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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Образовательные стандарты третьего поколения 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) требуют кардинальных из-

менений отношения к результатам обучения. Оценивая знания, умения и навыки, 

необходимо оценить уровень сформированности профессиональных и общих ком-

петенций. Общие компетенции могут быть выражены через определенные качества 

личности: самостоятельность, способность к самообучению, умение принимать ре-

шения, получать и передавать различными способами информацию, быть коммуни-

кативными, умение вести диалог и гибко мыслить. Самостоятельность – это способ-

ность личности к деятельности, совершаемой без вмешательства со стороны, т.е. 

способность человека без посторонней помощи ставить цели, мыслить, действовать, 

ориентироваться в ситуации. По мнению П.И. Пидкасистого, самостоятельная ра-

бота – это организованная преподавателем деятельность, направленная на выполне-

ние поставленной дидактической цели в специально отведенное для этого время, т.е. 

самостоятельная работа рассматривается как средство вовлечения обучающихся в 

самостоятельную познавательную деятельность. Согласно ФГОС СПО, среднее спе-

циальное учебное заведение «…обязано обеспечивать эффективную самостоятель-

ную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со сто-

роны преподавателей…». 

В теории и методике обучения достаточно исследований, посвященных различ-

ным вопросам, касающимся проблем самостоятельной работы обучающихся: мето-

дика организации, проектирования и реализации самостоятельной работы  

(П.И. Пидкасистый, Б.П. Есипов, А.С. Лында, Н.Г. Дайри); усиление мотивации са-

мостоятельной работы студентов (М.А. Данилов, Е.Л. Белкин, В.А. Сластенин); про-

фессиональная направленность и компетентностный подход к самостоятельной ра-

боты (В.И. Загвязенский, Г.Н. Диниц, И.А. Зимняя); управление самостоятельной 

работой студентов (А.В. Усова, З.А. Вологодская, В.П. Шишкин).  
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Приоритеты XXI века – умение использовать информационные технологии в 

учебе, работе и самообразовании, обладание навыками работы в Интернете, способ-

ность создавать электронные ресурсы и использовать их в профессиональной дея-

тельности. Таким образом, актуализируется проблема самостоятельной работы сту-

дентов системы СПО с применением информационных технологий.   

В научной литературе термин «информационная технология обучения» осве-

щали многие ученые: Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров, 

О.И. Кукушкина, М.И. Рагулина, П.И. Пидкасистый, О.Б. Тыщенко, Н.В. Акамова. 

Во многих монографиях и докторских диссертациях разрабатывались на концепту-

альном уровне пути, принципы и средства внедрения информационных технологий 

в обучение. Среди наиболее значимых работ – монографии Е.И. Машбица, И.В. Ро-

берт, Н.В. Апатовой. Отдельно внедрению информационных технологий в обучение 

математике посвящены статьи А.П. Ершова, Н.И. Мерлиной, диссертационное ис-

следование В.Р. Майера, работы Ю.С. Брановского, М.Н. Марюкова, А.В. Кузнецова 

и др.  

Во всех перечисленных трудах рассматривались вопросы внедрения информаци-

онных технологий в процесс обучения математических дисциплин в школе или в 

вузе, лишь небольшое количество работ учитывают особенности обучения матема-

тике в учреждениях среднего специального образования. Так, Н.В. Акамова рассмат-

ривает в своем исследовании применение информационно-коммуникационных тех-

нологий при обучении доказательству теорем, решению задач, на лекционных заня-

тиях в среднем специальном учебном заведении.     Л.Ю. Бегенина анализирует при-

кладную направленность обучения математике с учетом специфики обучения в си-

стеме СПО, К.А. Кузьмин освещает проблемы использования ИКТ для специально-

сти «Информатика и вычислительная техника» в техникуме.  

Еще более узок круг исследований, посвященных проблеме организации само-

стоятельной работы студентов в системе СПО с использованием информационных 

технологий – это работы Е.Л. Медянкиной (2009), Е.Г. Ждановой (2007),  

Г.А. Алексанян (2014). 
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Е.Л. Медянкина рассматривала вопросы активизации самостоятельной работы 

студентов с использованием информационных технологий на примере обучения в 

ссузе, Е.Г. Жданова раскрыла педагогические условия формирования умений само-

стоятельной деятельности студентов СПО средствами дистанционного обучения, 

Г.А. Алексанян для организации самостоятельной работы студентов использовал об-

лачные технологии, т.е. исследованы лишь отдельные аспекты данной проблемы.  

Таким образом, выявлен факт недостатка исследований по методике организа-

ции самостоятельной работы студентов колледжа с использованием информацион-

ных технологий.  

Проведенный анализ научных источников и исследований, касающихся органи-

зации самостоятельной работы по математике студентов колледжа с использова-

нием информационных технологий на практике и в связи с внедрением ФГОС СПО, 

позволил выявить противоречие между необходимостью для средних профессио-

нальных образовательных учреждений значительно расширить возможности само-

стоятельной работы учащихся по математике с целью подготовки специалистов но-

вого поколения и недостаточной теоретической разработанностью методики орга-

низации самостоятельной работы по математике студентов колледжа с применением 

информационных технологий. 

Необходимость устранения указанного противоречия свидетельствует об акту-

альности темы исследования и определяет его проблему: как организовать самосто-

ятельную работу по математике студентов колледжа с использованием информаци-

онных технологий. 

Цель исследования: разработать методику организации самостоятельной работы 

по математике студентов колледжа с использованием информационных технологий. 

Объект исследования: процесс организации самостоятельной работы по матема-

тике студентов колледжа. 

Предмет исследования: методика организации самостоятельной работы по мате-

матике студентов колледжа с использованием информационных технологий. 
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Гипотеза исследования состоит в том, что организация самостоятельной работы 

по математике студентов колледжа с использованием информационных технологий 

будет эффективной, если: 

– организация самостоятельной работы по математике студентов колледжа с ис-

пользованием информационных технологий рассматривается как одна из приоритет-

ных целей профессиональной подготовки и понимается как организация целена-

правленной деятельности обучающихся по формированию, усвоению и закрепле-

нию знаний по математике, отработке навыков решения математических задач при 

участии информационных и коммуникационных технологий, которые позволяют 

организовать их активную самостоятельную познавательную деятельность, оптими-

зировать и индивидуализировать ее, увеличить объем информации по математике и 

обеспечить ее наглядность, совершенствуя контроль и управление со стороны пре-

подавателя; 

– выбор информационных технологий для организации самостоятельной ра-

боты по предмету «Математика» студентов колледжа осуществляется в соответ-

ствии с признаками, которые обеспечивают включение студентов колледжа в само-

стоятельную деятельность по изучению математики. Уровни использования инфор-

мационных технологий базируются на практических навыках использования этих 

технологий, необходимых студентам для организации самостоятельной работы по 

математике; 

– самостоятельная работа по математике в колледже с использованием инфор-

мационных технологий организована через этапы: подготовительный (создание 

сайта, электронного учебно-методического комплекса, электронной рабочей тет-

ради, учебно-методических пособий, комплекса заданий для организации самостоя-

тельной работы по математике студентов колледжа с использованием информаци-

онных технологий), собственно-операциональный (целеполагание, мотивация, орга-

низация самостоятельной работы студентов) и контрольно-оценочный (оценка ре-

зультативности на основе выделенных критериев оценки, матрицы оценки познава-

тельной деятельности);  
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– организация самостоятельной работы по математике студентов колледжа с ис-

пользованием информационных технологий обеспечивается соответствующей мето-

дикой, включающей методологический (цели, задачи и функции, подходы, законо-

мерности и принципы организации самостоятельной работы по математике), содер-

жательный (комплексы заданий, сайт преподавателя, ЭУМК, электронные рабочие 

тетради, пособия для преподавателей и студентов), деятельностный (методы и 

формы, технологии и признаки их выбора) и результативно-критериальный (диагно-

стика уровня сформированности у студентов колледжа знаний и умений по матема-

тике, навыков самостоятельной работы с использованием информационных техно-

логий) блоки; 

– соблюдаются педагогические условия организации самостоятельной работы 

по математике студентов колледжа с использованием информационных технологий. 

Сформулированная проблема, поставленная цель и выдвинутая гипотеза позво-

лили определить основные задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность понятия «самостоятельная работа по математике студен-

тов колледжа с использованием информационных технологий». 

2. Выявить существенные признаки отбора и уровни использования информаци-

онных технологий в процессе обучения математике, направленные на организацию 

самостоятельной работы студентов колледжа. 

3. Сконструировать этапы самостоятельной работы по математике в колледже с 

использованием информационных технологий.  

4. Разработать блоки методики организации самостоятельной работы по матема-

тике студентов колледжа с использованием информационных технологий.  

5. Выделить педагогические условия организации самостоятельной работы по 

математике студентов колледжа с использованием информационных технологий. 

6. Доказать эффективность методики организации самостоятельной работы по 

математике студентов колледжа с использованием информационных технологий. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: положения тео-

рии системного понимания педагогических процессов (В.Г. Афанасьев, В.В. Краев-
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ский и др.); ведущие идеи личностно-ориентированного подхода      (Е.В. Бондарев-

ская, Б.С. Гершунский, Н.С. Розов, В.В. Сериков и др.); положения компетентност-

ного подхода в профессиональном образовании (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зим-

няя и др.); основные положения и принципы деятельностного подхода в обучение 

математике (О.Б. Епишева, О.А. Малыгина, А.Г. Мордкович, Г.И. Саранцев и др.), в 

том числе организации познавательной самостоятельности (И.Я. Лернер, П.И. Пи-

дкасистый и др.); идеи контекстного обучения (А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Ю.Г. 

Татур, А.В. Хуторской и др.); принципы теории технологизации педагогического 

процесса (В.П. Беспалько, М.В. Кларин, Г.К. Селевко и др.), в том числе идеи ис-

пользования современных информационных технологий в учебном процессе 

(С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун, И.В. Левченко, О.Ю. Заславская, И.В. Роберт и др.). 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследо-

вания:  

- общетеоретические: индукция, дедукция, методы группировки и классифика-

ции; 

- специально теоретические: анализ математической, психолого-педагогической, 

научно-методической и учебной литературы, диссертационных работ по методике 

преподавания математики и по проблеме организации самостоятельной работы сту-

дентов, изучение нормативных документов (государственных образовательных 

стандартов, учебных планов и программ), учебников и учебных пособий по матема-

тике; 

- эмпирические: анализ и обобщение опыта организации самостоятельной ра-

боты студентов по математическим дисциплинам, включая наблюдение за ходом 

учебного процесса, беседы и анкетирование, педагогический эксперимент и анализ 

результатов самостоятельной работы студентов при обучении курсу математики с 

использованием информационных технологий; 

- экспериментальные: проведение поисково-констатирующего, формирующего, 

контрольно-оценочного этапов педагогического эксперимента, направленных на 

проверку и уточнение разработанных положений с проведением анализа и обра-

ботки результатов эксперимента методами математической статистики. 
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Эмпирическая база исследования: государственное автономное профессиональ-

ное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Чебок-

сарский электромеханический колледж», всего приняли участие 140 человек, в том 

числе в формирующем эксперименте – 59 человек, студенты специальностей «Тех-

ническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования» и «Компьютерные системы и комплексы». 

Этапы исследования. Диссертационное исследование проводилось с 2009 по 

2015 год в три этапа.  

На первом этапе исследования (2009 – 2011 гг.) с целью определения проблемы, 

формулировки темы исследования и степени ее разработанности был проведен ана-

лиз нормативной, психолого-педагогической и научно-методической литературы; 

подтверждена актуальность проблемы с учетом особенностей обучения математике 

в колледже на современном этапе; разработан понятийный аппарат, намечены ос-

новные цели и задачи исследования; выбрана методология и проведен констатиру-

ющий этап педагогического эксперимента, а также начат сбор эмпирических данных 

и теоретического материала. 

На втором этапе (2012 – 2014 гг.) уточнялась и проверялась выдвинутая гипотеза, 

проводилась работа по разработке и апробации методики организации самостоя-

тельной работы по математике студентов колледжа с использованием информаци-

онных технологий, реализовывался формирующий этап педагогического экспери-

мента, повышалась эффективность диагностики результатов, проводилась первич-

ная обработка экспериментальных данных. 

На третьем этапе (2014 – 2015 гг.) проводился контрольный этап педагогиче-

ского эксперимента с обработкой, систематизацией, обобщением и интерпретацией 

полученных данных. Были подведены итоги, уточнены теоретические положения, 

сформулированы выводы, оформлен текст диссертации. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Под самостоятельной работой по математике с использованием информацион-

ных технологий понимается целенаправленная деятельность обучающихся по фор-
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мированию, усвоению и закреплению знаний по математике, отработке навыков ре-

шения математических задач при участии информационных и коммуникационных 

технологий, которые позволяют организовать их активную самостоятельную позна-

вательную деятельность, оптимизировать и индивидуализировать ее, увеличить 

объем информации по математике и обеспечить ее наглядность, совершенствуя кон-

троль и управление со стороны преподавателя. 

2. Реестр существенных признаков отбора информационных технологий и 

уровни их использования в процессе обучения математике в колледже. Ими явля-

ются: технологические – это возможность создания и демонстрации иллюстраций с 

использованием цвета, звука, мультипликации; автоматизации трудоемких опера-

ций и произведения громоздких расчетов; реализации символьных вычислений и 

преобразований, функциональные возможности, обеспечивающие требования мето-

дики обучения математики в ссузе и интерактивность работы студента; педагогиче-

ские – соответствие уровню информационно-коммуникационной компетентности 

студентов колледжа; разработка алгоритма обучения с учетом индивидуальных осо-

бенностей студента; осуществление контроля, самоконтроля, корректировки произ-

водимых действий; возможность дозирования учебных нагрузок и многократной 

проработки учебного материала; обеспечение разноуровневости обучения и учеб-

ного материала для разных групп специальностей; личностные – повышение уровня 

мотивации студентов колледжа к изучению математики; стимулирование познава-

тельной активности обучающихся, раскрытие творческого потенциала студентов; 

возможность применения новых подходов в решении профессионально значимых 

задач; коммуникативные – усиление педагогического взаимодействия на основе 

укрепления внутренней и внешней обратной связи во время учебного процесса; 

обеспечение свободы доступа к информационным ресурсам; отсутствие зависимо-

сти от времени и места обучения. Уровни: основной – практические навыки исполь-

зования информационных технологий, необходимые студентам для организации са-

мостоятельной работы по математике – поиск информации в Интернете, работа с 

электронным учебно-методическим комплексом, использование демонстрационных 
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материалов в пакете MS Power Point, работа с тестовыми программами; углублен-

ный – готовность использовать специализированные электронные образовательные 

ресурсы и программные продукты при изучении математики, в том числе поддержи-

вающий дистанционный курс обучения математике, программные среды по матема-

тике, пакеты символьной математики, электронные таблицы; творческий – разра-

ботка собственных электронных ресурсов по предмету «Математика», применение 

средств информационных технологий для решения профессиональных и личных за-

дач.  

3. Этапная модель организации самостоятельной работы по математике в колле-

дже с использованием информационных технологий: подготовительный (создание 

сайта, электронного учебно-методического комплекса, электронных рабочих тетра-

дей, учебно-методических пособий, включающих комплекс заданий для организа-

ции самостоятельной работы по математике студентов колледжа с использованием 

информационных технологий, содержащий задачи разных типологий, контролиру-

ющие срезы и тесты для самопроверки), собственно-операциональный (целеполага-

ние, мотивация, организация самостоятельной работы студентов) и контрольно-оце-

ночный (оценка результативности на основе выделенных критериев оценки, мат-

рицы оценки познавательной деятельности) этапы. 

4. Методика организации самостоятельной работы по математике студентов кол-

леджа с использованием информационных технологий, которая состоит из методо-

логического (цель, задачи и результат организации самостоятельной работы по ма-

тематике студентов колледжа, методологические подходы, функции, закономерно-

сти и принципы организации самостоятельной работы по математике студентов кол-

леджа), содержательного (комплексы заданий, сайт преподавателя, электронный 

учебно-методический комплекс, электронные рабочие тетради, учебно-методиче-

ские пособия для преподавателей и студентов), деятельностного (применяемые ме-

тоды, средства, технологии и организационные формы) и результативно-критери-

ального (критерии оценки и уровни знаний для получения результата, состоящего в 

достижении высокого уровня сформированности знаний и умений по математике, 
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навыков самостоятельной работы студентов колледжа с использованием информа-

ционных технологий) блоков. 

5. Педагогическими условиями организации самостоятельной работы по матема-

тике студентов колледжа с использованием информационных технологий являются: 

создание рабочей программы по математике для данного конкретного профиля, с 

описанием самостоятельной работы с использованием информационных техноло-

гий; формирование интереса к предмету «Математика» через реализацию приклад-

ной направленности математической подготовки и применение информационных 

технологий при передаче студентам качественно новых знаний, обеспечивая заинте-

ресованность преподавателей и студентов в достижении результатов самостоятель-

ной работы студентов с использованием ИКТ; наличие методического обеспечения 

в виде пособий для повышения квалификации преподавателей и организации само-

стоятельной работы студентов, учитывающих их индивидуальные способности. Со-

здание преподавателем электронного учебно-методического комплекса, который со-

держит задания для самостоятельной работы студентов различных уровней, задания 

для исследовательской деятельности студентов; ИКТ-обеспечение учебного заведе-

ния: наличие компьютеров, сети Internet, электронной библиотеки, электронных об-

разовательных ресурсов. ИКТ-компетентность преподавателей, заключающаяся в 

умении использовать и создавать электронные образовательные ресурсы, осуществ-

лять отбор информационных технологий, применяемых для организации самостоя-

тельной работы студентов в колледже, соответственно профилю обучения; исчерпы-

вающее и своевременное информирование о тематическом содержании самостоя-

тельной работы студентов по математике, сроках выполнения, источниках инфор-

мации и средствах ИКТ, применяемых в работе; формах контроля и самоконтроля; 

оценка результата и сравнение его с ожидаемым. 

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что впервые разрабо-

тана методика организации самостоятельной работы по математике студентов кол-

леджа с использованием информационных технологий в учебном процессе для спе-

циальностей «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро-

механического оборудования» и «Компьютерные системы и комплексы».  
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При этом получены следующие научные результаты: 

– выявлены основные направления совершенствования математической подго-

товки в системе СПО; 

– разработана этапная модель организации самостоятельной работы по матема-

тике студентов колледжа с использованием информационных технологий; 

– определены и научно обоснованы существенные признаки отбора информаци-

онных технологий (технологический, педагогический, личностный, коммуникатив-

ный) и уровни (основной, углубленный, творческий) их использования в процессе 

обучения математике в колледже;  

– выделены педагогические условия для успешной организации самостоятель-

ной работы по математике студентов колледжа с использованием информационных 

технологий. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что: 

– обоснована необходимость использования информационных технологий в 

процессе обучения математики в колледже, выделены существенные признаки от-

бора информационных технологий и уровни их использования, что дополняет тео-

рию технологизации обучения математике в колледже; 

– определены методологический, содержательный, деятельностный и результа-

тивно-критериальный блоки методики, которые могут быть теоретической базой для 

решения проблем повышения качества математической подготовки в колледже. 

Обобщенные результаты исследования дополняют теорию и методику обучения 

и воспитания студентов колледжей, усиливая роль их самостоятельной работы в 

процессе обучения математике с использованием информационных технологий. 

Практическая ценность результатов исследования состоит в том, что:  

– создано технолого-методическое обеспечение процесса организации самосто-

ятельной работы по математике студентов колледжа (учебно-методическое пособие 

для формирования навыков самостоятельной работы по математике с использова-

нием информационных технологий, электронные рабочие тетради, электронный 

учебно-методический комплекс, сайт преподавателя, дистанционный курс в системе 

Moodle); 
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– разработаны средства диагностики сформированности у студентов колледжа 

навыков самостоятельной работы по математике с использованием информацион-

ных технологий. 

