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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 

Я. О. Шабловский 
Учреждение образования «Гомельский государственный 
 технический университет имени П. О. Сухого», Беларусь 

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. 



Использование модульных технологий обучения… 

 

107

1. Взяв за основу действующие общие критерии выставления оценок, на каждой 
кафедре вуза целесообразно детализировать их применительно к каждому конкрет-
ному учебному предмету с учетом его специфики. 

2. Наиболее предпочтительным представляется способ детализации критериев, 
при котором, во-первых, предусматривается выставление аддитивных оценок от 0 
до 3 или до 4 баллов за каждое из заданий экзаменационного билета по отдельности, 
а во-вторых, допускается возможность выставления за такое задание «полубалльной» 
оценки (например, 2,5 балла из трех возможных). 

3. Несмотря на то, что МРС служит инструментом мотивации к учебе, попытки 
использования МРС для поощрения всех возможных проявлений прилежания и ста-
рательности студентов не оправдывают себя. В частности, вряд ли целесообразно 
включать в набор рейтинговых критериев любые виды участия студентов в научных 
исследованиях. 

4. Положительные оценки разделяются на четыре уровня: 1 – низкий (оценка 4 ли-
бо 5), 2 – средний (6 либо 7), 3 – высокий (8 либо 9), 4 – особо высокий (оценка 10). 
МРС должна обеспечивать возможность повышения выставляемой в соответствии с 
действующими общими критериями основной экзаменационной оценки на один 
уровень. Как следствие, добавочная оценка, «зарабатываемая» студентом на услови-
ях, предусматриваемых критериями МРС, в итоговом выражении должна находиться 
в пределах от ноля до двух баллов. 

5. Сложная мультипликативно-аддитивная формула определения добавочной 
оценки вызывает у некоторых студентов сомнения в справедливости итоговой оцен-
ки. Предлагается применять кратный пересчет совокупной рейтинговой оценки в до-
полнительную оценку (в баллах), например:  

 добавочная оценка = совокупная рейтинговая оценка / 100. (1) 

6. Выработка справедливой системы рейтинговых оценок – весьма сложная задача. 
Такие системы оценок безусловно должны быть различными для разных учебных дис-
циплин и даже для формально одинаковых дисциплин, различающихся своими учебны-
ми программами. Предлагается следующий возможный вариант системы оценок по 
ТОЭ, обобщающий вышесказанное и предполагающий применение формулы (1). 

Критерии выставления рейтинговых оценок 

Вид работы Оценка Критерий 
Посещение занятий 

Лекции 1 * 17 1 – прослушал лекцию 
0 – пропустил лекцию 

Практические занятия 1 *  9 
Лабораторные занятия 1 * 17 

1 – посетил занятие 
0 – пропустил занятие 

Выполнение заданий и работ 
Лабораторные работы 1 * 8 1 – выполнил работу 

0 – не выполнил работу 
Сдача отчетов  

по лабораторным работам 
9 Отчеты по всем лабораторным 

работам сданы к началу 
зачетной недели 

Плодотворность работы 
на практическом занятии 

10 * 9 0–10  
в соответствии с действующими 
критериями выставления оценки 
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Окончание 
Вид работы Оценка Критерий 

Рубежный контроль знаний 
(дважды за семестр) 

2 * 10 * 2,5 0–10 
в соответствии  

с действующими критериями  
выставления оценки 

ИТОГО 200 – 
 

7. Формулу (1) также можно использовать при поощрении победителей пред-
метных олимпиад, установив, например, что 1-е место приносит его обладателю 
600 рейтинговых очков, 2-е место – 300 очков, а 3-е место – 200 очков. В особых 
случаях по решению кафедры могут быть предусмотрены поощрительные очки за 
4-е место (150 очков); при достижении более низких показателей повышение экзаме-
национной оценки нецелесообразно. 
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Специальная теория относительности (СТО) – раздел физики, описывающий за-
коны механики и пространственно-временные отношения при скоростях, близких к 
скорости света в вакууме. СТО лежит в основе физической картины мира современ-
ной науки, современных представлений о пространстве и времени, и без знаний этой 
теории представление о физическом мире будут неполным.  

При изучении СТО существуют методические проблемы подачи материала изу-
чаемой теории [1]. Это связано со спецификой этой фундаментальной физической тео-
рии, а именно: сложный понятийный аппарат, предполагающий наличие определен-
ных навыков абстрагирования, математическое описание, требующее высокого уровня 
подготовки студентов и сложность представления и визуализации процессов и экспе-
риментов, объясняемых с позиций теории относительности. При изложении СТО в 
техническом вузе используется аксиоматический метод, предложенный А. Эйнштей-
ном. Данный метод, несомненно, хорош при изложении на физических факультетах, 
когда у студентов имеются глубокие знание предшествующей классической механики. 
В техническом вузе, где на преподавание физики отводится меньше часов, более пред-
почтительным является использование исторической последовательности изложения. 

СТО возникла в попытках согласования ньютоновской классической механики и 
максвелловской электродинамики, которая является релятивистской. Из опытов  
Майкельсона по обнаружению эфира следовало постоянство скорости света во всех 
инерциальных системах координат, что противоречит галилееву правилу сложения 
скоростей. Вместо галилеевого преобразования координат было предложено Лорен-
цево преобразования координат. При релятивистских скоростях преобразование Ло-
ренца существенно отличается от галилеевых. Это приводит к возникновению эф-
фектов, отсутствующих в классической механике: к замедлению времени и 




