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дулю «автоматом» студенту необходимо иметь рейтинг не менее 60 баллов. Студен-
ты, которые в конце семестра набрали рейтинг менее 60 баллов, а также те из них, кто 
хочет повысить оценку в системе ECTS, выполняют специальную зачетную контроль-
ную работу [1, с. 23]. В нашем случае используется так называемая мягкая РСО – сту-
дент получает большую из оценок – по результатам зачетной контрольной работы 
или по сумме за семестр. Хотя возможна и жесткая РСО, когда студент получает 
оценку, выставленную исключительно за зачетную контрольную [1, с. 11–12]. 

По положению о рейтинговой системе оценивания максимальный балл за зачет-
ную контрольную работу составляет 100. Задания для нее состоят из двух вопросов 
по разным разделам рабочей программы. Максимальное количество баллов, преду-
смотренное за ответ на каждый вопрос, –50. Прописаны четкие критерии оценивания 
зачетной контрольной работы: 100–95 баллов – полные ответы на все вопросы, воз-
можны отдельные несущественные неточности, не более трех ошибок в заданиях; 
94–85 баллов –есть неточности в ответах на теоретические вопросы, ошибки в зада-
ниях или неточности в обосновании ответа аналитического задания;84–75 баллов – 
неполные ответы на теоретические вопросы и аналитические задания, не более 5 
ошибок в заданиях; 74–65 баллов – неполные ответы на теоретические вопросы, есть 
существенные ошибки в обосновании аналитического задания или ответ на него от-
сутствует; 64–60 баллов – недостаточные ответы на теоретические вопросы, сущест-
венные ошибки в обосновании аналитического задания; 0 баллов –
неудовлетворительные ответы на вопросы или они вообще отсутствуют. 

Таким образом, учитывая планомерное сокращение аудиторных часов на весь 
гуманитарный цикл, в том числе и на «Историю Украины», формирование рейтинго-
вой системы оценивания успеваемости студентов, при которой преподаватель, не-
смотря на указанное обстоятельство, пытается максимально использовать различные 
методы и формы контроля, по нашему мнению, является оптимальным вариантом 
определения качества усвоения знаний студентами в современных условиях. 
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Дисциплина «Основы исследований, изобретательства и инновационной дея-
тельности в машиностроении» предназначена для технологической подготовки ин-
женеров широкого профиля в системе высшего образования. Целью дисциплины  яв-
ляется формирование у студентов исследовательского мышления, подразумевающего 
способность к анализу, совершенствованию и созданию новых конструкций машин и 
технологий их изготовления. К основным задачам данной дисциплины можно отне-
сти ознакомление с основами научного подхода при решении исследовательских и  
изобретательских задач, с основными методами планирования эксперимента, обра-
ботки экспериментальных данных, основными методами решения изобретательских 
задач и инновационной деятельности; выработку навыков анализа и статистической 



Использование модульных технологий обучения… 

 

105

обработки результатов эксперимента; формирование творческого стиля мышления, 
включающего умение анализировать технические проблемы и находить решения 
этих проблем; развитие умения использования методологии исследовательской, изо-
бретательской и инновационной деятельности в профессиональной сфере. 

Согласно учебной программе данная дисциплина разделена на три модуля: 
«Основы исследовательской деятельности в машиностроении», «Основы изобрета-
тельской деятельности в машиностроении» и «Основы инновационной деятельности 
в машиностроении». Всего курс включает 48 часов лекционного материала и 17 ча-
сов практических занятий. 