Результаты исследования могут быть использованы преподавателями средних 

специальных учебных заведений при разработке программ, учебников и учебных 

пособий по математике для студентов колледжа, а также для создания методических 

рекомендаций в области организации самостоятельной работы студентов средних 

специальных учебных заведений. 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов исследования обеспе-

чены методологией исследования: современными психолого-педагогическими тео-

риями и концепциями, комплексом теоретических и эмпирических методов, адек-

ватных объекту, предмету, цели и задачам исследования; педагогическим экспери-

ментом и статистической обработкой его результатов. 

Личный вклад соискателя заключается в его непосредственном участии в разра-

ботке методики организации самостоятельной работы по математике студентов кол-

леджа с использованием информационных технологий; организации и проведении 

экспериментальной работы по апробации данной методики, в разработке электрон-

ных рабочих тетрадей, электронного учебно-методического комплекса, в создании 

и наполнении контентом сайта преподавателя; подготовке текста диссертации, авто-

реферата и публикаций. 

Апробация результатов исследования осуществлялась: 

– через участие в международных научных и научно-практических конферен-

циях: «Математика. Образование» (Чебоксары, 2013), IV Международная конферен-

ция-конкурс «Инновационные педагогические технологии в системе IT-образования 

– 2014» (Москва, 2014, лауреат), «Математическое образование в школе и вузе: тео-

рия и практика» (Казань, 2014), «Информатизация образования – 2014» (Волгоград, 

2014), «Web-технологии в образовательном пространстве» (Арзамас, 2015), «Мате-

матика. Образование. Культура» (Тольятти, 2015); во всероссийских конференциях: 

«Математическое образование в школе и вузе в условиях перехода на новые образо-
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вательные стандарты» (Казань, 2012), «Новые педагогические технологии: содержа-

ние, управление, методика» (Нижний Новгород, 2013), «Российская интеллигенция 

в условиях цивилизованных вызовов», V Арсентьевские чтения (Чебоксары, 2014) и 

региональных научных и научно-практических конференциях; 

– участие в конкурсах: региональный конкурс профессионального мастерства пе-

дагогов им. Д.И. Менделеева (Чебоксары, 2013) – 1-е место, всероссийский конкурс 

профессионального мастерства педагогов (Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

2014) – 2-е место, международный конкурс «Моя кандидатская диссертация» в рам-

ках VII Международной научной конференции «Математика. Образование. Куль-

тура» (Тольятти, 2015) – 1-е место; 

– публикацию материалов исследования в различных научных и научно-методи-

ческих изданиях (всего 17 работ, из них 3 статьи в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией Минобр-

науки России и 1 статья включена в международную базу данных SCOPUS). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе-

ния, библиографического списка, включающего 159 наименований, и 10 приложе-

ний.  

  



17 

 
 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1.1 Сущностные характеристики самостоятельной работы по математике 

с использованием информационных технологий 

 

Принцип активности и самостоятельности студентов в учебе – один из важней-

ших методических принципов в становлении будущего профессионала. Следова-

тельно, самостоятельная работа студентов при должном управлении, организации и 

контроле преподавателем – это основной метод приобретения и накопления знаний 

студентами, в том числе и студентами колледжа. Таким образом, понятие «самосто-

ятельная работа» является основным в исследовании. Обратимся к проблеме станов-

ления данного феномена, выделим сущностные характеристики самостоятельной 

работы по математике студентов с использованием информационных технологий. 

О значимости самостоятельной работы писали в трудах в свое время Сократ, 

Бэкон, Дистервег, Т. Кампанелла, Я.А. Коменский, М. Монтень, Дж. Локк,          Ж.-

Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци.  

В отечественной педагогике проблему самостоятельной работы в своих трудах 

рассматривали А.И. Герцен, Д.И. Писарев. Вопросы развития самостоятельности и 

активности обучающихся также стал центральным в педагогической системе  

К.Д. Ушинского. 

К настоящему времени опубликовано большое количество научных и методиче-

ских трудов, посвященных этой же проблеме (С.И. Архангельского, В.П. Беспалько, 

Б.П. Есипова, И.Я. Лернера, А.М. Матюшкина, Н.А. Менчинской,         П.И. Пидка-

систого, М.Н. Скаткина, Н.Ф. Талызиной, Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной и др.). Од-

нако нет единого мнения о сущности понятия «самостоятельная работа». 

Чаще всего понятие «самостоятельная работа» представляется как: 

- форма обучения (В.И. Андреев, Н.Г. Дайри, Б.П. Есипов, И.Н. Ильясов,  
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В.Я. Ляудис и др.);  

- метод обучения (А.В. Усова и др.); 

- вид учебной деятельности (Р.А. Низамов и др.); 

- средство организации и управления учебной деятельностью (П.И. Пидкасистый 

и др.). 

Первые три подхода с точки зрения методологических подходов определяют 

сущность понятия «самостоятельная работа» через ее форму. Однако изучение са-

мостоятельной работы как явления (как вида, формы, метода) делает невозможным 

раскрытие сущности изучаемого понятия. В свою очередь, без исследования явления 

практически невозможно понять сущность феномена «самостоятельная работа». По-

этому, с нашей точки зрения, данные подходы можно рассматривать как эволюци-

онные этапы изучения понятия «самостоятельная работа». 

По мнению П.И. Пидкасистого, самостоятельную работу не стоит рассматривать 

как форму организации учебных занятий или метод обучения, а скорее, как средство, 

с помощью которого учащиеся вовлекаются в самостоятельную познавательную де-

ятельность, как «средство ее логической и психологической организации» [96, 97]. 

Кроме этого П.И. Пидкасистый считает, что самостоятельная работа служит воспи-

танию одного из важнейших личностных качеств – самостоятельности [97]. 

Б.П. Есипов считает, что в процессе обучения самостоятельная работа  

учащихся – это деятельность, которая выполняется ими «без непосредственного уча-

стия преподавателя, но по его заданию в специально предоставленное для этого 

время» [46]. По его мнению, учащиеся, стремясь на уроке достигнуть цели, постав-

ленной в задании, прикладывают свои усилия и выражают результат умственных и 

физических (или тех и других по отдельности) действий в той или иной форме [46].  

В.И. Андреев, поднимая вопрос самостоятельной работе обучающихся, опреде-

ляет данный вид деятельности как форму организации учебной деятельности. Пре-

подаватель может прямо или косвенно руководить данным процессом, но выполнять 

задания с целью развития ЗУНов и личностных качеств обучающиеся должны пол-

ностью или частично самостоятельно [3]. Вместе с тем В.И. Андреев также приходит 
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к выводу о том, что понятие форма, средство не может быть основным, родовидо-

вым, а лишь вспомогательным, частным признаком, что согласуется с нашими вы-

водами. 

Самостоятельной работе обучающихся достаточное внимание в своих работах 

уделял и М.А. Данилов, который определяет самостоятельную работу школьников 

как учебную деятельность, направляемую заданием учителя и выполняемую учащи-

мися «при максимальном напряжении их сил, на основе приобретенных знаний, уме-

ний и навыков без непосредственной помощи учителя» [139, с. 89]. М.А. Данилов 

утверждает, что именно потребность и умение самостоятельно мыслить, способ-

ность ориентироваться при смене обстоятельств, не только зрительно воспринимать 

вопрос или задачу, но и решать их – это выражение самостоятельной работы [38, с. 

32-43]. С точки зрения М.А. Данилова, в самостоятельной работе можно выделить 

два аспекта: процессуальный и мотивационный. Взаимосвязь этих аспектов и позво-

ляет самостоятельно решать познавательные задачи. 

А.С. Лында признает самостоятельную работу как форму организации учебной 

деятельности. По его мнению, самостоятельная работа способствует развитию само-

стоятельности и активности учащихся в ходе учебного процесса. К самостоятельной 

работе можно прибегать во время урока, но также и «во внеурочное время (в том 

числе при выполнении учебных заданий) по заданию учителя и на основе инструк-

тажа и консультаций» [73, с. 16]. 

М.М. Махмутовым в понятии «самостоятельная работа учащихся» упор делает 

на их способности находить познавательные задачи, осознавать содержание этих за-

дач и стремиться решить их различными способами. Овладев приемами умственной 

деятельности, учащиеся должны также уметь самоорганизоваться и настроиться на 

решение задачи, чтобы использовать полученные знания на практике, в том числе с 

элементами творчества [79, с. 88–89]. 

А.В. Усова и З.А. Вологодская рассматривают самостоятельную работу прежде 

всего, как метод. Их формулировка самостоятельной работы определяет деятель-

ность учащихся «по заданию и под контролем учителя, но без непосредственного 

его участия в ней, в специально предоставленное время» [143, с. 5]. Учащиеся,  
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чтобы достичь поставленной цели, также направляют свои умственные или физиче-

ские усилия, выражая результат в той или иной форме [143]. 

Н.Г. Дайри выделяет сущностные признаки самостоятельной работы [37, с. 29-

34]: отсутствие посторонней прямой помощи (преподавателя, учащихся и др.); ис-

пользование собственных знаний, умений, убеждений, жизненного опыта, мировоз-

зрения для рассмотрения и решения вопроса. Обучающиеся во время осуществления 

самостоятельной работы, выражая личное отношение, приводя личную аргумента-

цию, а также проявляя инициативу, элементы творчества, развивают мышление, 

свои личностные и интеллектуальные качества.  

Таким образом, исходя из вышеприведенных определений понятия «самостоя-

тельная работа» можно сделать вывод о том, что к сущностным характеристикам 

самостоятельной работы обучающегося относятся: наличие определенного зада-

ния; отсутствие непосредственного участия учителя при выполнении задания; опо-

средованное участие педагога в организации и управлении познавательной деятель-

ностью учащихся; предоставление на выполнение задания определенного времени. 

Выделим особенности самостоятельной работы студентов. 

Модернизация профессионального образования в России направлена на подго-

товку специалистов-профессионалов, которые должны уметь успешно адаптиро-

ваться к беспрестанно меняющимся жизненным обстоятельствам, самостоятельно 

приобретать необходимые умения и знания для адаптации, правильно применять на 

практике приобретенные самостоятельно знания для решения разнообразных задач, 

мыслить критически и грамотно работать с полученной информацией, постоянно за-

ниматься самообразованием. 

Переход от парадигмы обучения к парадигме образования связан с введением 

Федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения. 

Профессиональное образование призвано стать основой для систематического про-

должения образования в течение всей жизни, включая общую и профессиональную 

подготовку. 

Немецкий педагог Адольф Дистервег указывал, что никто не может получить 

развитие и образование без усилий, а достигнуть успехов в этом направлении можно 
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лишь «собственной деятельностью, собственными силами, собственным напряже-

нием» [95, с. 134]. В силу этого, самообучение, саморазвитие и самообразование А. 

Дистервег относит одновременно как к средствам, так и к результатам образования.  

В.В. Байлук в своих трудах относит к самым важным факторам, от которых за-

висит успех самообразования, такие компоненты познавательной деятельности, как: 

- обладание необходимым уровнем интеллектуального развития, умение выяв-

лять и формулировать задачи, проблемы, искать и планировать пути их решения; 

- умение мобилизовать и концентрировать знания, использовать самые эффек-

тивные способы деятельности из числа уже усвоенных для решения существующей 

проблемы или в рамках решаемой задачи, подводить итоги, исходя из изученных 

фактов;  

- желание добиться решения проблемы (задачи), находить ответ на актуальный 

вопрос; ставить перед собой цель, в случае необходимости продолжать самообуче-

ние, познавая новое при решении задачи и из различных источников [6, с. 215].  

В педагогической литературе зачастую к самообразованию относят организован-

ный процесс приобретения знаний и умений, основанный на систематической само-

стоятельной работе. 

Принимая во внимание именно вузовское образование, В.И. Загвязинский акцен-

тирует внимание на том, что в основном самостоятельная работа «формирует готов-

ность к самообразованию, создает базу непрерывного образования», предоставляя 

возможность «быть сознательным и активным гражданином» [152, с. 63-67].  

Определяясь с целями и задачами самостоятельной работы обучающихся, обра-

тим внимание на цели педагогической системы, которые предполагают выделение 

целей обучения и целей воспитания. Цель воспитания в самостоятельной работе обу-

чающихся – воспитание таких важных личностных качеств будущего специалиста, 

как самостоятельность, активность в самовоспитании и самообразовании. 

Вопрос определения целей обучения более сложный, так как здесь предлагаются 

различные мнения. 

Ряд авторов (В. Граф, И.И. Ильясов и др.) определяют целью самостоятельной 

работы усвоение действий [32]. 
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Другие авторы считают главной целью самостоятельной работы  

обучающихся – закрепление знаний, умений и навыков. Однако мы можем предпо-

ложить, что самостоятельная работа не только закрепляет знания, но и формирует 

их в познавательной самостоятельной деятельности. Поэтому нам импонирует пози-

ция авторов, считающих, что цель самостоятельной работы – формирование требу-

емых знаний, умений и навыков [51; 59; 73]. 

С нашей точки зрения, можно добавить еще одну дидактическую цель самостоя-

тельной работы обучающихся – трансформация приобретенных знаний, сформиро-

ванных умений и навыков, так как на основе полученных, закрепленных ЗУНов, мо-

гут формироваться новые ЗУНы. 

Таким образом, самообразование, самодеятельность – отличительная черта само-

стоятельной работы студентов (СРС). Главная задача организации СРС – это обес-

печение условий (педагогических, научных, научно-методических и др.) для осу-

ществления студентами активной познавательной деятельности в соответствии с 

этапами познания. 

Выделим проблемы организации СРС: 

- недостаточное количество методик, методических рекомендаций, направлен-

ных на формирование умений и навыков СРС; 

- отсутствие реальной дифференциации в характере самостоятельной работы в 

зависимости от специфики учебной дисциплины и специальности; 

- недостаток внимания, уделяемого воспитательной работе, т.е. формированию 

личностных качеств обучающихся, которые необходимы для активизации познава-

тельной деятельности в процессе выполнения СРС. 

Раскрывая проблемы самостоятельной работы студентов, остановимся на видах 

самостоятельной работы, используемых в учебном процессе. Для этого рассмотрим 

вопрос классификаций видов самостоятельной работы, так как классификации само-

стоятельной работы помогают в определении особенностей её видов, установке вза-

имосвязей между ними, определении того места, которое каждый вид самостоятель-

ной работы занимает в процессе обучения. 
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Сам факт наличия большого количества классификаций говорит о значимости 

исследуемого феномена в процессе обучения. 

Самостоятельные работы обучающихся классифицируют: 

по дидактической цели их применения: познавательные, практические, обобща-

ющие;  

типам решаемых задач: познавательные, творческие, исследовательские и др.; 

уровню проблемности (классификации, вызывающие множество вопросов): ре-

продуктивные, репродуктивно-исследовательские, исследовательские (творческие);  

характеру коммуникативного взаимодействия учащихся: фронтальные, группо-

вые, индивидуальные; 

месту выполнения самостоятельной работы: классные, домашние;  

методам научного познания: теоретические, экспериментальные, включающие в 

себя моделирование, наблюдение, классификацию, обобщение, систематику и др. 

Например, по характеру учебной деятельности обучающихся можно выделить 

классификацию В.П. Стрезикозина [136]. Он называет такие виды самостоятельных 

работ, как работа с учебником или учебным пособием; работа с помощью справочной 

литературы (словари, альманахи, энциклопедии, справочники по отдельным  

отраслям знаний и др.); составление, решение задач; выполнение учебных упражне-

ний – обычных и в тетрадях с печатной основой; сочинения и описания; наблюдения 

и лабораторные работы; работы, связанные с использованием при решении задач ри-

сунков, майн-карт, таблиц и схем, графиков, раздаточного материала; графические 

работы.  

И.И. Малкин предложил классификацию самостоятельных работ по характеру 

познавательной деятельности обучающихся [75, с. 24 – 29]: самостоятельные работы 

репродуктивного типа (воспроизводящие, тренировочные, обзорные, проверочные); 

самостоятельные работы познавательно-поискового типа (подготовительные, кон-

статирующие, экспериментально-поисковые, логически-поисковые); самостоятель-

ные работы познавательно-практического типа (учебно-практические, обще-

ственно-практические). 
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Учитывают степень самостоятельности и эвристичности при классификации са-

мостоятельных работ М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер [131]. 

По дидактической цели можно выделить классификацию Б.П. Есипова [46].  

Б.П. Есипов в качестве самостоятельных выделяет работы, которые проводятся уча-

щимися с целью получения новых знаний, умений и навыков или их проверки, ис-

пользования имеющихся знаний на практике.  

А.В. Усова в своей работе предлагает три классификации – по дидактической 

цели, способам деятельности учащихся, роли средств формирования понятий [143]. 

Анализ существующих классификаций проведен в работах П.И. Пидкасистого 

[96], И.И. Малкина [75, с.24–29], А.В. Усовой [143], Е.В. Змиевской [53]. 

Осознавая главную задачу организации СРС – создание условий для осуществ-

ления самодеятельности, выделим классификацию самостоятельной работы  

Е.Л. Белкина, который выделяет виды самостоятельной работы, предназначенные 

для создания условий, обеспечивающих: 

- накопление обучающимися фактов и способов деятельности в ходе усвоения 

содержания информации учебных дисциплин; 

- преобразующее воспроизводство обучающимися учебной информации; 

- воспроизведение отдельных элементов знаний в различных их вариациях, и 

структуры этих знаний в целом; вовлечение обучающихся в процесс генерации субъ-

ективно и объективно новой информации [9]. 

На наш взгляд, обеспечить такие условия СРС может использование информа-

ционных технологий. 

Информационные технологии в современный период довольно ощутимо влияют 

на развитие российского общества, проникая во все области человеческой деятель-

ности и образуя глобальное информационное пространство. Динамичное примене-

ние информационных ресурсов позволяет перейти обществу в принципиально но-

вую фазу своего развития – «информационное общество», где возможна реализация 

принципиально новых форм социальной активности как индивида, так и целых со-

циальных групп [113]. «При этом все претерпевает радикальные изменения: матери-
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альное производство и мировоззрение, быт и образование, общение и искусство ме-

няют не только свои внешние очертания, но и внутренние механизмы – содержание 

деятельности» [137, с. 14]. Информация становится главной движущей силой разви-

тия общества, в котором большинство производит, хранит, реализует, перерабаты-

вает информацию, уделяя особое внимание высшей ее форме – знаниям. [55]. 

Информация (от лат. informatio – осведомление, разъяснение, изложение) – по-

нятие, которое в зависимости от контекста имеет множество значений, начиная с 

самого узкого смысла этого слова – сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления [58]. 

Основные виды информации классифицируем следующим образом: вербальная 

информация (символы – слова); звуковая информация (символы – звуки); мультиме-

диа-информация (соединение различных видов информации); графическая инфор-

мация – (символы – неподвижные изображения); видеоинформация –  

(символы – динамические изображения) [65]. 

Информация всегда существует только в рамках информационного процесса – 

совокупности последовательных действий (операций), производимых над информа-

цией (в виде данных, сведений, фактов, идей, гипотез, теорий и пр.) с целью получе-

ния какого-либо результата [21, с.40-41, с.57]. Государственный образовательный 

стандарт Российской Федерации описывает информационный процесс как процесс 

создания, получения, сбора, накопления, обработки, поиска, хранения, использова-

ния и распространения информации [31]. 

Информационные технологии способны изменить представления человека об 

окружающем мире и о самом себе, становясь неотъемлемой частью процессов пре-

образования современного общества. Происходящие процессы преобразования со-

временной системы образования также обусловлены появлением новых технических 

возможностей. Информатизация образования должна способствовать гармоничному 

вхождению нового поколения в информационное общество, а ИКТ – служить повы-

шению эффективности целостного образовательного процесса. 

Информатизация образования – процесс, позволяющий обеспечить области об-

разования методами и практическими разработками использования современных 
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ИКТ, направленных на воплощение психолого-педагогических целей воспитания и 

обучения. 

