и 28.03.02 «Наноинженерия» [9, с. 43].

Показатели среднего балла ЕГЭ по математике за 2014 и 2015 год
Годы 15.03.01 22.03.02 28.03.02 Ср. балл на все напр.
2014 64,38 61,93 70,29 65,53
2015 54,91 57,84 66,32 59,69

Как видно из таблицы, на всех рассматриваемых направлениях бака
лавриата произошло снижение среднего балла ЕГЭ по математике, что на
прямую зависит от подготовки будущих абитуриентов в школах.
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Модернизацией высшего образования в рассматриваемом контексте 
является разработанная эффективная модель системы формирования у сту
дентов способности к самоорганизации самостоятельной работы посред
ством технологии формирования портфолио [3, с. 69]. Модель персонифи
цированного обучения ориентирована на приспособление образовательной 
системы к возможностям и индивидуальным особенностям обучающихся, 
она подстраивается под личностные факторы индивидуума, создает и под
держивает условия для его продуктивной работы [10, с. 162-165].

Такая образовательная стратегия даст возможность получить бакалав
ров, нацеленных на результат, способных к непрерывному самообразова
нию.
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Н Е К О Т О Р Ы Е  А С П Е К Т Ы  
П Р Е П О Д А В А Н И Я  М А Т Е М А Т И К И  В А ГРА РН О М  

т е х н и ч е с к о м  у н и в е р с и т е т е  (б г а т у )

Представлены модульный метод преподавания математики в БГАТУ и ис
пользование цифровых технологий. Подчеркнута значимость участия студента в 
научно-практической конференции как одного из способов формирования его твор
ческого мышления.

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, математика, модульный ме
тод обучения, студенческие конференции, тесты, цифровые технологии.

В современных социально-экономических условиях квалификация 
преподавателя, используемые им методики становятся важными момента
ми в обучении молодых специалистов. В этом смысле участие преподава
теля в научно-практических конференциях позволяет узнавать современ
ные тенденции, выбирать главные ориентиры для успешного преподавания 
своего предмета.

В нашем тезисе мы говорим: 1) о модульном методе обучения, кото
рый прошел проверку временем и показал хорошие результаты; 2) о циф
ровых технологиях, используемых нами в обучении; 3) о формировании и 
развитии творческого мышление студента технического университета при 
изучении дисциплины «Математика».

I. Модульная система обучения [1-2] уже более 30 лет применяется в 
БГАТУ Его сущность: содержание обучения структурируется в автоном
ные организационно-методические блоки —  модули, содержание и объем 
которых могут варьироваться в зависимости от дидактических целей. Не
обходимым элементом модульного обучения выступает рейтинговая систе
ма оценки знаний (балльная оценка успеваемости) по результатам изуче
ния каждого модуля. Модуль —  целостный набор подлежащих освоению 
умений и знаний. Сами модули формируются как структурная единица
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