В первом модуле изучаются вопросы истории развития науки в Беларуси, роль 
науки в развитии общества, рассматриваются основные составляющие циклического 
алгоритма исследования (цель исследования, модель объекта исследования, апроба-
ция модели/гипотезы, анализ результатов, корректировка модели/гипотезы). Также к 
вопросам первого модуля относятся классификации экспериментов, факторов и объ-
ектов исследования; типы измерений и ошибок (систематическая, случайная и грубая 
ошибки). Две лекции первого модуля посвящены изучению этапов составления пла-
нов и методов планирования эксперимента, включая планы однофакторного экспе-
римента  (последовательный план, рандомизированный план) и  планы многофак-
торного эксперимента (полный факторный план типа 2к, дробный факторный план, 
план случайного баланса, ортогональный центральный композиционный план, рота-
табельный центральный композиционный план. Особое внимание уделено освоению 
методов поисковой оптимизации: метода Гаусса–Зайделя, метода градиента, метода 
крутого восхождения Бокса–Уилсона и симплексного метода. Также в первом модуле 
рассматриваются базовые понятия математической статистики: случайная величина; 
вероятность события; закон распределения случайных величин и его характеристики 
(интегральная и дифференциальная функции распределения вероятностей), число-
вые параметры распределения: математическое ожидание, дисперсия, асимметрия и 
эксцесс, основные законы распределения случайных величин. Несколько лекций 
первого модуля посвящены изучению особенностей выборочного метода статистиче-
ской обработки экспериментальных данных; освоению основных понятий этого ме-
тода (генеральная совокупность, выборка, оценка) и теоретических обоснований 
(теоремы Чебышева и Ляпунова). На практических занятиях осваивается расчет 
суммарных ошибок для прямого и косвенного измерения, последовательность оцен-
ки истинного значения измеряемой величины с помощью выборочного метода стати-
стической обработки экспериментальных данных. Отдельная лекция посвящена изу-
чению основ корреляционного и регрессионного анализа, включая оценки 
достоверности результатов, критерии Кохрена, Бартлета и Фишера. Значительный 
блок лекций уделяет внимание методам оценки коррозионно-, атмосферо-, износо-
стойкости материалов и деталей машин, статическим, динамическим и усталостным 
методам оценки механических свойств. Подробно рассматриваются испытания на 
растяжение, сжатие, изгиб и кручение, схемы нагружения и расчет основных проч-
ностных характеристик. Теплофизические методы исследования материалов изуча-
ются на примере дилатометрии, термогравиметрии, деривативной термогравимет-
рии, дифференциального термического анализа. Рассматриваются факторы, 
влияющие на протекание термических превращений. Методы оценки топографии и 
морфологии поверхности изучаются на примере электронной, оптической, зондовой 
микроскопий. Рассматриваются различные спектроскопические методы анализа по-
верхности, классификации спектроскопических методов по виду зондирующего по-
верхность потока частиц; по виду эмиттируемых (детектируемых) частиц; по диапа-
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зонам длин электромагнитных волн зондирующего излучения; по типам квантовых 
переходов; по типам исследуемых объектов. 

Второй модуль курса посвящен изучению основных этапов творческого процес-
са. Изучаются основные понятия и функционально-физический анализ технических 
систем, критерии развития технических систем, основные этапы творческого про-
цесса (постановка задачи, сбор информации, поиск решения (идеи), творческая ин-
кубация, выдвижение идеи/гипотезы/решения). Рассматриваются методы рациональ-
ного мышления (метод изменения формулировки задачи, метод изменения исходных 
установок (базы), метод анализа атрибутов, метод постановки вопросов (scamper), 
морфологический анализ, метод поиска связей, аналогий, ассоциаций), а также  ме-
тоды иррационального мышления. Отдельно изучаются коллективные методы поиска 
идеи: метод «мозгового штурма» и его разновидности, синектический метод. По-
следняя лекция второго модуля посвящена изучению основных понятий патентове-
дения. Рассматриваются виды лицензий и формы лицензионных платежей, лицензи-
онный договор, форма оформления заявочных материалов на изобретение.  

В лекциях третьего модуля изучается сущность и содержание понятия «иннова-
ция»; место и роль инноваций в процессе развития; цели и методы инновационной 
деятельности; инновационные законы; инновационный процесс, его фазы и характер; 
критерии инноваций, инновационной деятельности на предприятии; оценка эффек-
тивности инноваций; инвестирование инновационной деятельности; государственная 
инновационная политика. 

После изучения каждого модуля  предусмотрено проведение контрольной рабо-
ты для оценки степени освоения студентами пройденного теоретического материала. 
В электронной библиотеке университета для студентов доступен электронный учеб-
но-методический комплекс дисциплины «Основы исследований, изобретательства и 
инновационной деятельности в машиностроении», который содержит конспект лек-
ций и практикум для проведения практических и семинарских занятий. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА ТОЭ 
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Изучение теоретических основ электротехники (ТОЭ) связано с объективными 
трудностями, преодоление которых зависит не только от педагогического мастерства 
преподавателя, но и от мотивации студента. Большинство новых задач, встающих 
перед вузами в последние годы, обусловлено коммерциализацией высшего образова-
ния. Неуклонное возрастание доли студентов, обучающихся на платной основе, на 
практике означает соразмерное возрастание доли студентов, не имеющих достаточ-
ной подготовки и достаточной мотивации к учебе. 

Мотивация к учебе, как и к любой другой деятельности, в первую очередь оп-
ределяется «наложением» социально-экономических особенностей общественной 
среды на волевые, деловые и т. п. качества конкретной личности. Поэтому возмож-
ности влияния вуза на мотивацию студентов довольно ограничены. Тем не менее, та-
кие возможности существуют. 

Одним из путей повышения студенческой мотивации к учебе принято считать 
внедрение модульных  технологий обучения [1] и, в частности, использование мо-
дульно-рейтинговой системы (МРС) оценки успеваемости. Опыт ее использования 
при преподавании ТОЭ студентам электротехнических специальностей можно 
обобщить в виде следующих рекомендаций. 