Информатизация образования инициирует, во-первых, улучшение управленче-

ских механизмов системы образования на основе использования информационно-

педагогических и методических материалов, компьютеризованных банков данных 

научно-педагогической информации, а также коммуникативных сетей; во-вторых, 

повышение эффективности методических подходов и принципов выбора содержа-

ния, методов и форм обучения и воспитания, опирающихся на личностно-ориенти-

рованный подход в современных условиях; в-третьих, создание обучающих методи-

ческих систем, направленных на рост интеллектуального потенциала учащегося, 

развитие способности самостоятельно приобретать знания и обрабатывать инфор-

мацию, осуществлять экспериментально-исследовательскую, информационно-учеб-

ную деятельность; в-четвёртых, разработка и применение компьютерных тестирую-

щих, диагностирующих методик, помогающих контролировать и оценивать уровень 

знаний обучаемых [12, с. 109-110]. 

Ввод компьютерных технологий существенно повлиял на концепцию построе-

ния технологических процессов переработки информации и позволил поднять на но-

вый уровень качество самой результативной информации. Итак, можно сделать вы-

вод о том, что информационная технология в настоящее время находится на таком 

этапе развития, который позволяет называть ее «компьютерной» технологией. 

В таблице 1 приведены основные характерные черты информационной компью-

терной технологии.  

К основным принципам информационной компьютерной технологии можно отне-

сти: интегрированность с различными программными продуктами; интерактивный ре-

жим работы с ПК; гибкий процесс корректировки данных и постановок задач [67, с. 

27]. 

Понятие «технология» первоначально относилось к производственной сфере. 

Обычно технологией называют процесс переработки исходного материала для по-

лучения качественно нового продукта, свойства которого были заданы заранее [93].  
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Таблица 1 – Основные характерные черты новой информационной технологии 

№ 

п/п 

Методология Основной признак Результат 

1. Принципиально новые сред-

ства обработки информации 

Встраивание в технологию 

управления 

Новая технология 

коммуникаций 

2. Целостные технологические 

системы 

Интеграция функций специа-

листов и менеджеров 

Новая технология 

обработки информа-

ции 

3. Целенаправленное созда-

ние, передача, хранение и 

отображение информации 

Учет закономерностей соци-

альной среды 

Новая технология 

принятия управлен-

ческих решений 

 

Термин «технология» в отечественной педагогической науке появился в начале 

XX века. Однако дискуссия по актуальным проблемам современных педагогических 

технологий продолжается, как и споры ученых и о самой категории «технология», и 

о сфере её воздействия. В педагогической науке рассматривается более трехсот ва-

риантов понимания категории «педагогическая технология» («технология обуче-

ния»). 

Определяются следующие основные подходы к понятию «технология обучения» 

(«педагогическая технология») [99]: как дидактической концепции, части педагоги-

ческой науки (Б.Т. Лихачев, П.И. Пидкасистый, М.А. Чошанов и др.), как педагоги-

ческой системы (В П. Беспалько, В.В. Гузеев и др.), как педагогического процесса 

(В.С. Безрукова, М.М. Левина, В.Д. Симоненко и др.), как процедуры (алгоритма) 

деятельности учителя и учащихся (В.М. Монахов, В.В. Сериков,  

В.А. Сластенин и др.). 

В.В. Сериков считает, что технология обучения – это законосообразная педаго-

гическая деятельность, которая реализует научно обоснованный проект дидактиче-

ского процесса и, по сравнению с традиционными способами обучения, обладает 

значительно более высокой степенью эффективности, надежности и гарантирован-

ности результата [91]. 
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Когда упорядоченная совокупность действий, операций и процедур инструмен-

тально обеспечивает достижение прогнозируемого результата в изменяющихся 

условиях образовательного процесса – это и есть педагогическая технология [132]. 

По мнению В.В. Юдина, технологию обучения отличает последовательность ша-

гов рекомендуемой учебной деятельности, которые выделяются «на основе научных 

представлений» [155]. Или он же предлагает другое определение: «Педагогическая 

технология – совокупность методов, приемов обучения, гарантировано приводящих 

к заданному результату» [156].  

По мнению Г.К. Селевко, педагогическая технология функционирует или как си-

стема способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении, или в качестве 

реального процесса обучения. Именно многофункциональность педагогической тех-

нологии позволяет ему вычленить три главных ее аспекта: 

– научный, где педагогическая технология – это часть педагогической науки, ко-

торая изучает и разрабатывает цели, содержание и методы обучения, проектирует 

педагогические процессы;  

– процессуально-описательный, который основан на описании (алгоритме) про-

цесса. Данный аспект включает в себя совокупность целей, содержания, методов и 

средств, благодаря которым достигаются планируемые результаты обучения; 

– процессуально-действенный, где главным можно назвать осуществление тех-

нологического (педагогического) процесса при помощи всех инструментальных, 

личностных и методологических средств [112]. 

Таким образом, в данном определении педагогической технологии содержатся 

общие положения, которые очень важны для понимания ее сущности как проектной 

части педагогического процесса, совокупности последовательных алгоритмов на 

пути к цели и способа функционирования в процессе посредством различных 

средств. 

Объединение методов и средств может быть произведено не только с определен-

ной целью, но и в определенной последовательности, которую подсказывает научно-

объективный прогноз в зависимости реализуемого от проекта или программы. 
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Остановимся подробнее на определении информационных технологий. Рас-

смотренные нами в научной литературе определения данного понятия можно клас-

сифицировать следующим образом: 

- согласно определению, принятому одним из самых известных органов ООН – 

ЮНЕСКО, информационные технологии –  это комплекс взаимосвязанных научных, 

инженерных и технологических дисциплин, направленных на изучение методов эф-

фективной организации труда людей, занятых хранением и обработкой информа-

ции; вычислительная техника и методы организации и взаимодействия с людьми и 

производственным оборудованием, их практические приложения, а также связан-

ный со всем этим ряд социальных, экономических и культурных проблем. Инфор-

мационные технологии изначально требуют большой подготовки, значительных за-

трат и наукоемкой техники. Организация этого невозможна без математического 

обеспечения, моделирования, формирования информационных хранилищ для про-

межуточных данных и решений [57];  

- информационная технология – термин, который объединяет все виды техноло-

гий, используемых для создания, хранения, обмена и использования любых видов 

информации [151, с. 46,47]; 

- информационные технологии – система научных и инженерных знаний, вклю-

чающая методы и средства, позволяющие создавать, собирать, передавать, хранить 

и обрабатывать информацию в предметной области [70, с. 22,26]; 

- информационная технология – это процесс, который используется для получе-

ния новейшей информации о состоянии процесса, явления или объекта и опирается 

на совокупность методов и средств сбора, обработки и передачи данных [158]. 

Исходя из вышесказанного, сформулируем вывод о том, что информационная 

технология – это совокупность систематизированных и массовых способов работы 

с информацией (создание, накопление, хранение, обработка, передача, распределе-

ние) с использованием средств вычислительной техники и связи. 
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Широкое использование компьютеров в образовательных процессах, в свою оче-

редь, привело к появлению нового термина – «информационная технология обуче-

ния». Проанализировав основные определения ИТ в обучении, приведенные в науч-

ной литературе, сформулируем базовые моменты: 

- информационная технология обучения – это процесс подготовки и передачи ин-

формации учащемуся, который осуществляется при помощи компьютерной техники 

и программных средств [57]; 

- информационная технология обучения – это педагогическая технология, ис-

пользующая для работы с информацией специальные способы, программные и тех-

нические средства (кино, аудио- и видеосредства, компьютеры, телекоммуникаци-

онные сети). Информационная технология, которая используют компьютер (от англ. 

computer – вычислитель) называется компьютерной технологией [98]; 

- информационная технология обучения – педагогическая технология, использу-

ющая для работы с информацией специальные способы, программные и техниче-

ские средства [70, с. 22]; 

- информационная технология обучения – совокупность электронных средств и 

способов их функционирования, которые используются для реализации обучающей 

деятельности [104]; 

- информационная технология обучения – отрасль дидактики, занимающаяся 

изучением процесса обучения и усвоения знаний, который планомерно и созна-

тельно организован с применением средств информатизации образования [94, с. 7-

13]. 

Обобщив данную информацию, мы делаем вывод, что под термином «информа-

ционные технологии» следует понимать совокупность современных методов и 

средств обработки данных, основанных на применении средств вычислительной 

техники и телекоммуникаций, обеспечивающих целенаправленную переработку ин-

формации в соответствии с закономерностями той среды, в которой они использу-

ются, и с минимальными затратами [2, с. 21]. А информационные технологии обу-
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чения – это совокупность методов и электронных средств по получению, преобра-

зованию, передаче, хранению, использованию участниками педагогического про-

цесса информации, используемой для реализации обучаемой деятельности. 

Монография академика В.М. Глушкова – одно из первых исследований по ин-

формационным технологиям [25]. В.М. Глушков впервые в отечественной научной 

литературе использует термин «информационная технология». В самом общем 

смысле: «Информационные технологии – это процессы, связанные с переработкой 

информации». Исходя из данной интерпретации определения информационных тех-

нологий, мы делаем вывод о том, что в образовании всегда использовались инфор-

мационные технологии, поскольку обучение содержит функцию передачи информа-

ции учащимся. 

Актуальность использования информационных технологий неизбежно приводит 

к тому, что появляется большое количество монографий и докторских диссертаций, 

в которых на концептуальном уровне разрабатываются пути, принципы и средства 

внедрения информационных технологий в обучение. Среди наиболее значимых 

можно назвать монографии Е.И. Машбица [80], И.В. Роберт [105],   Н.В. Апатовой 

[5].  

В монографии Е.И. Машбица рассматриваются психолого-педагогические про-

блемы, вызванные компьютеризацией обучения, обобщается отечественный и зару-

бежный опыт управления учебной деятельностью с помощью компьютера, анализи-

руются основные психолого-педагогические критерии, помогающие эффективно ис-

пользовать ЭВМ в общеобразовательной школе. Исследование И.В. Роберт посвя-

щено проблемам в области информатизации профессионального образования, иссле-

дованию возможностей современных ИКТ, описанию перспектив в направлении их 

разработки и использования.  

Н.В. Апатова в своей работе исследует то, как информационные технологии ока-

зывают влияние на методы обучения в средней школе и его содержание, конкрети-

зируя понятие «информационная технология». Согласно мнению Н.В. Апатовой, ин-

формационная технология – «это совокупность средств и методов, с помощью кото-

рых осуществляется процесс переработки информации» [5]. В ее работе речь идет 
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уже об использовании машин, то есть ЭВМ, для обработки, передачи, распростране-

ния информации. 

Проблемам организации образовательного процесса с применением информаци-

онных технологий также посвящены монографии и исследования Б.С. Гершунского 

[24], В.И. Гриценко и Б.Н. Паньшина [33], статьи и работы О.К. Тихомирова [138], 

М.П. Лапчика [71, 72]. 

В настоящее время особенно актуален вопрос, касающийся внедрения информа-

ционных технологий в учебный процесс на всех уровнях обучения в разных пред-

метных областях, в том числе и в обучении математике. Вопросу преподавания ма-

тематики с использованием информационных технологий посвящены статьи А.П. 

Ершова [44, 45], в которых обосновывается необходимость компьютеризации мате-

матического образования и проводится исследование принципов протекания этих 

процессов.  

Проблему использования в преподавании математики ИКТ поднимает в своем 

диссертационном исследовании В.Р. Майер [74]. Он пытается решить проблему ме-

тодической системы геометрической подготовки преподавателя математики на ос-

нове новейших компьютерных технологий.  

Вопросу, касающемуся применения ИКТ в преподавании математических дис-

циплин в средней и высшей школах, посвящено достаточно большое количество ра-

бот: Ю.С. Брановского [17, с.18-29], М.Н. Марюкова [76] и др. В этих исследованиях 

помимо раскрытия темы создания программно-педагогических средств учебного 

назначения с методикой их применения внимание уделяется и процессам разработки 

соответствующих компьютерно-ориентированных методик изучения различных 

тем, разделов и блоков курса математики, изучаемые в школе и вузе. 

Эффективности внедрения информационных технологий в процесс обучения ма-

тематике применительно к средней школе посвящены также труды А.В. Кузнецова 

[68], И.Н. Слинкиной [133] и др.  

В диссертационной работе А.В. Кузнецова [68] разработано и экспериментально 

апробировано методическое обеспечение исследований математических зависимо-

стей с использованием компьютерных технологий в процессе обучения алгебре в 
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старших классах. В работе также рассмотрены основные подходы к получению за-

даний для исследований при участии ПК, которые позволяют преподавателю более 

полноценно реализовывать в процессе обучения учебный потенциал каждой мате-

матической задачи основного курса.  

В своем диссертационном исследовании И.Н. Слинкина предлагает ввести в 

учебный процесс средней школы программу курса «Рекурсивные алгоритмы» и пе-

дагогическое программное средство «Рекурсивные алгоритмы», тематическое и по-

урочное планирование; разработанные дидактические материалы для учащихся и 

методические рекомендации для учителей-предметников. 

Актуальна в настоящее время также тема компьютерной ориентации и методи-

ческой подготовке будущих преподавателей математики. Ее в своих исследованиях 

затрагивали Т.А. Дмитриева [40], С.В. Панюкова [90]. В частности, в работе  

Т.А. Дмитриевой предлагаются спецкурс «Элементы компьютерной геометрии» и 

его методическое обеспечение, задача которых  повысить качество профессиональ-

ной подготовки будущих преподавателей математики. Диссертационное исследова-

ние С.В. Панюковой также посвящено созданию средств, повышающих эффектив-

ность обучения будущих учителей математики с помощью ЭВМ. 

Методические основы применения компьютерных математических систем в обу-

чении математики рассмотрены в трудах Ж.И. Зайцевой [49], Т.В. Капустиной [62], 

С.А. Кругликова [67], Т.Л. Ниренбург [86]. О.А. Бушковой [19]. 

В диссертационном исследовании Ж.И. Зайцевой предложены различные вари-

анты создания и способы использования педагогических программных продуктов на 

базе системы Mathematica. Ж.И. Зайцевой также разработан компьютерный учебник 

по разделу «Ряды Фурье». 

О.А. Бушкова в своих работах раскрывает психолого-педагогические и методи-

ческие основы использования компьютерной системы Mathematica, а также знако-

мит с разработанными ею элементами ЭУМК обучения геометрии с использованием 

Mathematica. Среди этих элементов электронный учебник по геометрии в среде 

Mathematica, методические рекомендации по использованию этого учебника в про-

цессе преподавания геометрии будущим педагогам. Вместе с тем первопроходцем в 
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изучении использования и применения в вузовском образовании компьютерной ма-

тематической системы Mathematica стала Т.В. Капустина, которая в своей диссерта-

ции на соискание степени доктора наук и монографии смогла представить свои ис-

следования в этой области [60, 61, 62]. 

Следует отметить, что вопросы, в которых анализируется аспект применения 

ИКТ в процессе преподавания математических дисциплин в вузе, рассматриваются 

гораздо реже, чем аналогичные исследования в области школьного образования. 

Среди тех, кто изучал вопросы использования информационных технологий в про-

цессе преподавания математических дисциплин в вузе, С.А. Дьяченко [42],  

В.В. Митяев [84] и другие авторы. 

Диссертационное исследование С.А. Дьяченко [42] посвятил теоретическим ос-

новам использования компьютерных технологий в процессе обучения математике в 

вузе.  

В.В. Митяев [84] разработал и представил концептуальную модель использова-

ния компьютерных обучающих программ по курсу алгебры в классических универ-

ситетах и педагогических вузах.  

В то же время, анализируя научную литературу по обзору информационных тех-

нологий, которые применяются в процессе обучения математике, можно сделать вы-

вод, что информатизация данных разделов науки идет высокими темпами. Работы, 

которые в той или иной степени касаются данной тематики, создаются как в России, 

так и за рубежом.  

Все чаще информатизация процессов обучения математики затрагивает и учеб-

ные заведения среднего профессионального образования (СПО). Учитывается спе-

цифика СПО и развитие компьютерных технологий в трудах Н.В. Акамовой [2], 

Л.Ю. Бегениной [8], К.А. Кузьмина [69] и др.  

В диссертационном исследовании Н.В. Акамовой [2] рассматривается методика 

организации компьютерного практикума в процессе преподавания математики сту-

дентам ссузов с применением математической системы Maxima. Н.В. Акамова опи-

сывает этапы проведения практикума с использованием средств информационных 
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технологий и раскрывает содержание работы преподавателя по внедрению практи-

кума.  

Диссертационное исследование Л.Ю. Бегениной посвящено анализу специфики 

обучения математике в техникуме с определением путей реализации прикладной 

направленности, которые становятся возможными благодаря использованию инфор-

мационных технологий. 

Для работы К.А. Кузьмина [69] характерна разработка вопросов, касающихся 

подготовки кадров по специальности 2200 «Информатика и вычислительная тех-

ника» и содержания модулей «Математика и информационные технологии», «Эле-

менты высшей математики с применением информационных технологий», «Мате-

матическое моделирование с использованием средств информационных техноло-

гий», «Технология разработки программного продукта».  

Анализируя и обобщая вышесказанное, мы констатируем следующее: использо-

вание новых информационных технологий в процессе преподавания в современных 

условиях становится все более востребованным. Вопросам внедрения новых инфор-

мационных технологий в процесс обучения математике также посвящается все 

больше статей, диссертационных исследований. Большая часть из этих исследова-

ний посвящена разработке и применению компьютерных математических систем и 

электронных таблиц. Популярными становятся вопросы использования электрон-

ных учебников в процессе обучения. Небольшая часть исследований касается обла-

сти внедрения новых информационных технологий в процесс обучения математике, 

разработке педагогических программных продуктов и, в первую очередь, учебни-

ков. 

Однако выше мы показали актуальность на современном этапе обучения самосто-

ятельной работы студентов и сделали вывод о том, что информационные технологии 

положительно повлияют на активизацию СРС. 

Проблемы организации самостоятельной работы студентов СПО с применением 

информационных технологий проанализированы в работах Е.Л. Медянкиной (2009), 

А.М. Шабалина (2005), Е.Г. Жданова (2007), Г.А. Алексанян (2014).  
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В исследовании Е.Л. Медянкиной выявлены педагогические условия активизации 

процесса подготовки студентов к самостоятельной работе и самообразованию сред-

ствами информационных технологий. А.М. Шабалин в диссертации провел исследо-

вания процесса развития познавательной самостоятельности будущих специалистов 

в области информационных технологий в колледже и выяснил роли применения ин-

струментальных программных средств в обучении информатике.  

Работа Е.Г. Ждановой освещает педагогические условия формирования умений 

самостоятельной деятельности студентов с использованием средств дистанцион-

ного обучения в системе СПО. Г.А. Алексанян разработал методику обучения мате-

матике, направленную на формирование самостоятельной деятельности студентов 

СПО с использованием облачных технологий. Однако до сих пор не разработана ме-

тодика организации самостоятельной работы по математике студентов колледжа с 

использованием средств информационных технологий. 

Анализ различных подходов к раскрытию понятий «самостоятельная работа обу-

чающихся» и «информационные технологии обучения» позволяет нам сформулиро-

вать определение понятия самостоятельной работы студентов по математике с ис-

пользованием информационных технологий. 

