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В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 

Е. З. Авакян, С. Л. Авакян, М. В. Задорожнюк 
Учреждение образования «Гомельский государственный  

технический университет имени П. О. Сухого», 
кафедра «Высшая математика» 

Одним из современных методов обучения является модульно-рейтинговая сис-
тема. Модульно-рейтинговое обучение заключается в последовательном усвоении 
учебного материала определенными цельными, логически упорядоченными и обос-
нованными частями (модулями), результаты которого являются основанием для оп-
ределения рейтинга студента среди одногруппников. В основе рейтинговой системы 
контроля знаний лежит комплекс мотивационных стимулов, среди которых своевре-
менная и систематическая отметка результатов в точном соответствии с реальными 
достижениями студента, система поощрения хорошо успевающих студентов. Факто-
ром, стимулирующим учебную деятельность, является информационная открытость 
системы, что дает возможность студентам сопоставлять результаты своей учебы с ре-
зультатами сокурсников.  

В рамках учебной дисциплины каждый модуль содержательно связан с преды-
дущим и последующим. Для каждого модуля и в его пределах указывают конкрет-
ную цель его изучения и дают соответствующие методические рекомендации. Орга-
низационно каждый модуль является относительно самостоятельной и автономной 
частью учебного процесса. Каждый модуль предусматривает несколько видов кон-
троля: тестирование, семинар, учебную практику, коллоквиум, реферат и т. д. Резуль-
таты каждого вида контроля выражаются определенным количеством баллов в зави-
симости от значимости учебного материала, который он охватывает, и особенностей 
вида контроля. Модульно-рейтинговая оценка состоит из суммы оценок за все виды 
учебной деятельности, предусмотренные в этом модуле.  

Описанная выше схема была применена на кафедре «Высшая математика»  
ГГТУ им. П. О. Сухого. Курс «Высшая математика» в каждом семестре, как правило, 
состоит из отдельных, достаточно самостоятельных крупных разделов. В рамках мо-
дульно-рейтинговой системы разделы курса представляют собой отдельные модули. 
По завершению изучения отдельного модуля проводится контроль как теоретических 
знаний студентов в форме тестирования, так и практических навыков в форме итого-
вой контрольной работы.  

Теоретический тест представляет собой набор несложных вопросов, позволяю-
щих контролировать уровень запоминания, воспроизведения по памяти и воспроиз-
ведения на уровне понимания. В силу того, что в данном случае произоводится кон-
троль только низших уровней усвоения знаний, максимальной оценкой за тест 
является «6». Оценки «1», «2» являются неудовлетворительными. В этом случае тест 
должен быть пересдан. Средняя оценка по всем тестам включается в экзаменацион-
ную оценку. Варианты итоговой контрольной работы по данному модулю составля-
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ются лектором из имеющейся базы задач. Для каждой отдельной группы формирует-
ся число различных вариантов, равное числу студентов в группе. Контрольная работа 
проводится преподавателем, ведущим практические занятия в данной группе. В кон-
це семестра им же формируется рейтинговая ведомость следующего вида: 

 
Модуль 1 Модуль n 

Ф.И.О. студента 
пр рк пр рк 

Итого  
текущий 

1. Иванов И. И. 
……………. 

     

Нормативный рейтинг 10 10 10 10 10 
 
В графу «Практические занятия» (пр) выставляется оценка по 10-балльной 

системе за работу студента на практике в течение отчетного модуля. Она определя-
ется присутствием и активностью студента на занятиях, выполнением домашних за-
даний, своевременностью сдачи РГР, оценками, получаемыми за самостоятельные 
работы. 

В графу «Рубежный контроль» (рк) выставляется оценка по 10-балльной сис-
теме за итоговую контрольную работу, проводимую ассистентом после изучения 
очередного модуля.  

«Итого текущий рейтинг» (ИТР) вычисляется как среднее арифметическое 
баллов, полученных студентом после изучения всех модулей дисциплины. 

 
Поощрительный рейтинг 

конференция Ф.И.О. студента 
ТР  

(k1 = 0,4) лекции 
место  

на олимпиаде выст. реф. 

КР  
(k2 = 0,6) 

Итог 

1. Иванов И. И. 
 ……………. 