Самостоятельная работа по математике с использованием информационных тех-

нологий понимается как целенаправленная деятельность обучающихся по формиро-

ванию, усвоению и закреплению знаний по математике, отработке навыков решения 

математических задач при участии информационных и коммуникационных техно-

логий, которые позволяют организовать их активную самостоятельную познаватель-

ную деятельность, оптимизировать и индивидуализировать ее, увеличить объем ин-

формации по математике и обеспечить ее наглядность, совершенствуя контроль и 

управление со стороны преподавателя. 
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1.2 Существенные признаки отбора и уровни использования 

информационных технологий в процессе обучения математике, 

направленные на организацию самостоятельной работы студентов колледжа 

 

В настоящее время сфера среднего профессионального образования вновь оказа-

лась востребована экономикой страны, а выпускники ссузов получают множество 

предложений на рынке труда. Более трети работающих специалистов на производ-

стве имеют среднее специальное образование. Набор поступающих в средние спе-

циальные учебные заведения (ссуз) по статистике сохраняет высокие позиции за по-

следние годы, что положительно сказывается на развитии среднего профессиональ-

ного образования. Это еще раз подтверждает то, что подготовка специалистов ссузов 

во многом определяет темпы экономического роста страны сегодня и в ближайшем 

будущем. Недостаточное количество квалифицированных рабочих кадров, мене-

джеров среднего звена и специалистов уже в ближайшем будущем станет фактором, 

сдерживающим в России экономический рост. Поэтому главной задачей учебных 

заведений СПО остается выпуск высококвалифицированных, компетентных специ-

алистов, а также требуется повысить эффективность организации повышения квали-

фикации и переподготовки рабочих кадров, среднего управленческого персонала, 

специалистов среднего звена. 

В настоящее время государственная политика в области образования направлена 

на опережающее развитие системы среднего профессионального образования, кото-

рое выражается как в наращивании масштабов подготовки специалистов, так и в ко-

ренном изменении и повышении качества СПО.  

Одно из весомых направлений модернизации образовательного пространства 

России в современных социально-экономических условиях развития общества – пе-

реход от концепции функциональности к компетентостному развитию личности, от 

знаниевой парадигмы к развивающей. Осуществляя этот переход, необходимо учи-

тывать потребность в качественно новых целях образования, современных принци-

пов отбора и структурирования знаний, новейших методах подачи знаний. 
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В свете модернизации образования современная система профессионального об-

разования вынуждена ориентироваться на подготовку профессионалов нового поко-

ления: самостоятельных, творческих, инициативных. Современный специалист 

ссуза должен обладать системным мышлением, в сложных нестандартных ситуа-

циях принимать верные нетривиальные решения, быть готовым к постоянному са-

моразвитию.  

В процессе подготовки специалиста главная роль должна быть отдана ориента-

ции на развитие его личности и профессиональной культуры, которая позволит спе-

циалисту быстро адаптироваться к новым условиям труда, ориентироваться в смене 

технологий в профессиональной деятельности. Естественно, для этого необходимы 

кардинальные изменения в организации процесса преподавания дисциплин, обеспе-

чивающие качество подготовки специалистов. Качественное профессиональное об-

разование сегодня – это средство социальной защиты, гарант стабильности профес-

сиональной самореализации человека на разных этапах жизни [66]. Одна из самых 

весомых составляющих подготовки специалистов в ссузе – математическая подго-

товка. Многолетние поиски решения проблемы повышения качества именно мате-

матической подготовки специалистов пока не дают удовлетворительных результа-

тов. 

Информационные технологии широко используются в настоящее время в препо-

давании самых разных дисциплин. Однако, по мнению исследователей, именно ма-

тематика как предмет изучения наиболее полно и целесообразно поддается инфор-

матизации. Не случайно, что первоначальные средства информатизации применя-

лись именно для решения математических задач.  

Использование новых информационных технологий в преподавании математики 

помогает обеспечить студентам непрерывный процесс самостоятельного приобрете-

ния знаний за счет: 

- наглядности, создаваемой компьютером, т.е. мы говорим об абстракции изуча-

емого материала; 

- наличия формул и строгих алгоритмов решения математических задач; 

- внедрения методики проблемного обучения; 
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- автоматизации контроля и самоконтроля результатов обучения, что позволяет 

каждому студенту индивидуально иметь объективную информацию о своих дости-

жениях в ходе занятия и контролировать итоговый результат усвоения знаний; 

- выявления и использования разных способов решения и объективизации ре-

зультатов при выполнении математических задач; 

- возможности реализации методов развивающего обучения; 

- выявления творческих способностей; 

- формирования психологической готовности к самореализации [2; 134]. 

Концепция математического образования, разработанная рабочей группой МГУ, 

предполагает гармоничное сочетание интересов личности и общества в процессе 

обучения математике. Личностно ориентированное обучение лежит в основе этой 

идеи и предполагает приобщение каждого учащегося к математической культуре как 

к части общезначимой культуры человечества. В ней, в частности, говорится об ак-

туальности формирования математической компетентности в ИКТ-средах и с приме-

нением ИКТ-инструментов (например, систем визуализации, анализа данных, сим-

вольных вычислений), о новых открывающихся возможностях для подготовки вы-

пускника любого уровня образования, который применяя инструменты ИКТ способен 

решать намного более широкий круг прикладных задач математики, чем, к примеру, 

полвека назад.  

Само создание современных информационных и коммуникационных технологий 

также можно отнести к математической деятельности. С помощью информационной 

среды обеспечивается взаимодействие участников образовательного процесса, ста-

новятся доступными информационные источники и инструменты. Дистанционные 

образовательные технологии служат многократному увеличению круга учащихся, 

занимающихся математикой, помогают им поступить в лучшие университеты 

страны и успешно учиться в вузе. «Информационные и коммуникационные техно-

логии – важнейший фактор развития математического образования в ближайшем бу-

дущем», – делают вывод разработчики концепции [63].  
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Компьютеры прочно вошли в стиль жизни современных молодых людей, по-

этому преподаватели получают уникальную возможность с помощью информаци-

онно-коммуникационных технологий активизировать познавательную деятельность 

и мотивировать к обучению студентов. Информационно-коммуникационные техно-

логии позволяют сделать процесс получения знаний студентами колледжа макси-

мально индивидуализированным и предоставляют возможность преподавателям 

адекватно контролировать этот процесс. С помощью ИКТ легко используются раз-

личные изображения в процессе преподавания, что стимулирует способности па-

мяти не только студентов, но и преподавателей; более четко и лаконично излагаются 

сложные инструкции; осуществляется возможность создания интерактивных клас-

сов, где занятия проходят интереснее, что улучшает посещаемость и успеваемость 

студентов. Информационно-коммуникационная технология – это понятие общее, 

однако используется в реальной предметной, технической, программной среде. ИКТ 

как инструмент применяют пользователи с различным уровнем компетентности: как 

разработчики новых ИКТ, так и дилетанты. Виды информации, которые используют 

в различных учебных предметах пользователи разного уровня, также имеют разно-

плановый характер. Приведем классификацию ИКТ по типу обрабатываемой инфор-

мации, с возможностью интегрирования с другими педагогическими технологиями 

(таблица 2). Источник: модификация классификации из [2]. 

 

Таблица 2 – Классификация информационно-коммуникационных технологий  
ИКТ Назначение 

 

 

Обработка  

текста 

Использование текстовых процессоров помогает осуществлять следу-

ющие процессы: обработку текста, использование систем сканирова-

ния и распознавания символов для автоматизации ввода информации, 

возможности речевого ввода текста. Основными функциями являются 

ввод, хранение и представление текстовой информации, возможность 

просмотра и печати 

 

 

Обработка  

Графические процессоры позволяют преобразовывать и создавать гра-

фические изображения при помощи специфических программных 

средств. ИТ коммерческой графики призваны обеспечить графическое 
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ИКТ Назначение 

графики отображение информации из табличных процессоров, баз данных или 

отдельных графических файлов в виде графиков, диаграмм, гисто-

грамм. ИТ иллюстративной графики предназначены для создания ил-

люстраций к документам. Информационные технологии научной гра-

фики направлены на решение задач картографии, представление 

наглядных результатов научных расчетов 

 

Обработка  

данных 

Для обработки данных используются комплексы программных 

средств, благодаря которым реализуются процессы создания, хране-

ния, редактирования, обработки и печати электронных таблиц. Эти 

программные средства называют табличными процессорами и с их по-

мощью решаются задачи на бюджетные и статистические расчеты, 

прогнозирование в различных областях, создаются базы данных, с ко-

торыми удобно работать.  

Самый яркий пример табличного процессора – Excel 

 

 

Гипертекстовая  

технология 

Текст на экране компьютера можно организовать в виде нелинейной 

иерархической структуры, которая делится на фрагменты. Каждый 

фрагмент можно связать с другими путем размещения на ключевых 

словах, фразах текста ссылок или гиперссылок на те или иные фраг-

менты. Это позволяет дополнить информацию об изучаемом объекте 

и двигаться в разных направлениях, выбирая ссылки на интересую-

щую вас информацию и изучая материал в любой последовательности. 

Такой текст обладает открытостью, возможностью вставки новых 

фрагментов, связанных с уже имеющимися. Структуре текста при этом 

разрушение не грозит, так как гипертекст не может обладать предва-

рительно заданной структурой 

 

 

Технология 

мультимедиа 

 

Интерактивная технология дает возможность проводить работу с не-

подвижными и анимационными изображениями, видеоизображени-

ями, текстом и звуковым рядом. К медиаобъектам относятся: ви-

деофрагменты; медиалекции; анимированные карты и схемы; интер-

активные карты и схемы (пользователи могут самостоятельно регули-

ровать появление звукового, текстового или графического объяснения 

при помощи нажатия клавиш); реконструкция (анимированные ви-

деоролики или видеореконструкции событий или явлений, которые 
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ИКТ Назначение 

невозможно зафиксировать при помощи видеоаппаратуры в настоя-

щее время (например, события прошлого, исчезнувшие памятники 

древности); видео/фотодокументы; аудио-фрагменты (звукозаписи); 

панорамы (панорамное представление информации с возможностью 

двигать изображение на 360°). Технология мультимедиа широко при-

меняется в сфере образования. Активно создаются мультимедийные 

альманахи по многим учебным предметам, раскрывается информация 

о музеях, городах и т.д. Разрабатываются эффективные игровые тре-

нажеры и мультимедийные средства, которые дают возможность орга-

низовать процесс на современном уровне 

 

Технология 

 гипермедиа 

 

 

Гипермедиа объединяет в себе два понятия: мультимедиа и гипер-

текст. Данная технология воплотила в себе путь развития гипертексто-

вых технологий, при этом гипермедийные программные продукты 

дают возможность работать с нелинейной информацией, в которой не 

только текст, но и двух- и трехмерная графика, видео и звук 

Учебные курсы Системы «Moodle», Lotus Learning Space, «Прометей», Microsoft Office 

Sharepoint Server 

Компьютерные 

обучающие  

системы 

Системы, помогающие осваивать новый материал, контролировать 

объем знаний, подготавливать учебный материал. Они применяются в 

процессе моделирования учебного процесса, для подбора рациональ-

ной стратегии обучения для каждого обучаемого, обеспечивают авто-

матизированный учет новой информации, поступающей в базу данных 

Сетевые 

информацион-

ные 

технологии 

Объединить технологии сбора, передачи, хранения, обработки ин-

формации на компьютере с техникой связи и телекоммуникаций поз-

воляют сетевые информационные технологии. 

Локальные сети, которые появились с началом массового использова-

ния персональных компьютеров, увеличили эффективность примене-

ния вычислительной техники, улучшили качество обработки инфор-

мации, послужили появлению новых информационных и коммуника-

ционных технологий, которые управление производственным про-

цессом подняли на качественно новую ступень. 

Объединение локальных и глобальных сетей открывает доступ к ми-

ровым ресурсам, среди которых самый популярный – WWW (World 

Wide Web - всемирная паутина). 
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ИКТ Назначение 

WWW-технология представляет собой определенную систему гипер-

медиа документов, отличающихся привлекательным внешним видом 

и возможностью организовать перекрестные ссылки друг на друга. 

Любой документ, размещенный в Сети WWW, можно увидеть с лю-

бого подключенного к Сети компьютера с помощью специальной 

программы просмотра документов WWW (браузера). Каждый поль-

зователь сети имеет возможность путешествовать по пространству 

всемирной паутины, быстро перемещаясь по ссылкам от одного доку-

мента к другому. 

Распространение коммуникационной технологии в компьютерных се-

тях привело к развитию способа пересылки и обработки информаци-

онных сообщений с компьютера на компьютер, обеспечивая опера-

тивную связь между людьми при помощи электронной почты. Пере-

давать при помощи e-mail можно любую информацию (документы, 

рисунки, графические изображения, звукозаписи и т.д.). 

Блоги – это форум, где право на публикацию информации в сети при-

надлежит либо одному человеку, либо группе лиц, при этом читатели 

блога в большинстве случаев могут комментировать публикуемые со-

общения автора. 

Телеконференция – это сетевой форум, который дарит возможность 

вести дискуссии по интересующим темам и обмениваться новостями 

в определенном тематическом ракурсе. Телеконференция позволяет 

публиковать сообщения в Сети, которые могут читать все интересую-

щиеся данным вопросом, оставлять собственные сообщения. Возни-

кающая таким образом сетевая дискуссия носит новостной характер, 

так как все сообщения хранятся ограниченный период времени. Под-

ключение к компьютеру аудио- и видеооборудования (микрофон, 

цифровая видеокамера и др.) служит организации компьютерных 

аудио- и видеоконференций. 

Википедия – общедоступная, свободно распространяемая многоязыч-

ная энциклопедия, размещаемая в Интернете по технологии «вики», 

где пользователи могут принимать непосредственное участие в ре-

дактировании статьи и добавлении новых материалов. 
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ИКТ Назначение 

Чат – сетевое общение пользователей в режиме реального времени. 

Форум обеспечивает общение участников форума по определенной 

теме. По доступности форумы характеризуются как закрытые, так и 

открытые. Возможно объединение нескольких тематических фору-

мов в один большой. Программное обеспечение для форумов помимо 

отправки сообщений позволяет присоединять различные файлы [98] 

Искусственный 

интеллект 

 

Компьютерные технологии обеспечили возможность моделирования 

определенных процессов и особенностей мышления, дав импульс ка-

чественно новому периоду развития искусственного интеллекта, по-

явлению новых технологий: нейронных сетей, моделирования и эври-

стического программирования, систем знаний. Технологии искус-

ственного интеллекта сделали доступным решение научных и управ-

ленческих задач в условиях физической недоступности объекта ис-

следования, недостатка информации, нечетких исходных данных, 

обеспечивая эффективное прогнозирование сложных природных, со-

циальных явлений и процессов. Экспертные системы, которые в 

настоящее время занимаются исследованиями искусственного интел-

лекта, также можно отнести к интеллектуальным технологиям об-

щего назначения, которые не только решают сложнейшие задачи, но 

исследуют и разрабатывают программы или средства, использующие 

знания и процедуры вывода 

 

Информационные технологии традиционно реализуются с помощью аппаратного 

и программного обеспечения, а новые информационные технологии – с помощью 

программно-аппаратных средств и устройств, современных средств и систем теле-

коммуникаций информационного обмена, аудио, видеотехники и т.п., обеспечиваю-

щих операции по сбору, накоплению, хранению, обработке, передаче информации 

(таблица 3). 

Несмотря на то, что средств информационных технологий очень много, темпы 

появления новых методических разработок в сфере электронных образовательных 

средств оставляют желать лучшего. Дело в том, что для создания таких средств необ-
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ходимы дополнительные знания во многих областях: педагогике, психологии, мате-

матике, информатике и других, что снижает уровень использования реальных воз-

можностей информационных технологий в образовании. 

Между тем сейчас разработано некоторое количество компьютерных программ, 

позволяющих применять их в преподавании математики учащихся СПО. Среди про-

граммного обеспечения есть как платные ресурсы, так и свободно распространяемые 

в сети Интернет. 

 

Таблица 3 – Средства ИТ 

Название Средства информационных технологий 

Технические средства  

и системы 

• компьютер и компьютерная сеть; 

• телевидение и радио; 

• телефонная сеть; 

• факсимильная и пейджинговая связь 

Услуги  

компьютерных сетей 

• всемирная паутина - WWW; 

• e-mail; 

• видеоконференции; 

• служба пересылки файлов (FTP); 

• поисковые системы Google, Yandex и т.д.; 

• Internet-телефония; 

• Internet-пейджинг [97] 

Универсальные  

программные  

средства  

(программные средства  

общего назначения) 

• программы для работы с текстом (текстовые 

процессоры, переводчики, редакторы гипертек-

ста); 

• программы для работы с графикой; 

• программы подготовки презентаций; 

• электронные таблицы; 

• системы управления базами данных; 

• экспертные системы; 

• ГИС-системы 
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Вышеизложенные положения дают возможность определить виды образователь-

ных программных продуктов, способы их использования при изучении математики, 

опираясь на методические цели и преимущества их практического использования: 

1. Электронные энциклопедии, альманахи, пакеты мультимедиа демонстраций 

(Poly 32, SecBuilder 1.0, демонстрация Open GL 3D Demonstration, медиатека «Уроки 

Кирилла и Мефодия», энциклопедия «Ученые, изобретения, научные открытия, чу-

деса техники», «Открытая математика» и другие) – обеспечивают учебный процесс 

необходимым учебным материалом и наглядными средствами. В них находится 

справочная информация, навигационная система, видеоролики и различная анима-

ция. Как правило, такие пакеты имеют звуковое сопровождение. Существуют про-

Программные средства 

учебного назначения 

• сервисные программные средства общего 

назначения, 

• программные средства для контроля и изме-

рения уровня знаний, умений и навыков обучаю-

щихся, 

• электронные тренажеры, 

• программные средства для математического 

и имитационного моделирования, 

• программные средства лабораторий удален-

ного доступа и виртуальных лабораторий, 

• информационно-поисковые справочные си-

стемы, 

• автоматизированные обучающие системы 

(АОС), 

• электронные учебники (ЭУ), 

• экспертные обучающие системы (ЭОС), 

• интеллектуальные обучающие системы 

(ИОС), средства автоматизации профессиональ-

ной деятельности (промышленные системы или 

их учебные аналоги) [98] 
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граммы, которые обладают определенной интерактивностью, то есть дают возмож-

ность изменять ряд параметров с визуальным изменением   представленного объекта 

или процесса. 

Такие пакеты используют во время лекций при объяснении учебного материала, 

формировании определений и для организации самостоятельной работы студентов 

колледжа. Для того чтобы работать с этими пакетами, необходимо обладать инфор-

мационной культурой и компьютерной грамотностью. Преподаватель или студент 

колледжа должен уметь обращаться с компьютером и демонстрационным оборудо-

ванием (при наличии), использовать необходимые программы, уметь управлять ги-

перссылками. 

2. Виртуальные лаборатории («Живая геометрия 3.1», «Стереометрия», «Стерео-

метрия      10-11», CD-ROM «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия», Подсистема 

КОМПАС-3D LT 9.0, Стерео Конструктор, 1С: Школа. Математика.  

5-11 классы. Стереометрия. Математический конструктор и т.д.) относятся к инстру-

ментальным средствам. В них присутствуют готовые наборы объектов, заданных ос-

новными свойствами. 

Так, например, пакет «Живая геометрия» используется для демонстрации, дета-

лизации и изучения стереометрических и геометрических объектов, их свойств. Дан-

ный пакет позволяет создавать интерактивные рисунки и осуществлять различные 

измерения. Данная программа дает возможность организовать деятельность студен-

тов по решению задач на построение геометрических объектов и анализу их свойств, 

доказательству утверждений. 

При построении многогранников, сечений многогранников, круглых тел приме-

ним «Стереоконструктор» из пакета «Стереометрия 10-11». «Стереоконструктор» 

позволяет создавать чертежи в пространстве, редактировать их и использовать ро-

лики с анимацией. Созданные объекты поддаются редактированию: можно изменять 

прозрачность плоскостей, толщину линий, ориентацию, положение, цвет объекта, 

масштаб. Можно также создавать в отдельных окнах трёхмерные и двухмерные чер-

тежи. Существует и возможность увидеть недоступные взгляду объекты; рисунок 
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можно вращать вокруг осей симметрии, рассматривая его со всех сторон. Следова-

тельно, «Стереоконструктор» предлагает нам такие возможности, которые способ-

ствуют развитию пространственного мышления. 

Применение этих программ в преподавании математических дисциплин студен-

там колледжа помогает исследовать закономерности в свойствах стереометрических 

фигур; при формулировании теорем и их доказательства. 

Соответствующие пакеты могут быть применены на уроках студентами – в каче-

стве средства решения практических работ, а преподавателем как средство предо-

ставления учебной задачи. Это, безусловно, приводит к индивидуализации в обуче-

нии. 

3. Учебно-методический комплекс (УМК) («Математический анализ», «Все за-

дачи школьной математики», «Алгебра 7-11», «Алгебра и начала анализа 10-11» 

«Стереометрия 10-11» и др.) реализуют применение ИКТ в обучении математике. 

Ряд модулей, включенных в состав комплекса, обеспечивают предоставление учеб-

ной информации в определенной структуре, включая демонстрации, построение гра-

фических объектов, проведение контрольных срезов по определенной теме. Резуль-

таты фиксируются и в любое время доступны для их анализа преподавателем. 

Рассмотрим возможности УМК на примере комплекса «Открытая математика. 

Алгебра». Этот комплекс охватывает весь курс алгебры для средней школы и может 

быть использован для учащихся школ, гимназий, лицеев и колледжей, для абитури-

ентов, при подготовке к поступлению в вуз, студентов младших курсов технических 

университетов и, конечно, предназначен тем, кто самостоятельно изучает матема-

тику. Отдельные разделы посвящены углубленному изучению алгебры. Состав про-

граммы: иллюстрированный учебник, интерактивные учебные модели, контроль 

знаний в виде вопросов и задач, справочные материалы, учетный журнал работы 

ученика. Использование таких УМК возможно на любом этапе подготовки и прове-

дения занятия, а также для организации СРС при грамотном походе. 

4. Игровые обучающие программы – это средства, направленные на изучение 

учебных предметов в игровой форме. Задача данных программ – повысить интерес 

к предмету, а также совместить обучение математике с организацией досуга. 
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5. Программное обеспечение, которое подразумевает наличие достаточно высо-

кой степени информационной культуры как преподавателя, так и студентов. Это, 

например, пакеты символьной математики (Maple, Maxima, Mathematica, Mathcad 

Professional, MATLAB; UMS – Математика (www.umsolver.com) и др.); табличные 

процессоры (Quattro Pro, MS Excel и др.); пакеты статистической обработки данных 

(Statistica, StatGraphics и др.). К одному из средств повышения информационной 

культуры относится использование инструмента ИТ – компьютерных математиче-

ских систем (KMC). Использование КМС позволяет увеличить область применения 

ИКТ в процессе обучения, расширить методические горизонты в процессе препода-

вания математики в ссузе, разрешить некоторые проблемы, которые появляются при 

традиционном обучении. Тем не менее, в отличие от высшего образования, в си-

стеме СПО программные средства КМС используются пока только фрагментарно. 

Для того чтобы эффективно реализовать применение систем компьютерной ал-

гебры, необходимо хорошо знать основы элементарной математики и осуществлять 

творческое участие пользователя в постановке условия решения задач и в контроле, 

отборе их решения. В большинстве КМС используются специальные директивы и 

опции, направляющие решение в нужное русло. Направление процесса при этом 

определяет сам пользователь, который владеет необходимыми математическими 

знаниями и умениями по проверки достоверности полученных результатов. 

С помощью систем можно производить громоздкие математические вычисления 

и создавать электронные учебные пособия с использованием гиперссылок, анима-

ции и графики. 

Данные пакеты могут быть использованы для решения различных задач по мате-

матике (выполнение простейших вычислений, вычисление интегралов, задачи опти-

мизации, уравнения с частными производными), проведения статистических расче-

тов, компьютерного моделирования и др. Произведение операций осуществляется 

визуально, с использованием при необходимости различных встроенных функций, 

существует возможность полученные результаты представить графически [42]. 
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К одному из таких пакетов относится Maxima – программа для выполнения ма-

тематических вычислений, символьных преобразований и построения графиков. Си-

стема аналитических вычислений Maxima идеально подходит как для студентов 

ссузов, так и для профессиональных математиков, желающих провести сложные 

расчеты и исследования. 

Из всего широкого спектра информационных технологий особое внимание обра-

тим на те, которые будут особенно эффективны по своему функциональному напол-

нению в процессе обучения студентов колледжа. Для решения этой задачи целесооб-

разно использовать следующие существенные признаки отбора информационных 

технологий:  

Существенные признаки отбора информационных технологий 

технологические педагогические личностные коммуникативные 

-возможность созда-

ния и показа иллю-

страций с использова-

нием цвета, звука, 

мультимедиа; 

-автоматизация трудо-

емких операций и гро-

моздких вычислений; 

-реализация символь-

ных вычислений и 

преобразований;  

-функциональные  

возможности, обеспе-

чивающие требования 

методики обучения 

математике в СПО и 

интерактивность ра-

боты студента 

-соответствие уровню ин-

формационно-коммуника-

ционной компетентности 

студентов ссузов;  

-разработка алгоритма обу-

чения с учетом индивиду-

альных особенностей сту-

дентов; осуществление кон-

троля, самоконтроля, кор-

ректировки производимых 

действий;  

-возможность дозирования 

учебных нагрузок и много-

кратной проработки учеб-

ного материала; 

-дифференцированный под-

ход в представлении учеб-

ного материала для разных 

специальностей 

-мотивация на вы-

соком уровне к изу-

чению студентами 

колледжа матема-

тики;  

-стимулирование 

познавательной ак-

тивности учащихся, 

развитие их творче-

ского потенциала; 

-возможность ис-

пользовать при ре-

шении профессио-

нально значимых 

задач 

-обеспечение раз-

ных видов педаго-

гического взаимо-

действия;  

-организация 

внутренней и 

внешней обратной 

связи при органи-

зации СРС;  

-свободный до-

ступ к ЭОР;  

-независимость 

обучения от вре-

мени и места 
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Для более эффективного повышения СРС, по мнению А.Р. Ганеевой, необходимо 

осуществление определенного набора условий, которые выражаются: в обеспечении 

правильного соотношения объемов аудиторной и самостоятельной работы; органи-

зации методически правильной работы студента в аудитории и вне ее; получении 

студентами необходимых методических материалов, позволяющих превратить про-

цесс самостоятельной работы в процесс творческий; обеспечении контроля студен-

ческой работы и поощрении студента за качественно выполненную самостоятель-

ную работу [23, с. 28-29]. Учитывая эти условия, мы выделяем уровни использова-

ния информационных технологий, направленных на самостоятельную работу сту-

дентов колледжа. 

Уровни использования информационных технологий 
основной углубленный творческий 

Практические навыки исполь-

зования ИТ, необходимые сту-

дентам для организации само-

стоятельной работы по мате-

матике – поиск информации в 

Интернете, работа с электрон-

ным учебно-методическим 

комплексом, использование 

демонстрационных материа-

лов в пакете MS Power Point, 

работа с тестовыми програм-

мами 

Готовность использовать спе-

циализированные ЭОР и про-

граммные продукты при изу-

чении математики, в том 

числе поддерживающий ди-

станционный курс обучения 

математике, программные 

среды по математике, пакеты 

символьной математики, элек-

тронные таблицы 

Разработка собственных элек-

тронных ресурсов по матема-

тике, использование средств 

ИКТ для решения профессио-

нальных и личных задач 

 

Основная цель нашей работы – повышение эффективности процесса обучения 

математики в колледже, поэтому согласно выделенным существенным признакам 

отбора информационных технологий и уровням их использования, определим 

именно те информационные технологии, которые помогают этого достичь: 

1) поддерживающий дистанционный курс обучения математике (на основе обо-

лочки Moodlе); 
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2) электронный учебно-методический комплекс по математике, содержащий ин-

терактивные модели («Открытая математика. Алгебра», «Открытая математика. 

Стереометрия», «Открытая математика. Функции и графики»); 

3) ресурсы сети Интернет (сайт преподавателя, образовательные сайты по мате-

матике, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов); 

4) пакет символьной математики (Maxima), электронные таблицы для проведе-

ния лабораторных работ по математике; 

5) демонстрационные материалы в пакете MS Power Point, Prezi; 

6) программные среды по математике (ЭУМК «Живая математика», Graph, Deriv, 

Eureka, Granl); 

7) тестовые программы (FreeTest, Uztest). 

Среди предполагаемых препятствий, которые могут возникнуть у педагогов при 

использовании ИКТ, можно назвать настройку технического оборудования; отсут-

ствие финансирования на приобретение оборудования и, наконец, отсутствие соот-

ветствующего опыта и знаний у преподавателей в области ИКТ. Поэтому, на наш 

взгляд, внедрение ИКТ в учебный процесс может осуществляться на сервере учеб-

ного заведения и сопровождаться различными учебно-методическими средствами. 

Одно из данных средств – электронная рабочая тетрадь (ЭРТ).  

Применение современного средства обучения ЭРТ - позволяет улучшить каче-

ство образования, повысить эффективность учебного процесса на основе его инди-

видуализации, реализовать более перспективные методы обучения, сформировать 

ключевые образовательные компетенции – основной результат деятельности обра-

зовательного учреждения в связи с практической ориентированностью современ-

ного образования. Электронную рабочую тетрадь можно использовать как пособие 

из-за содержащихся в ней заготовок (как печатных, так и электронных). Применение 

ЭРТ особенно эффективно на самых первых этапах изучения нового раздела учеб-

ного материала, так как цель использования ЭРТ – это увеличение количества само-

стоятельных практических работ студентов, введение разнообразных форм и видов 

деятельности, их содержания.  
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Наличие личностного подхода к развитию обучающихся при составлении ЭРТ 

реализует возможность педагогического взаимодействия с ребятами, у которых до-

статочно различны степень подготовленности и уровень развития. 

ЭРТ должна включать вопросы и задания следующих групп: 

 воспроизведение изученного материала;  

 развитие мыслительных операций;  

 практическое применение полученных теоретических знаний;  

 вопросы и задачи разного уровня сложности; 

 задания для отработки навыков в качестве самостоятельной работы. 

В тетради необходимо поместить алгоритмы решения уравнений, формулы и таб-

лицы с методами решений уравнений. Работы в данной тетради могут выполняться 

в электронном виде, что в настоящее время не вызывает сложности у многих сту-

дентов, которые в процессе обучения используют ноутбуки, электронные книги, ай-

пады и т.д. Кроме того, результаты проверки контрольных срезов, включенных в 

ЭРТ, могут направляться по электронной почте, размещаться на специализирован-

ном форуме студентов колледжа. 

Итак, исходя из вышеописанных фактов, мы можем сделать вывод, что ЭРТ явля-

ется особенным интерактивные средством обучения и помогает обеспечивать СРС, ре-

ализуя функции контроля и самоконтроля в процессе овладения учебным материалом. 

Данный электронный образовательный ресурс (ЭОР) соответствует следующим 

требованиям: 

1.  Обеспечение глубины, корректности и научной достоверности изложения со-

держания учебного материала, предоставляемого ЭРТ. 

2.  Использование образовательных ресурсов для повышения доступности обу-

чения, в том числе по результатам анализа уровня теоретической сложности и глу-

бины изучения учебного материала в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей студентов. 

3.  Наличие проблемных методов, обусловленных самой сущностью и характе-

ром учебно-познавательной деятельности. 
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4.  Способность реализовать наглядность обучения на более высоком уровне, при 

помощи включения в учебно-познавательный процесс практически всех каналов вос-

приятия информации. 

5.  Содействие повышению сознательности студентов путем предоставления им 

с помощью средств ЭРТ больше возможностей во время обучения для самостоятель-

ных действий по извлечению информации, а также четкое понимание конечных це-

лей и задач учебно-познавательной деятельности. 

6. Наличие систематичности и последовательности обучения, подтвержденных 

тем, что знания, умения, навыки и компетенции формируются в строго логическом 

порядке, по определенной системе и пригодны для применения в практической жиз-

недеятельности. При этом: 

а) учебный материал структурирован и систематизирован; 

б) каждая порция учебной информации формирует определённые знания, умения 

и навыки с учетом как ретроспективы, так и перспективы; 

в) рассматриваются межпредметные связи изучаемого материала; 

г) учебный материал продуман, подается последовательно и имеет обучающее 

воздействие; 

д) информация, предъявляемая ЭРТ, увязывает содержание и методику обучения 

с личным опытом студентов, подбор примеров и заданий ведется с практическим 

уклоном, моделированием реальных процессов и явлений. 

7. Для прочности усвоения знаний применяются способы мотивации к глубокому 

осмыслению этого материала. 

8.  ЭРТ обладает свойствами адаптивности или приспособляемости, которые поз-

воляют реализовать индивидуальный подход к обучению студентов, исходя из их 

возможности, требуемого темпа изучения материала. Диагностика состояния обуча-

ющегося позволит определить оптимальное содержание и методику обучения, кото-

рая в свою очередь будет базироваться на существовании большого количества ва-

риантов, подходящих для широкого контингента обучающихся. 
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9. Наличие обратной связи дарит возможность интерактивного обучения, осу-

ществления контроля и оперативной корректировки действий студента, выдачи ре-

комендаций по дальнейшей работе и обеспечение постоянного доступа к справоч-

ной и разъясняющей информации. 

10.  Визуализация учебной информации с помощью ПК позволяет максимально 

реализовать возможности, которые дарит использование ЭРТ. 

11. Развитие интеллектуального потенциала студента при работе с ЭРТ происхо-

дит усиленными темпами, в том числе идет процесс формирования разнообразных 

стилей мышления, умения находить рациональные или вариативные решения 

в сложных ситуациях, обрабатывать информацию. 

12.   В пределах каждого сеанса работы с помощью ЭРТ обеспечивается полнота 

(целостность) и непрерывность дидактического цикла обучения, т.е. используются 

все звенья дидактического процесса. Для хранения информации в качестве системы 

управления базами данных была выбрана система управления базами данных MS 

Access 2003, а для разработки программной оболочки ЭРТ -  среда разработки Delphi. 

Программная оболочка ЭРТ имеет следующие технические характеристики: 

– содержит интуитивно-понятный и удобный интерфейс, который позволяет 

пользователю обойтись без специальных знаний программирования и ИТ; 

– существует возможность корректировать (удалять или добавлять) информа-

цию с учетом той дисциплины, для которой составляется ЭРТ; 

– надежность хранения информационного содержания ЭРТ с возможностью ар-

хивации данных; 

– автоматизированный контроль знаний, который происходит при оперативной 

обработке персональных данных студентов; 

– присутствует персонифицированный учет данных о пользователях ЭРТ, кото-

рые смогут аутентифицироваться в ЭРТ с помощью своей учетной записи; 

– обеспечение доступа к просмотру истории использования ЭРТ каждого сту-

дента; 

– возможность наглядно представлять обработанную информацию в виде жур-

нала успеваемости. 



56 

 
 

 

Выводы первой главы 

1. Проведенный анализ статей и диссертационных работ, посвященных опреде-

лению понятия «самостоятельная работа», позволил сделать вывод о том, что к сущ-

ностным характеристикам самостоятельной работы обучающегося относятся: 

наличие определенного задания; отсутствие непосредственного участия преподава-

теля при выполнении задания; опосредованное участие педагога в организации и 

управлении познавательной деятельностью учащихся; предоставление на выполне-

ние задания определенного времени. 

2. Главная задача организации самостоятельной работы студентов – создание 

условий для осуществления самодеятельности, которые обеспечивают: 

- накопление обучающимися фактов и способов деятельности в ходе усвоения 

содержания информации учебных дисциплин; 

- преобразующее воспроизводство обучающимися учебной информации; 

- воспроизведение отдельных элементов знаний в различных их вариациях и 

структуры этих знаний в целом; вовлечение обучающихся в процесс генерации субъ-

ективно и объективно новой информации [9]. 

На наш взгляд, обеспечить такие условия СРС может использование информа-

ционных технологий. 

3. Информационные технологии обучения – это совокупность методов и элек-

тронных средств по получению, преобразованию, передаче, хранению, использова-

нию информации, направленных на реализацию обучаемой деятельности. 

4.  Проведенный анализ проблем и направлений совершенствования математи-

ческого образования в колледже согласно ФГОС СПО показывает, что использова-

ние современных информационных технологий в обучении математике наиболее це-

лесообразно. Разработка и внедрение информационных технологий в процесс обу-

чения математике показывает, что большая часть исследований посвящена разра-

ботке компьютерных математических систем, электронных таблиц и использованию 

в учебном процессе ЭОР и электронных учебников. Несмотря на это, теория и мето-
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дика обучения математике с использованием современных средств информацион-

ных технологий, учитывающих особенности обучения в колледже, до сих пор не 

разработана.  

5. Самостоятельная работа как одно из средств, применяемых при ведении учеб-

ного процесса, является важной составляющей в системе многочисленных способов 

его организации. До сих не было целенаправленных работ по исследованию органи-

зации СРС при обучении математике с использованием информационных техноло-

гий в колледже. Анализ сущности и содержания понятия «самостоятельная работа 

студентов по математике с использованием информационных технологий» позволил 

сформулировать следующее определение: самостоятельная работа по математике с 

использованием информационных технологий понимается как целенаправленная 

деятельность обучающихся по формированию, усвоению и закреплению знаний по 

математике, отработке навыков решения математических задач при участии инфор-

мационных и коммуникационных технологий, которые позволяют организовать их 

активную самостоятельную познавательную деятельность, оптимизировать и инди-

видуализировать ее, увеличить объем информации по математике и обеспечить ее 

наглядность, совершенствуя контроль и управление со стороны преподавателя. 

6.  Проанализированы результаты научных исследований по вопросам организа-

ции СРС колледжа и выявлены специфические проблемы, возникающие при обуче-

нии курсу математики: значительное сокращение учебного времени, отводимого на 

овладение курсом математики; студенты, приходящие в колледж с разноуровневой 

математической подготовкой, преобладающий уровень которой при этом чаще всего 

низкий или средний; специфика содержания учебного материала в ссузе; недоста-

точное методическое обеспечение и др. 

7. Для повышения качества математической подготовки и интенсификации СРС 

необходимо: обеспечить правильное соотношение объемов аудиторной и самостоя-

тельной работы; организовать методическое обеспечение СРС с использованием ин-

формационных технологий; поощрять студента за качественно выполненную само-

стоятельную работ; развивать творческую активность, наблюдательность, логиче-
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ское мышление, привить культуру умственного труда, учить самостоятельно и эф-

фективно работать, продуктивно и с интересом стремиться к достижению постав-

ленной цели, постоянно совершенствоваться в выбранной профессии после оконча-

ния колледжа. При этом самостоятельная работа должна обеспечить не только усво-

ение студентами знаний, но и помочь им научиться приобретать умения и навыки 

самостоятельно. 

8. Для отбора более эффективных информационных технологий для организации 

СРС по математике будем использовать следующие существенные признаки отбора 

информационных технологий: технологические, педагогические, личностные и ком-

муникативные. Соответственно этому были выделены уровни использования ин-

формационных технологий: основной, углубленный и творческий.  

9. Таким образом, в соответствии с разработанными признаками и уровнями на 

примере предмета «Математика» можно предложить комплекс программных 

средств для студентов колледжа, который будет включать в себя: поддерживающий 

дистанционный курс обучения математики (на основе системы Мoodlе); электрон-

ный мультимедийный учебно-методический комплекс по математике, содержащий 

интерактивные модели («Открытая математика. Алгебра», «Открытая математика. 

Стереометрия», «Открытая математика. Функции и графики»); образовательные ре-

сурсы Интернет (образовательные сайты по математике, Единая коллекция цифро-

вых образовательных ресурсов); пакеты символьной математики, электронные таб-

лицы для проведения лабораторных работ по математике; презентации в MS Power 

Point и Prezi; программные среды по математике (ЭУМК «Живая математика», 

Graph, Eureka); тестовые программы (Uztest, My Test); авторские электронные рабо-

чие тетради (ЭРТ), ЭУМК, сайт. 
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ГЛАВА II. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ  

КОЛЛЕДЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

2.1. Этапы организации самостоятельной работы по математике 

студентов колледжа с использованием информационных технологий 

 

Обучая детей в школе, учителя стараются четко преподносить учебный мате-

риал, и этот процесс усвоения знаний часто бывает успешным. Вместе с тем форми-

рование познавательных навыков школьников будет более эффективным, если раз-

вивать такие познавательные функции, как воображение и фантазия. Но введение в 

педагогическую практику единой аттестации школьников значительно препятствует 

этому процессу. 