       

Нормативный рейтинг 4 0,3 1 0,5 0,3 6 10 
   
Текущий рейтинг (ТР) вычисляется по формуле: ТР = ИТР · 0,4. Таким образом, 

максимальное значение ТРmax = 4, что соответствует оценке «4» на экзамене. 
Поощрительный рейтинг (ПР): Призовое место на олимпиаде оценивается  

+1 баллом к ТР, выступление на студенческой конференции +0,5 балла, участие  
в конференции с предоставлением реферата, но без выступления +0,3. Посещение 
студентом n % лекций оценивается в дополнительные +0,3n баллов к ТР. 

Контрольный рейтинг (КР) – экзаменационная оценка, умноженная на весовой 
коэффициент k2 = 0,6.  

Итоговый рейтинг вычисляется следующим образом: 
– если ТР + ПР + КР < 10, то итоговый рейтинг = ТР + ПР + КР;  
– если ТР + ПР + КР ≥ 10, то итоговый рейтинг = 10. 
Рейтинговая система контроля знаний не требует какой-либо существенной пе-

рестройки учебного процесса, хорошо сочетается с занятиями в режиме технологий 
личностно-ориентированного обучения. Однако следует отметить, что внедрение 
модульно-рейтинговой системы требует корректировки учебных планов, а именно 
выделения часов для проведения контрольных работ и теоретических тестов. К не-
достаткам предлагаемой системы можно отнести увеличение временных затрат пре-
подавателя на подготовку и проведение контрольных мероприятий. 
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Использование предлагаемого подхода позволяет в наибольшей степени задей-
ствовать весь мотивационный блок и различные каналы приема-передачи учебной 
информации, воздействующие на студентов. При этом образуются и многократно 
усиливаются эффекты обратной взаимосвязи между всеми участниками такого ин-
тенсивного применения передовых технологий в образовании.  

АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

А. Л. Айзенштадт  
Гомельский филиал Учреждения образования Федерации 

 профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО», 
кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

Современные подходы к преподаванию в вузе включают: формирование жела-
ния и умения молодых людей заниматься самообразованием; перенос центра тяже-
сти на активные методы обучения, предполагающие приоритет исследовательским 
программам; индивидуализацию образовательного процесса, когда преподаватель 
имеет дело не с безликой массой студентов, а с каждым из них в отдельности; акцент 
на самостоятельную работу студентов, стимулирование их самоактуализации; ува-
жительное и доброжелательное отношение к личности студента, признание его прав, 
в том числе и на собственное мнение. 

Рассмотрим некоторые актуальные методы преподавания в Гомельском филиа-
ле Международного университета «МИТСО» на примере социально-гуманитарных 
дисциплин. 

Все лекции по социально-гуманитарным дисциплинам (как и по всем осталь-
ным) в университете носят мультимедийный характер. Мультимедиа позволяет:  

– использовать несколько каналов восприятия студента в процессе обучения, за 
счет чего достигается интеграция информации, доставляемой различными органами 
чувств; 

– развивать когнитивные структуры и интерпретации студентов, обрамляя изу-
чаемый материал в широкий образовательный, социальный и исторический кон-
текст; 

– повысить качество обучения, которое становится эмоционально окрашенным, 
приносящим эстетическое удовлетворение; 

– визуализировать абстрактную информацию за счет ее наглядно-образного 
представления; 

– моделировать сложные реальные социально-экономические процессы. 
Уже в течение ряда лет в Гомельском филиале МИТСО применяются краткие 

конспекты лекций. Практика использования ККЛ в преподавании социально-
гуманитарных дисциплин выявила их преимущества: 

– представление лекционного материала в краткой, сжатой, удобной для вос-
приятия форме; 

– обеспечение более четкой логической структуры лекции; 
– реализация преподавателем приемов свертывания и развертывания информации; 
– повышение темпа лекции за счет ухода от примитивной диктовки, наличие у 

преподавателя большего количества времени для подробного объяснения самых 
важных вопросов; 

– применение студентами на лекции различных чувственных каналов воспри-
ятия информации: слуха (голос преподавателя) и зрения (текст краткого конспекта); 