В Чувашской Республике единый муниципальный экзамен (ЕМЭ) стали прово-

дить одними из первых среди учащихся 9-х классов общеобразовательных школ. По 

результатам ЕМЭ абитуриенты зачисляются в колледж, где выявляется, что высокие 

баллы, полученные при сдаче экзамена, не гарантируют хороших знаний учащихся. 

В чем же проблема? 

В настоящее время обучение в школе заранее нацелено на подготовку школьни-

ков к сдаче ЕМЭ, т.е. прохождению тестирования, содержащего, в основном, зада-

ния по алгебре низкого и среднего уровня. Шаблонные тесты, которые предлагаются 

школьникам, носят однотипный характер, что приводит к следующим проблемам: 

- сводится к минимуму вырабатывание творческих способностей; 

- слабо развивается пространственное мышление, так как изучение геометрии 

находится на низком уровне; 

- отсутствует умение оперировать знаниями разных разделов математики. 

Анализ входного контроля студентов первого курса выявляет, что у них практиче-

ски отсутствуют знания по тригонометрии, геометрии, а решение логических задач 

вызывает затруднение.  
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Исследование результатов выборки абитуриентов в 30 человек приема за 2009- 

2010 годы показывает ощутимую разницу результатов ЕМЭ и входного контроля в 

ЧЭМК (рисунок 1).    

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Исследование результатов выборки абитуриентов за 2009, 2010 гг. 

 

Пробелы в знаниях так велики, что может показаться, что школьный курс мате-

матики не только не усвоен, но даже не до конца изучен ребятами. Многие из про-

слушавших школьный курс математики, не могут в полной мере продемонстриро-

вать владение каждым разделом изучаемой математики, умение оперировать знани-

ями из этих разделов. Для того чтобы достичь положительного результата, в обще-

образовательных учреждениях требуется индивидуальная работа с каждым из обу-

чающихся, что невозможно из-за сильной загруженности на уроке и нехватки вре-

мени, в том числе и из-за необходимости решать тесты в рамках подготовки к ЕМЭ. 

Для того, чтобы решить эту проблему, которая актуализируется в колледже еже-

годно при наборе новых учебных групп, преподавателям необходимо становиться 

организаторами познавательной работы студентов. Соответственно, нужно уделять 

особое внимание развитию способностей студентов усваивать новый материал в 

процессе СРС, а также самостоятельно добывать знания и совершенствовать их. 

СРС должна стать неотъемлемой частью большинства методов обучения, приме-

няться на разных этапах процесса обучения. Однако цель СРС не должна отличаться 

от тех целей, которые достигаются в ходе работ, выполняемых под руководством 

преподавателя. Закономерно, что разные стадии обучения предполагают использо-

вание самостоятельной работы для достижения разнообразных целей: 
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  на стадии осознания учебного материала цель самостоятельных работ – пони-

мание смысла и строения изучаемых определений и теорем; 

  на стадии отработки умений по применению знаний самостоятельные работы 

служат формированию правильно выполняемых действий; 

  на стадии формирования навыков при помощи самостоятельных работ реша-

ется вопрос увеличения скорости выполняемых действий. 

Очевидно, что самостоятельная работа помогает не только студентам овладеть 

знаниями, но и преподавателям контролировать темпы их усвоения учащимися. 

Отсутствие достаточного количества аудиторного времени требует организации 

внеаудиторной самостоятельной работы. Одним из методов организации внеауди-

торной самостоятельной работы студентов колледжа студентов по математике 

можно назвать введение информационных технологий в процесс обучения матема-

тике. 

Применение информационных технологий позволяет комбинировать на различ-

ных стадиях урока организацию самостоятельной работы, выбор учебных задач, ко-

торые формируют познавательную деятельность, введение материала по обобще-

нию изучаемого материала для ориентировки деятельности. При комплексном ис-

пользовании все вышеперечисленные компоненты способствуют формированию 

познавательной самостоятельности студентов колледжа. 

Применение информационных технологий становится все более востребованным 

не только в урочной, но и во внеклассной работе по предмету. Студенты колледжа в 

настоящее время придают особую важность умениям: самостоятельно добывать не-

обходимые знания; уметь творчески мыслить; обладать информационной культу-

рой; быть коммуникабельными; ориентироваться в различных профессиональных и 

жизненных ситуациях; уметь определять проблемы и находить пути их рациональ-

ного решения с помощью современных технологий. 

Все эти навыки хорошо развиваются при внедрении различных информационных 

технологий в учебный процесс, а в частности в организацию СРС по предмету.  
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Предлагаем вашему вниманию этапы организации СРС на примере дисци-

плины «Математика» с использованием информационных технологий в Чебоксар-

ском электромеханическом колледже для студентов первого и второго курсов. 

Мы выделяем следующие этапы самостоятельной работы по математике в кол-

ледже с использованием информационных технологий: подготовительный, соб-

ственно-операциональный и контрольно-оценочный. 

На подготовительном этапе преподаватель проводит входной контроль (прило-

жение 10) для диагностики уровня подготовленности студентов. 

На данном этапе преподаватели составляют рабочую программу и тематическое 

планирование с учетом количества часов и тематики самостоятельной работы, соот-

ветственно учебному плану колледжа. Для информированности студентов эти доку-

менты расположены в электронном учебно-методическом комплексе (ЭУМК) на 

сайте преподавателя или на сервере колледжа в папке «Студентам». Следовательно, 

на данном этапе был создан сайт преподавателя и ЭУМК. 

Содержание сайта определяется методикой организации СРС в колледже, кото-

рая состоит из двух направлений: работа со студентами первого курса по обучению 

методам самоорганизации с использованием информационных технологий и работа 

со студентами старших курсов с использованием созданных электронных образова-

тельных ресурсов (ЭОР). Наличие сайта преподавателя позволяет: 

1. Повышать интерес учащихся к математике с помощью информационных тех-

нологий. 

2. Разрабатывать индивидуальный подход к обучению каждого учащегося, учи-

тывая историю его обучения, особенности памяти, восприятия и мышления. 

3. Реализовывать возможность толерантного общения с преподавателем. 

4. Расширить набор применяемых задач. 

5. Увеличить использование большого объема ранее недоступной информации, 

распространение полезных материалов по математике (литература, статьи, книги, 

дидактический материал, видеоматериалы). 

6. Усилить взаимодействие с преподавателем в случае возникновения проблем, 

связанных с изучением предмета. 
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К возможностям сайта относятся: 

• Файловый архив 

Студенты и посетители сайта имеют возможность скачать загруженную на сайт 

полезную информацию: 

 - интерактивные учебники, электронный учебно-методический комплекс 

(ЭУМК), с помощью которого появляется возможность самостоятельно усвоить не-

которые темы предмета или его разделы; 

- практические работы (тексты заданий и методические указания к ним, тестовые 

программы); 

- электронные рабочие тетради (ЭРТ), которые позволяют отработать и закрепить 

ЗУНы, обеспечить получение информации по теоретическим сведениям, методам и 

способам решения примеров и задач, отработать на различных уровнях навыки са-

мостоятельности, самоконтроля; 

- интернет-уроки преподавателя, при помощи которых студенты могут самосто-

ятельно изучить тему; 

- программы (программные средства), например, тестовые программы, предна-

значенные для проверки (оценки) качества знаний. 

 

• Новости 

Благодаря новостному разделу студенты и посетители сайта могут узнавать об 

актуальных событиях, анонсах, а также об изменениях на сайте (вопросы к экзамену, 

задания к зачету, график индивидуальных заданий и др.). 

• Обратная связь с преподавателем 



64 

 
 

С помощью этой функции студенты могут отправлять письмо на почту препода-

вателя, а также получать информацию о контактах преподавателя (мессенджеры: 

ICQ, MAIL-RU-AGENT, SKYPE). 

 
 

• Информация для внеклассной деятельности 

На сайте действует форум, на котором студенты могут обсуждать проблемы, свя-

занные с математикой, различные сложные ситуации. Используя данную информа-

цию, студенты могут узнавать о внеклассных мероприятиях по математике, реали-

зовывать творческую деятельность, знакомиться с дополнительной литературой для 

исследовательских работ, стать участником проекта. 

 

• Полезные ссылки на другие ресурсы 

На сайте имеется ряд интересных ссылок, по которым студенты и посетители 

сайта смогут найти много полезной информации и документации по математике. 
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Статистика: 

Сайт пользуется популярностью среди студентов ГАПОУ СПО «Чебоксарский 

электромеханический колледж». В сутки сайт посещают около 30 человек (хосте-

ров). Результаты работы показывают, что использование сайта студентами для вне-

аудиторной самостоятельной работы помогает: 

- сделать самостоятельную работу в колледже эффективной и улучшить индиви-

дуальный процесс обучения студентов; 

- совершенствовать знания и умения студентов по предмету, а также навыки 

СРС; 

- повысить интерес к предмету «Математика»; 

- активизировать познавательную самостоятельную деятельность студентов; 

- усилить мотивацию к процессу обучения. 

Итак, используя современные информационные технологии, возможно воспол-

нить пробелы знаний и организовать усвоение новых знаний, умений и навыков СРС 

[118]. 

Информационные технологии возможно активно внедрять в классно-урочную и 

внеклассную систему образования, направляя информатизацию учебно-воспита-

тельного процесса на улучшение качества образования, усиление коммуникативных 

связей между преподавателем и студентом в новой предметной информационной 

среде. 
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Рассмотрим более подробно составляющие сайта, а в частности электронный 

учебно-методический комплекс (ЭУМК) по математике, который является непо-

средственно учебным ресурсом для организации самостоятельной работы студентов 

колледжа по математике с помощью информационных технологий.  

ЭУМК – это комплекс учебных и методических материалов, составленных на ос-

нове требований ФГОС СПО, учебного плана, рабочей программы, составленной 

преподавателем, и примерной программы учебной дисциплины специальности, и их 

электронная версия. Электронная версия рассматривается как обучающая информа-

ционная среда, которая обеспечивает: быстрый доступ к любой информации; орга-

низацию изучения математики на практических занятиях под руководством препо-

давателя; методическую помощь студентам в организации самостоятельной работы; 

возможность выполнения упражнений и практических работ с применением компь-

ютера. Следовательно, именно электронная версия учебно-методического матери-

ала более целесообразна при использовании в обучение. 

Мы создали электронный учебно-методический комплекс, который содержит 

следующие дидактические блоки:  

Блок № 1. Нормативное обеспечение.  

Блок № 2. Дидактическое обеспечение. 

Блок № 3. Аппарат контроля, КИМ.  

Блок № 4. Материалы по организации ВСР (приложение 2). 

ЭУМК имеет целевое назначение и создан: 

1) для участников образовательного процесса, т.е. для преподавателя и для сту-

дента; 

2) для учебной дисциплины и имеет несколько модулей. 

Рассмотрим более подробно структуру ЭУМК «Студент» (таблица 4). 

В таблице сосредоточены компоненты блоков ЭУМК. В электронной версии 

ЭУМК размещен на портале колледжа, в сетевой папке, доступной для студентов. 

Также доступ к ЭУМК осуществляется через сайт преподавателя математики, где 

прочтение литературы может осуществляться по гиперссылкам, тестирование про-
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ходить онлайн с самопроверкой, решение практических работ с применением ссы-

лок на образовательные сайты по математике, математические пакеты и системы. 

Здесь же осуществляется работа в ЭРТ. Для осуществления индивидуальной траек-

тории обучения на сайте в ЭУМК расположены ссылки на интернет-уроки и видео-

лекции. 

В бумажном варианте – это комплект из четырех составляющих, в каждой из ко-

торых расположена информация по соответствующему блоку.  

Например, Блок № 3: 1) перечень контрольных (экзаменационных) вопросов по 

всей дисциплине, теме, разделу (для каждого курса); 2) список практических работ 

по математике и отчеты по их выполнению; 3) образцы решенных заданий для про-

межуточных и итоговых аттестаций (типовых расчетов, индивидуальных заданий, 

проектов и работ с разными уровнями оценок); 4) многоуровневые тесты, критерии 

оценок; 5) электронные рабочие тетради (печатная версия) [130]. 

 

Таблица 4 – Примерный компонентный состав ЭУМК «Студента» 

ЭУМК «Студент» 

Целевое назна-

чение ЭУМК 

«Студент» 

Блок № 1.  

Нормативное 

обеспечение 

Блок № 2.  

Дидактическое  

обеспечение 

Блок № 3.  

Аппарат 

 контроля 

Блок № 4. 

Материалы по 

организации 

ВСР 

Помочь сту-

дентам осо-

знать целевую 

картину изуча-

емого матери-

ала 

Выписка из 

учебного плана 

Учебно-методиче-

ское обеспечение 

модуля 

Перечень кон-

трольных (экза-

менационных) 

вопросов по 

всей дисци-

плине, теме, 

разделу 

Список меро-

приятий по ВСР  

по дисциплине 

 

Облегчить 

усвоение мате-

риала 

Государствен-

ные требования 

к минимуму со-

держания и 

Учебная литера-

тура: учебники; 

учебные пособия, в 

том числе элек-

тронные; 

Список практи-

ческих работ по 

математике, об-

разцы отчетов 

Расписание до-

полнительных 

занятий, кон-

сультаций 
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ЭУМК «Студент» 

уровню подго-

товки студента 

по математике 

(выписка) 

конспекты-лекции 

со слайд-шоу и ви-

деороликами 

опорные кон-

спекты; 

глоссарий 

по их выполне-

нию 

Индивидуали-

зировать обу-

чение, обеспе-

чить условия 

для профессио-

нального само-

развития и са-

мореализации 

личности 

Рабочая  

программа  

дисциплины  

«Математика» 

Методические ука-

зания к практиче-

ским работам; 

методические раз-

работки по наибо-

лее трудным те-

мам, разделам, во-

просам 

Образцы про-

межуточных и 

итоговых атте-

стаций (типо-

вых расчетов, 

индивидуаль-

ных заданий, 

проектов и ра-

бот с разными 

уровнями оце-

нок) 

План работы 

кружка 

Совершенство-

вать контроль и 

самоконтроль 

ТП из рабочей 

программы дис-

циплины  

«Математика» 

Методические ре-

комендации для 

ВСР студентов 

Многоуровне-

вые тесты. 

Критерии оце-

нок 

Материалы для 

проведения 

олимпиад, кон-

курсов, класс-

ных часов и т.д. 

Повысить ре-

зультативность 

учебного про-

цесса 

Структурно-ло-

гическая схема 

межпредметных 

связей, внутри-

предметных свя-

зей (таблица 5) 

Методические ре-

комендации по вы-

полнению заданий 

электронных рабо-

чих  

тетрадей 

Электронные 

рабочие тет-

ради 

Результаты 

научно-исследо-

вательской ра-

боты студентов 

 

Отметим, что результатом педагогического воздействия ЭУМК будет считаться 

не только приобретение знаний, умений и навыков, но и раскрытие интеллектуаль-

ного потенциала студента, формирование его готовности к творческой деятельно-
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сти, воспитание в нем культуры самостоятельно добывать и применять знания. Од-

ним из основных дидактических средств организации самостоятельной работы сту-

дентов колледжа, как аудиторной, так и внеаудиторной, мы считаем электронные 

рабочие тетради. Методические рекомендации по работе с ними расположены в 

блоке дидактического обеспечения, а сами тетради – в блоке аппарата контроля.  

В рабочих тетрадях сосредоточены ссылки различного направления на теорети-

ческий материал (на сайт преподавателя); на применение изучаемой темы (Интер-

нет); на варианты контрольного среза (приложения); на разноуровневое тестирова-

ние (тесты fepo). Применение в учебном процессе электронных рабочих тетрадей 

повышает активность участия студентов в обучении, что положительно влияет на 

развитие их познавательной самостоятельности.  

Для повышения результативности учебного процесса студентам необходима мо-

тивация, которую можно осуществить, рассматривая межпредметные связи, приме-

нение различных тем математики в специальных дисциплинах, что осуществляется 

с помощью структурно-логической схемы предмета «Математика» (таблица 5). 

В Чебоксарском электромеханическом колледже ЭУМК по математике внедрен 

в педагогическую практику с 2010 года. Его целесообразность подтверждена резуль-

татами интернет-тестирования. Колледж – участник интернет-проекта «Интернет-

тренажеры в сфере образования», в рамках которого созданы внутренние системы 

оценки качества в ЧЭМК, а также проведена подготовка к внешним процедурам кон-

троля. На диаграмме мы видим сравнительный анализ результатов тестирования до 

внедрения в учебный процесс ЭУМК и после использования студентами учебно-ме-

тодических материалов (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Сравнительный анализ результатов тестирования 

0

5
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Таблица 5 – Структурно-логическая схема использования предмета 

«Математика» в специальных дисциплинах Чебоксарского электромеханического 

колледжа (ЧЭМК) 
№ Тема Предмет Наименование темы,  

в которой используется материал 

1 Показательная и 

логарифмическая 

функции 

ТОЭ. 

Импульсная техника 

Электрическое поле, переходные про-

цессы. 

Курсовой проект 

2 Тригонометриче-

ские функции 

ТОЭ. 

Физика. 

Технологическая 

механика 

Расчет электрических цепей. 

Гармонические колебания. 

Электромагнитная индукция. 

Сложение скоростей. Виды движений. 

Сложение движения точки и тела 

3 Введение в  

анализ (пределы) 

ТОЭ. 

Высшая математика. 

Автоматика. 

Системная обработка 

экономической информа-

ции 

 

Производная. Сумма бесконечно убы-

вающей геометрической прогрессии. 

Длина окружности, объемы цилиндра, 

конуса. 

Переменный ток. 

Ряды. 

Частотные характеристики. 

Достоверность обработки или пере-

дачи информации 

 

4 Производная и ее 

приложения 

Техническая 

механика. 

Бесконтактные эл. 

аппараты. 

ЭТМ. 

ТОЭ. 

Кинематика: поступательные и 

вращательные движения. 

Физические процессы. 

Переменный ток. 

Расчет цепей с синусоидальными 

величинами, магнитное поле 

5 Интеграл и его 

приложения 

Техническая механика. 

Электроника. 

ЭТМ. 

Бесконтактные эл. 

аппараты. 

Сопромат. Геометрические 

характеристики плоских сечений. 

Статические моменты. 

Усилители. Магнитное напряжение. 

Среднее значение выпрямленного 
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№ Тема Предмет Наименование темы,  

в которой используется материал 

Схематехника 

аналоговых устройств. 

ТОЭ. 

Радиоэлектроника. 

напряжения. Использование ОУ. 

Расчет усилителей и генератора. 

Переходные процессы в ключе. В рас-

четах каскадов 

6 Комплексные 

числа 

Электроника. 

ТОЭ. 

Схематехника. 

Аналоговые устройства. 

Метрология. 

Автоматика. 

Генераторы. Усилители. 

Расчет электрических цепей. 

Мостовые цепи. 

Мостовые цепи. 

Частотные характеристики элементов 

и систем 

7 Векторы и коор-

динаты 

ЭТМ. 

ТОЭ. 

Техническая механика. 

Стандартизация. 

Технология производ-

ства. 

Автоматизация произ-

водства. 

Электроснабжение объ-

ектов. 

Физические процессы в диэлектриках. 

Расчет электрических цепей. 

Статика. 

Кинематика. 

Виды движения точки и тела. 

Контроль и качество продукции. 

Выбор средств измерения. 

Выбор оборудования и оснастки для 

производства пластмассовых деталей. 

Выбор сетей потребителя напряжения 

8 Прямые и плос-

кости в простран-

стве 

ИГ. 

САПР. 

Способы создания плоскости в про-

странстве 

9 Многогранники ЭТМ. 

ИГ. 

САПР 

Строение и свойства материалов. 

Деление окружности на равные части, 

построение основания многогранника 

10 Тела вращения 

 

ИГ. 

САПР. 

Электрические машины 

Понятия направляющая, 

образующая, ось вращения 

11 Ряды ТОЭ. Расчет электрических цепей синусои-

дальными величинами 

12 Дифференциаль-

ные уравнения 

Электроника. 

Импульсная техника. 

Переходные процессы. 

Дифференциальные цепочки. 
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№ Тема Предмет Наименование темы,  

в которой используется материал 

ТОЭ. 

Радиоэлектроника. 

Ограничители. 

Расчет импульсных устройств. 

В курсовом проектировании при рас-

четах каскадов 

13 Матрицы Микросхематехника и 

микропроцессорные тех-

нологии. 

ТОЭ. Периферийные 

устройства 

Магнитные цепи. Вычисление коорди-

нат в мониторе 

14 Математическая 

логика 

Радиоэлектроника Работа логических схем, триггеров, 

мультивибраторов и других схем 

 

 

Среди главных достоинств ЭУМК можно назвать: высокую степень наглядности, 

интересное изложение учебного материала, ориентацию на дифференцированный 

уровень подготовки, адекватную оценку знаний студента. Использование интерак-

тивных моделей слайд-шоу и демонстрационных видеороликов позволяет обеспе-

чить наглядность и занимательность изложения материала; средствами электронных 

рабочих тетрадей осуществляется дифференцированный подход; применение мно-

гоуровневых тестов и контрольных срезов дает возможность адекватно оценить сту-

дента. 

Самостоятельная работа студентов колледжа, построенная на ЭУМК, повышает 

качество подготовки студентов к дальнейшей профессиональной деятельности, ко-

торая обычно тесно связана с применением информационных технологий и компь-

ютерной техники [130]. 

Для организации самостоятельной работы на подготовительном этапе создано 

учебно-методическое пособие «Самостоятельная работа по математике», предназна-

ченное для студентов 1-х курсов. Так как состав курса «Математика» на первом 

курсе для многих специальностей одинаков, то пособие можно применять препода-

вателям различных техникумов и колледжей, а также для ознакомления студентами 
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педагогических вузов. Пособие содержит результаты освоения курса в виде общих 

компетенций, основные показатели оценки результата по предмету, основные зна-

ния и умения, которыми должен обладать студент после прохождения курса, тема-

тическое планирование соответственно программе по математике и стандартов но-

вого поколения для технических специальностей. Перечень видов самостоятельной 

работы, используемый в пособии, предоставляет наименование тем самостоятель-

ной работы, коды формируемых компетенций, количество часов, согласно пример-

ной программе по математике, и форм контроля. 

Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, задания 

разных уровней сложности, основной теоретический материал, алгоритм выполне-

ния типовых задач, порядок выполнения работы, исторические сведения и задачи 

применения, формы контроля, требования к выполнению и оформлению заданий. 

Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопро-

сам приведено учебно-методическое и информационное обеспечение. В каждой са-

мостоятельной работе используем средства ИКТ. Так, задания 2-го уровня состав-

лены на сайте Uztest.ru, студентам предоставляются логин и пароль, существует 

ограничение по времени.  

В некоторых разделах приведены задания из ЭРТ, а информационное обеспече-

ние представляет собой список источников ИКТ, используемых по возможности в 

работе. 
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Остановимся более подробно на электронном образовательном ресурсе (ЭОР), со-

зданным преподавателем математики совместно со студентами ЧЭМК – электронной 

рабочей тетради (ЭРТ). 

Использование новейших ЭОР широко распространено в современном мире. Ин-

терактивные средства обучения отличаются от средств наглядности, которые ис-

пользовали ранее, прежде всего тем, что дают возможность для создания диалога, 

обмена сообщениями между пользователем и информационной системой в режиме 

реального времени. 

Интерактивные средства обучения своим появлением обусловили развитие орга-

низации таких форм учебной работы, как обработка информации об изучаемых объ-

ектах, явлениях, процессах, регистрация, сбор, хранение, накопление информации. 

Также появляется возможность передавать достаточно большие объемы информа-

ции, представленные в различной форме, управлять отображением на экране моде-

лей различных явлений, объектов, процессов. 

Интерактивные средства обучения позволяют использовать совокупность прие-

мов и методов при осуществлении педагогической деятельности, где за основу бе-

рется диалоговое использование ЭОР.  

ЭОР вбирает в себя систему взаимосвязанных средств программного, техниче-

ского, информационного и организационного обеспечения, электронных пособий на 

внешних носителях или в сети. 

В диссертационном исследовании показана практическая значимость созданного 

нами ЭОР – ЭРТ по математике. И поэтому были поставлены следующие задачи ис-

следования: 

– выявить способы решения проблемы мотивации познавательных интересов 

обучаемых, вывести их на новый уровень знаний; 

– повысить доступность материала, который базируется на фундаментальных 

знаниях; 

– обеспечить доступ к полученным материалам через новое дидактическое сред-

ство электронной педагогики – ЭРТ; 
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– создать описание цели, идеи, принципов, дидактических функций, дидактиче-

ского аппарата и структуры ЭРТ; 

– продемонстрировать соответствие ЭРТ основным требованиям ФГОС; 

– определить преимущества данного ЭОР.  

Мы представляем вашему вниманию разновидность ЭОР в виде электронной ра-

бочей тетради, которое является интерактивным средством обучения и применяется 

при проведении практических занятий по математике. 

ЭРТ эффективна как пособие для работы из-за содержащихся в нем заготовках 

(печатных и электронных); ее применяют как на первоначальных этапах изучения 

темы, так и для обобщения, чтобы добиться увеличения объема практической дея-

тельности и разнообразить содержание, формы работы, а также виды деятельности 

студентов. 

Рассмотрим применение ЭРТ в процессе изучения тригонометрии.  

При составлении ЭРТ по тригонометрии был сделан акцент на личностное раз-

витие студентов; на поиск возможности взаимодействовать со студентами, у кото-

рых существенно различаются степень подготовленности и уровень развития. 

ЭРТ включила вопросы и задания следующих групп: 

- воспроизведение изученного материала; 

- развитие мыслительных операций; 

- практическое применение полученных теоретических знаний; 

- задачи разного уровня сложности. 

В тетради помещены алгоритмы решения тригонометрических уравнений, фор-

мулы и таблицы с методами решений тригонометрических уравнений. Работать с 

ЭРТ можно дома на сайте преподавателя, в колледже в компьютерном кабинете, на 

планшете, т.е. используя средства ИКТ, поскольку многие студенты в процессе обу-

чения используют современные средства: ноутбуки, электронные книги, айпады и 

т.д.  

Применение ЭРТ при изучении математики актуально из-за оптимального соче-

тания направлений, касающихся информационной подготовленности студентов и 
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выявления направления формирования их мыслительной деятельности. Когда со-

ставляли данную рабочую тетрадь, было акцентировано внимание на том, что сту-

денты имеют разный уровень личностного развития, поэтому предусмотрена воз-

можность работать со студентами с разной базой подготовленности. 

При выборе информационной среды состоялось сравнение различных программ-

ных продуктов, использовались различные средства разработки приложений. Отме-

тим возможности, которые определяют инструментальные средства: создавать ин-

терфейс при помощи стандартных компонентов; разрабатывать оболочки для баз 

данных; создавать надежные программы, включая пути обработки исключительных 

ситуаций, возникающих при некорректной работе программы. 

Рассмотрим параметры, которыми характеризуются современные средства раз-

работки: поддержка объектноориентированного программирования; перспектива 

использования CASE-технологий для проектирования разрабатываемой системы и 

моделирования реляционных баз данных; применение визуальных компонентов для 

наглядного проектирования интерфейса; поддержка баз данных. 

Вышеперечисленными свойствами обладают разработки Delphi и Visual Studio, 

каждая из которых содержит весь спектр необходимых инструментов. Их важное 

отличие состоит в области использования рассматриваемых средств. 

Рассмотрим возможности каждого программного продукта более подробно. 

Delphi – это программный продукт, предназначенный для быстрой разработки 

приложений. Высокопроизводительный инструмент визуального построения прило-

жений предоставляет средства визуального программирования. Delphi позволяет со-

здавать небольшие высокоэффективные исполняемые модули с расширениями exe 

и dll по размерам до 15-30 Кбайт. Это означает, что требования к рабочим местам 

пользователей существенно снижаются. 

Для работы с базами данных применяется технология ADO и интерфейсы OLE 

DB. Приложение, использующее ADO, может однотипно работать с данными, хра-

нящимися на сервере SQL, с электронным таблицами и локальными СУБД, напри-

мер, MS Access. Взаимодействие приложения с базой данных осуществляется при 

помощи провайдеров OLE DB, которые разработаны для большинства СУБД. 
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В среде Delphi имеются компоненты доступа к данным, инкапсулирующие тех-

нологию ADO. Компоненты ADO поддерживают навигацию, работу с наборами дан-

ных, кэшируемые изменения, управление транзакциями. 

Рассмотрим преимущества Delphi по сравнению с аналогичными программными 

продуктами: 

 высокая скорость разработки приложения; 

 высокий уровень производительности разработанного приложения; 

 низкие требования разработанного приложения к требуемым ресурсам 

компьютера; 

 возможность разработки новых компонентов. 

Произведенный анализ параметров показывает, что возможности Delphi удовле-

творяют нашим требованиям и подходят для реализации поставленных задач. 

Visual Studio – программный продукт, основанный на платформе .Net Framework. 

C# – объектноориентированный язык, разработанный специально для платформы 

.Net Framework. При работе с базами данных используется технология доступа к 

данным ADO.NET, которая предполагает отсоединенную модель работы, что озна-

чает установление подключения к базе данных только на момент выполнения за-

проса. 

Основные компоненты среды Visual Studio, использующие технологию 

ADO.NET: 

– наборы данных (DataSet), которые представляют собой некоторую часть 

реальной базы данных, включая в себя не только таблицы, но и связи между 

таблицами и ограничения; 

– провайдеры данных (DataProvider). Благодаря наличию различных 

провайдеров, технология ADO.NET в принципе работает с различными типами 

СУБД: MS SQL Server, MS Access, Oracle, и с различными базами данных, применяя 

технологию ODBC (Open DataBase Connectivity). 

Разбирая состав информационной модели, представленной ЭРТ по математике, 

выделяем следующие составляющие:  

– цели составления ЭРТ студента колледжа по математике; 
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– идея, которая легла в основу создания ЭРТ;  

– образовательные функции ЭРТ; принципы работы ЭРТ; 

– составляющий аппарат ЭРТ (таблица 6); структура ЭРТ. [20] 

Таблица 6 – Составляющий аппарат ЭРТ 

Представление 

информации 

Ориентировка Усвоение учебной 

информации 

Обработка 

информации 

Теоретические  

сведения 

Исторические  

сведения 

Практическое  

применение 

Оглавление 

Введение  

Приложения 

Глоссарий 

Список  

литературы 

Вопросы для повторения 

Учебные задания для СРС 

Образцы решения задач 

Таблицы, схемы,  

иллюстрирующие  

структуру применяемой 

учебной информации 

Система контроля (тесты, 

контрольные срезы) 

Программы,  

обрабатывающие  

информацию 

 

ЭРТ по математике создана для достижения нескольких целей, таких как инте-

грация процесса обучения в единое целое с помощью ее средств, которые реализуют 

определенные образовательные функции; представление ЭРТ ключевым образом 

дидактических средств, которые служат повышению эффективности учебного про-

цесса. В момент создания ЭРТ основной идеей послужило обновление дидактиче-

ского аппарата без ущерба для целостности учебного процесса по математике в об-

разовательном процессе, с учетом полноты образовательного цикла в процессе обу-

чения математике. 

При создании ЭРТ используются следующие принципы: возможность использо-

вания на практических занятиях в аудитории, во время самостоятельной работы сту-

дентов колледжа по математике, при выполнении различных индивидуальных зада-

ний, возможно с опережающим выполнением. Применение ЭРТ должно также обес-

печить процессы реализации контроля и самоконтроля достижений студентов в 

учебе, применения дистанционной формы обучения, представление заданий разного 

уровня сложности с учетом индивидуализации (например, (*), (**) – трудоемкость 
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задания). ЭРТ должна обеспечить возможность поиска и преобразования информа-

ции, ее практического применения (например, задачи вида:  

Электрогенератор вырабатывает трехфазный ток: 

  





 







 


3

4sin,
3

2sin,sin 031201 wtIIwtIIwtII . Доказать, что в любой 

момент времени t  0321  III . Для осуществления контроля результатов усвоения 

содержания дисциплины «Математика» учитывается специфика вопросов, заданий 

по поиску информации, практическому ее применению и контролю и самоконтролю 

усвоения.  

Дидактические функции ЭРТ: учебно-информационная, развивающая, стимули-

рующая, контролирующая, навигационная, организующая, координирующая. 

Структура ЭРТ: главная страница, исторический блок, теоретический блок, ме-

тодический блок, тест, контрольный срез, учетный блок. 

 

1. Главная страница – это своего рода меню, которое содержит названия раз-

делов ЭРТ. 

2. Исторический блок: в его состав входят исторические сведения по темам, вхо-

дящим в электронную рабочую тетрадь. 

 
3. Теоретический блок – это теоретический материал, необходимый для усвое-

ния тем данного раздела и примечания, включающих некоторые вопросы, раскры-

вающие применение данной темы на практике, в профессиональной деятельности, 

межпредметные связи. 
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Теория оформлена в виде таблиц, что удобно для восприятия и служит развитию 

информационной компетенции студентов (таблица 7). 
 

Таблица 7 – Простейшие тригонометрические уравнения 
Уравнения Формулы решений уравнения 

Sin x = a, |a| 1    x = (–1)n arcsin a + n, n  Z   

Cos x = a, |a| 1    x =  arcos a + 2n, n  Z   

Tg x = a    x = arctg a + n, n  Z   

Ctg x = a    x = arcctg a + n, n  Z   

Sin x = a, cos x = a, |a |> 1       нет решений 

4. Методический блок – это алгоритмы решений типовых примеров.  

Развивающие задачи и упражнения по отработке навыков самостоятельной работы.  

В ЭРТ по теме «Тригонометрия» расположены различные виды самостоятельной 

деятельности студентов: индивидуальная аудиторная самостоятельная работа сту-

дентов колледжа, которая осуществляется на практических занятиях, и индивиду-

альная внеаудиторная самостоятельная работа студентов колледжа.  
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При всем разнообразии направлений, глубине исследований насущная проблема 

СРС, и в частности СРС в колледже, весьма актуальна. 

В своем исследовании мы опирались на разнообразные уровни самостоятельной 

работы, виды деятельности студентов, средства обучения. 

Так, П.И. Пидкасистый формулирует четыре основных уровня СРС: воспроизво-

дящие самостоятельные работы по образцу; реконструктивно-вариативные работы; 

эвристические работы; творческие (исследовательские) работы [97]. 

На занятиях, где студентам предоставлены работы первого уровня, они выпол-

няют задания по представленному примеру, на основе образца, инструкции. Далее 

им предлагают выполнить реконструктивные самостоятельные задания, где в учебной 

деятельности действия студентов интеллектуальные и практические протекают в плане 

реконструирования, преобразования структуры текстов и опыта решения задач, кото-

рые преподаватель предлагает им решить самостоятельно. Когда студенты выполняют 

эвристические задания, они производят обобщения при анализе проблемной ситуа-

ции самостоятельно, разделяя существенное и второстепенное и осуществляя поиск 

методов и способов решения поставленной задачи. 

Выполнение студентами творческих самостоятельных работ, задания которых со-

держат условия, стимулирующие возникновение проблемной ситуации, вырабатывают 

высокий уровень их самостоятельности [118]. 
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Рассмотренные выше уровни самостоятельной работы студентов колледжа взаи-

мообусловлены и тесно связаны. 

В ходе реального учебного процесса уровень самостоятельной работы студентов 

колледжа сопоставлен определенным видам деятельности преподавателя и студента, 

а также целям СРС. Рассмотрим данный материал в таблице 8, где уровням самосто-

ятельной работы студентов поставлены в соответствие виды деятельности субъектов 

образовательного процесса.  

 

Таблица 8 – Соответствие уровней самостоятельной работы студентов видам де-

ятельности субъектов образовательного процесса 

Уровень СРС 
Деятельность 

преподавателя 
Деятельность студента Цель СРС 

1-й уровень – 

воспроизводя-

щие самостоя-

тельные работы 

по образцу 

Последовательно ука-

зывает на необходи-

мость совершения 

строго определенных 

действий 

Обучается самостоя-

тельно работать с учебни-

ком, находить ответ на 

поставленный вопрос, ре-

шать примеры, задачи 

Закрепление знаний, фор-

мирование умений, навы-

ков 

 

2-й уровень –  

реконструк-

тивно-вариатив-

ные работы 

 

Привлекает учащихся 

к решению вариативных 

самостоятельных работ, 

сообщает в самом зада-

нии общую идею реше-

ния 

Воспроизводит не только 

отдельные функциональ-

ные характеристики зна-

ний, но и структуру зна-

ний в целом. Обучается 

развивать идею решения 

задания в конкретный спо-

соб решения примени-

тельно к условиям задачи 

Формирование умений 

преобразовывать, рекон-

струировать, обобщать ра-

нее приобретенные знания 

и умения для решения за-

дач, устанавливать внутри-

предметные и межпред-

метные связи 

3-й уровень – 

эвристические 

работы 

Создает и организует 

по ходу занятий про-

блемную ситуацию, 

намечает план решения, 

консультирует и помо-

гает в процессе реализа-

Разрешает проблемную 

ситуацию, которую со-

здает или организует пре-

подаватель, приобретает 

опыт поисковой деятель-

ности, овладевает эле-

ментами творчества 

Формирование элемен-

тарных умений и навыков 

поисковой деятельности 
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ции обучаемыми после-

дующих поисковых эта-

пов 

4-й уровень – 

творческие (ис-

следовательские) 

работы 

Ставит проблему, тре-

бующую опыта прове-

дения целостного иссле-

дования процесса, спо-

собности самостоя-

тельно видеть и решать 

творческие задачи 

Обучается раскрывать 

новые стороны. Ставит 

проблему, требующую 

опыта проведения иссле-

дования, способности ви-

деть и решать творческие 

задачи 

Формирование навыков 

исследовательской, творче-

ской деятельности. Прояв-

ление самого высокого 

уровня самостоятельной ак-

тивности студента 

 

Проведенный анализ учебно-методической литературы по организации СРС по 

математике для СПО позволяет выделить некоторые недостатки дидактических мате-

риалов, которые препятствуют организации полноценной самостоятельной работы 

студентов: большое количество однотипных упражнений, задач, примеров, отсут-

ствие дифференцированного подхода при составлении учебного материала, нет до-

статочного количества пособий для самостоятельной работы студентов колледжа и 

т.п.  

Учитывая увеличение доли СРС в системе СПО и снижение времени на аудитор-

ные занятия, мы пришли к выводу о необходимости разработки новых дидактиче-

ских средств, определения соответствующих форм и методов работы со студентами, 

чем и является ЭРТ. 

В таблице 9 отображается соответствие типов заданий ЭРТ уровням самостоя-

тельной работы студентов. 

 

Таблица 9 – Соответствие типов заданий рабочей тетради уровням СРС 

Уровни 

СРС 
Задания для аудиторной СРС Задания для внеаудиторной СРС 

1 Дописать определение, формулу; 

ответить кратко на вопрос; решить 

задачу или пример 

Пользуясь различными источниками, запи-

сать определения тригонометрических функ-

ций; изучить историю тригонометрии более 

подробно и перечислить ученых, которые 
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внесли наибольший вклад в ее развитие; ре-

шить упражнения 

2 Ответить на тест; решить упражне-

ния 2-го уровня  

Найти в различных источниках описание 

методов решения тригонометрических урав-

нений; решить уравнения различными спосо-

бами 

3 Составить кроссворд, уравнения Составить тесты; сделать сообщение 

 

Самостоятельная работа студентов колледжа с ЭРТ по теме «Тригонометрия», 

таким образом, предполагает три уровня самостоятельной работы. Выполнение за-

даний разных уровней позволяет студентам приобретать знания, вырабатывать уме-

ния, приобретать опыт поисковой деятельности, включать в процесс элементы твор-

чества. 

Мы не включили творческие работы 4-го уровня в задания рабочей тетради. Од-

нако, выполняя различные задания ЭРТ, студент поэтапно готовится к творческой 

деятельности, работам исследовательского характера. 

Например, решить уравнения 

1. 7cos12sin4
22

24 
xx  – 1-й уровень. 

2*. xxx 4 coscossin 44   – 2-й уровень. 

Задание эвристического характера: 

Вычислить величину перемещения ползуна кривошипно-шатунного механизма при 

повороте кривошипа ОА на угол φ, если ось О кривошипа смещена относительно 

траектории движения ползуна на расстояние d, ОА = r, AB = l. 

5. Тест и контрольный срез содержат контрольные срезы и тесты трех уровней 

сложности, творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы (ВСР).  

Индивидуальные задания для каждого студента сформулированы в таблице в 

виде вариантов. В процессе оценивания уровня знаний студентов в ЭРТ мы исполь-

зовали матрицу анализа их познавательной деятельности, где пересеклись уровни 

знаний и умений, на основе чего были сформулированы рекомендации студентам 

колледжа для дальнейшей деятельности (таблица 15). 
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Задания для внеаудиторной работы имеют исследовательский характер, напри-

мер, проведите исследования о применении тригонометрии в специальности. 

6. Учетный блок имеет вид журнала, в котором фиксируются результаты тести-

рования и выполнения заданий контрольных срезов (приложение 1). 

 
 

Модель ЭРТ представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 ‒ Модель ЭРТ 

 

Итак, ЭРТ может рассматриваться как особое интерактивное средство, обеспечива-

ющее СРС, контроль и самоконтроль в процессе получения знаний и умений по матема-

тике. 

Данный ЭОР соответствует требованиям [97], описанным в I главе. 

Для хранения информации в качестве системы управления базами данных была 

выбрана система управления базами данных MS Access 2003. 

Для разработки программной оболочки ЭРТ – среда разработки Delphi, так как она 

соответствует следующим критериям: 

 низкие требования разработанного приложения к ресурсам компьютера; 

 размещение базы данных возможно в локальной сети и без подключения к сети 

Интернет; 

 широкие возможности визуального программирования; 

 небольшой размер базы данных и объем обрабатываемых операций. 

Программная оболочка ЭРТ имеет следующие технические характеристики:  

– наличие удобного интерфейса, не требующего от пользователя 

дополнительных знаний в области ИКТ; 

– возможность добавлять информацию по различным дисциплинам; 

– корретировка уже имеющейся информации в ЭРТ; 
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– надежность хранения информационного содержания ЭРТ, с возможностью 

архив; 

– автоматизация контроля знаний за счет обработки данных студентов; 

– персонифицированный учет данных о пользователях ЭРТ: аутенфикация в 

ЭРТ происходит по учетной записи ОС; 

– доступ к просмотру истории использования ЭРТ каждого студента; 

– наглядное представление обработанной информации в виде журнала 

успеваемости. 

ЭРТ является интерактивным открытым ресурсом, что отличает ее от 

традиционных электронных учебников, т.е. ЭРТ можно периодически 

совершенствовать. Содержательная и структурная основа позволяет интегрировать 

связи различных дисциплин за счет своей открытости. 

Таким образом, ЭРТ соответствует современным способам ведения учебного 

процесса и обладает следующими бесспорными преимуществами: проверка усвое-

ния материала и полученных знаний, контроль деятельности учащихся, разнообра-

зие содержания уроков и, как следствие, рост интереса аудитории к проводимым за-

нятиям, повышение познавательной самостоятельности у студентов, развитие клю-

чевых образовательных компетенций. ЭРТ можно применять как в процессе обуче-

ния математике, так и других учебных дисциплин в колледже.  

Применение ЭРТ в обучении позволяет улучшить качество образования, повы-

сить эффективность учебного процесса на основе его индивидуализации, реализо-

вать перспективные методов обучения и сформировать ключевые образовательные 

компетенции. 

С помощью рабочей тетради учебную деятельность легко направить на форми-

рование не только ключевых образовательных компетенций, но и формирование об-

щих и профессиональных компетенций. 

Рассмотрим структуру и содержание рабочей тетради «Тригонометрия» с учетом 

формирования общих компетенций. 

При определении состава ключевых компетенций мы опирались на классифика-

цию ключевых образовательных компетенций А.В. Хуторского.  
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Согласно А.В. Хуторскому, образовательная компетенция – это совокупность 

взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта дея-

тельности ученика, с помощью которой возможно осуществлять личностно и соци-

ально значимую продуктивную деятельность по отношению к объектам реальной 

действительности [145]. 

Он выделяет следующие ключевые компетенции в образовательном процессе: 

ценностно-смысловую, общекультурную, учебно-познавательную, информацион-

ную, коммуникативную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосо-

вершенствования. 

Итак, структура и содержание рабочей тетради по тригонометрии определена 

следующим образом: 

1. Информационный комплекс по каждому разделу темы: краткие исторические 

сведения, необходимые теоретические сведения, алгоритм решения типовых приме-

ров. 

Например, по разделу «Тригонометрия» наблюдаем следующие исторические 

сведения:  

История. Линия синуса у индийских математиков первоначально называлась 

«арха-джива» («полутетива»), затем слово «арха» потерялось, и линия синуса стала 

называться просто «джива». Арабские переводчики не перевели слово «джива» 

арабским словом «ватар», обозначающим тетиву и хорду, а транскрибировали араб-

скими буквами и стали называть линию синуса «джиба». При переводе с арабского 

на латынь слово «джайб» стало латинским словом sinus, которое, по мнению евро-

пейским переводчиков, имело то же значение. В XVIII веке Леонард Эйлер ввел со-

временные обозначения синуса sin и косинуса cos. 

В итоге задачей исторического блока будет логичным назвать формирование у 

студентов общекультурной компетенции. 

В разделе «Тригонометрические уравнения» теоретические сведения сосредото-

чены в удобной форме в виде таблиц (таблица 10), что позволяет развивать инфор-

мационную компетенцию. 
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Таблица 10 – Простейшие тригонометрические уравнения  

Уравнения Формулы решений уравнения 

1,sin  aax  











Znn,2arcsina-x
n,2arcsinax

 или

,arcsin)1(




 ,Znnax n

 

1,cos  aax  ,Z nnax ,2arccos   

R aatgx ,  ,Z nnarctgax ,  

Z aactgx ,  ,Z nnarcctgax ,  

1,cos,sin  aaxax  Нет решений 

 

2. Задачи и упражнения для самостоятельной работы студентов: типовые, разви-

вающие и творческие упражнения.  

Задачи рабочей тетради предлагаются для решения как индивидуально, так и в 

группах, что способствует формированию учебно-познавательной и коммуникатив-

ной компетенций. 

3. Обобщение и заключение по каждому разделу темы: примечания, контроль-

ные вопросы, творческие задания для ВСР. При обобщении материала, при решении 

задач, например, с пропущенными данными, или задач с незаконченным решением 

формируются общекультурная и учебно-познавательная компетенции. А задания 

для ВСР формируют компетенцию личного самосовершенствования. 

Основные тригонометрические тождества: 

sin2 α + cos2 α=1 








______cos
______sin


               tg α = sin α/cos α        









______cos
______sin


  

Вопросы для ВСР: 1. Проведите исследования о применении тригонометрии в 

вашей специальности. 

Теоретические вопросы, необходимые для выполнения работы: 

1. Тригонометрические формулы и тождества. 

2. Решение линейных уравнений. 

3. Квадратные уравнения, виды и методы решения. 

4. Простейшие тригонометрические уравнения. 
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5. Методы решения тригонометрических уравнений. 

Методика проведения занятий с применением данной рабочей тетради может 

быть различной. Ниже описан один, чаще всего используемый вариант построения 

такого занятия. 

В рамках комбинированного занятия по теме «Тригонометрические уравнения» 

с помощью рабочей тетради осуществляется повторение и обобщение изученного 

материала. Занятие проводится по методике обучения о сотрудничестве. Работа в 

группах развивает коммуникативную компетенцию, способствует сплоченности 

коллектива. Обобщение и систематизация знаний по тригонометрии происходят с 

помощью разноуровневых заданий к занятию, теста, самостоятельной работы в ра-

бочей тетради. Ниже приводится технологическая карта такого занятия (таблица 11), 

в которой сосредоточены все этапы урока, их методическое обоснование и резуль-

тативность в виде сформированности определенных образовательных компетенций 

[123, 124].   

 

Таблица 11 – Технологическая карта занятия  
Содержание 

занятия 
Действия 

преподавателя 
Действия 
учащихся 

Методическое 
обоснование 

Результативность 

Время 
урока 

1. Организаци-
онный момент 

Проверяет го-
товность 
группы и запол-
няет журнал 

Открывают 
конспект 

Закладывается установка на 
все занятие. 
Результативность: формирова-
ние социальной компетентно-
сти 

8.15-
8.17 

2. Контроль 
знаний уча-
щихся 
а) проверка до-
машнего зада-
ния: устный 
опрос 

Задает вопросы 
по теме 

Отвечают на 
поставленные 
вопросы 

Имеет значение итогового кон-
троля, формирует математиче-
скую лексику, активизирует 
мышление, 
развивает критическое мышле-
ние. 
Результативность: формирова-
ние учебно-познавательной 
компетентности 

8.17-
8.22 

б) письменный 
опрос 

Раздает дидак-
тический мате-
риал четырех 

Выполняют 
дифференциро-
ванные задания 
на карточках  

Имеет значение итогового кон-
троля, формирует умение ра-
ботать самостоятельно, разви-

8.22-
8.30 
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Содержание 
занятия 

Действия 
преподавателя 

Действия 
учащихся 

Методическое 
обоснование 

Результативность 

Время 
урока 

уровней слож-
ности на выбор, 
контролирует 

вает самостоятельность мыш-
ления, формирует гибкость и 
точность мысли, развивает 
внимание и память 
Результативность: формирова-
ние социально-трудовой ком-
петентности 

в) тестирование Раздает тесто-
вые задания, 
контролирует 

Выполняют те-
стовые задания 

Имеет значение итогового кон-
троля, формирует умение ра-
ботать самостоятельно, учит 
оперировать знаниями, разви-
вает гибкость использования 
знаний 
Результативность: формирова-
ние социально-трудовой, 
учебно-познавательной компе-
тентностей 

 

3. Актуализа-
ция опорных 
знаний 

Задает вопросы 
по таблице 
«Тригономет-
рические урав-
нения»  

Отвечают на 
вопросы, вспо-
минают опре-
деления, фор-
мулы  

Помогает вспомнить и обоб-
щить их знания по предыду-
щей теме и определить связь с 
новой, развивает самостоя-
тельность мышления, форми-
рует гибкость и точность 
мысли, развивает внимание и 
память 
Результативность: формирова-
ние ценностно-смысловой 
компетентности 

8.30-
8.33 

4. Сообщение 
темы 

Называет тему 
урока и записы-
вает ее на доске 
 

Записывают 
тему урока в 
конспектах. 
Изучают текст 
учебника по 
данной теме 

Закладывается основной 
смысл занятия, обучает работе 
с информацией; закрепляет 
знание текста, понимание темы 
Результативность: формирова-
ние информационной и комму-
никативной компетентности 

8.35-
8.37 

5. Мотивация Ставит перед 
учащимися 
цель, опреде-
ляет задачи на 
занятие. Приво-
дит примеры 

Вникают в цель 
занятия. Опре-
деляют цели 
для себя 

Для мотивации учебной дея-
тельности учащихся необхо-
димо создавать проблемные 
ситуации, учить их на основе 
своих знаний находить реше-
ния задач прикладного харак-
тера 

8.33-
8.35 
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Содержание 
занятия 

Действия 
преподавателя 

Действия 
учащихся 

Методическое 
обоснование 

Результативность 

Время 
урока 

прикладных за-
дач 

Результативность: 
формирование ценностно-
смысловой, информационной, 
коммуникативной компетент-
ностей 

6. Изложение 
материала 

Формулирует 
основные спо-
собы решения 
тригонометри-
ческих уравне-
ний 

Записывают в 
конспектах ма-
териал. Спи-
керы блоков 
объясняют спо-
собы решения у 
доски. Осталь-
ные конспекти-
руют и задают 
вопросы 

Сформировать умения и зна-
ния при решении тригономет-
рических уравнений, учит 
краткой рациональной записи, 
отрабатывает умение делать 
выводы и обобщения 
Результативность: 
формирование информацион-
ной компетентности 

8.37-
9.15 
 
 

7. Закрепление 
материала 

Решает при-
меры у доски, 
контролирует 
решение в ра-
бочих тетрадях 

Работают в ра-
бочих тетрадях 

Формируются умения и 
навыки при решении тригоно-
метрических уравнений. За-
крепляются умения решать за-
дачи и примеры, формируются 
умения проверять, слушать, 
думать, учит воображению и 
умению абстрагироваться. 
Результативность: формирова-
ние учебно-познавательной и 
информационной компетент-
ностей 

9.15-
9.25 

8. Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Знакомит уча-
щихся с вопро-
сами в рабочей 
тетради, пока-
зывает про-
блемы, возни-
кающие при ре-
шении уравне-
ний 

Разбирают ма-
териал урока 
еще раз, обоб-
щают его с по-
мощью класте-
ров 

Закрепить знания, умения и 
навыки решения тригономет-
рических уравнений, развивает 
личную позицию учеников, 
опираясь на их знание темы 
«Тригонометрия» 
Результативность: формирова-
ние учебно-познавательной 
компетентности, общекультур-
ной компетентности  

9.25-
9.30 

9. Итоги урока. 
Рефлексия 
 
 

Оценивает уча-
щихся, коммен-
тируя итоги 
урока 
 

Слушают заме-
чания препода-
вателя. Опреде-
ляют, достигли 

Придает завершенность уроку. 
Оценка стимулирует к даль-
нейшей работе на уроке.  Ре-
зультативность: формирование 
коммуникативной и учебно-

9.30-
9.33 
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Содержание 
занятия 

Действия 
преподавателя 

Действия 
учащихся 

Методическое 
обоснование 

Результативность 

Время 
урока 

ли они постав-
ленной цели 

познавательной компетентно-
стей 

 

10. Домашнее 
задание 

Задает домаш-
нее задание 

Записывают до-
машнее задание 

Для закрепления изученного 
материала необходимо учить 
детей самостоятельно рабо-
тать, опираясь на полученные 
знания,  
Результативность: формирова-
ние общекультурной, социаль-
ной компетентностей 

9.33-
9.35 

 

Введение подобных уроков в учебный процесс показывает значительную акти-

визацию познавательной деятельности студентов. Поэтому мы решили создать ЭРТ 

по всем основным разделам математики на 1-м курсе колледжа и проводить подоб-

ные обобщающие уроки.  

Так, в 2013 году было проведено занятие на тему «Решение показательных урав-

нений и неравенств» с применением ЭРТ «Показательная и логарифмическая функ-

ции». Методическая разработка урока заняла 1-е место на региональном этапе и 2-е 

место в финале всероссийского конкурса им. Д.И. Менделеева «Мой лучший урок», 

г. Москва. 

На собственно-операциональном этапе определяются цели самостоятельной 

работы с использованием ИТ как индивидуальной, так и групповой. Преподаватели 

проводят вводные занятия по организации СРС, происходит знакомство студентов с 

сайтом, его навигацией, ЭУМК, ЭРТ и пособиями по СРС. Разъясняются формы СРС 

и ее контроля, устанавливаются сроки и формы представления промежуточных ре-

зультатов. Обеспечивается положительная мотивация самостоятельной деятельно-

сти за счет участия информационных технологий, проверка промежуточных резуль-

татов, организация самоконтроля и самокоррекции. 

Итак, самостоятельная работа по математике в колледже разделена на две состав-

ляющих: аудиторная самостоятельная работа и внеаудиторная самостоятельная ра-

бота студентов (СРС). Среди основных этапов организации учебной деятельности 
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во время аудиторной работы – лекции, семинары и практические занятия со всеми 

прилегающими к ним методами обучения. Внеаудиторная СРС основана на матери-

алах электронного учебно-методического комплекса, который расположен на сайте 

преподавателя математики и включает элементы творчества, которые находят свое 

отражение в работе математического клуба, в процессе научно-исследовательской 

работы студентов в колледже (НИРС). Однако организация самостоятельной работы 

студентов колледжа на первом курсе и на старших курсах отличается по ряду при-

чин: психологические особенности возрастных групп, готовность к самообразова-

нию, сформированность ключевых образовательных компетенций и т.д. Мы разра-

ботали структурно-логическую схему по организации СРС по математике с исполь-

зованием ИКТ в зависимости от возрастных групп (рисунок 4).  

В силу перечисленных причин целесообразно организовать самостоятельную ра-

боту студентов колледжа следующим образом: на лекциях студентам 1-го курса мо-

гут быть предложены презентации для визуального восприятия материала, акценти-

рование материала с помощью составления майн-карт и иллюстраций тематических 

программных продуктов (приложение 3). Например, при проведении урока на тему: 

«Показательная функция» полезно показать ее применение, сформулировать про-

блемные вопросы, систематизировать теоретические сведения и выполнить это с по-

мощью презентационного материала. 

Студентам старших курсов предложены видеолекции и средства среды «Moodle» 

для самостоятельного изучения (приложение 4). 
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Рисунок 4 – Организация самостоятельной работы по математике студентов 

колледжа с использованием информационных технологий 
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Создан дистанционный курс «Математика для технических специальностей 

СПО» для студентов 2-го курса колледжа.  

 

 
 

На семинарах для студентов 1-го курса применяются готовые интернет-уроки с 

использованием средств обучающих программ по алгебре и стереометрии из Интер-

нета. Если студент пропустил занятия, то он имеет возможность в любое время посе-

тить сайт преподавателя математики, где расположены ссылки на интернет-уроки, и 

восполнить пробелы в знаниях (приложение 5). 

Достаточно качественно и в полном объеме интернет-уроки представлены на 

сайте internet-urok.ru. 

 
Также используем ресурсы «Открытая математика. Алгебра», «Открытая мате-

матика. Стереометрия», «Открытая математика. Функции и графики». 
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При подготовке к семинару студенты, используя учебно-методическое пособие 

«Самостоятельная работа по математике», создают презентации в MS PowerPoint, 

рефераты, буклеты или исследовательские работы. Учащиеся второго курса готовы 

самостоятельно работать с материалами среды «Moodle» и использовать математи-

ческие пакеты.  

На семинарах активно используется метод проектов с использованием веб-тех-

нологий. Например, проект систематизации теоретических сведений об интеграль-

ном исчислении и его применении. Задачи проекта: вспомнить определения опреде-

ленного интеграла и его свойства; применение определенного интеграла и истори-

ческие сведения о нем; обобщить понятия, изучаемые на первом и втором курсе кол-

леджа; создать презентацию в Power Point с историческими сведениями об опреде-

ленном интеграле; буклет по методам решения определенного интеграла; мультиме-

диа презентацию в Prezi о применении интегралов в науке и технике и обобщающий 

веб-квест «Определенный интеграл». В конце второго курса студенты выполняют 

лабораторные работы, на которых продолжаем работать с интегрированием. На 

языке Pascal студенты создают программы для приближенного вычисления опреде-

ленного интеграла. 

Итак, на первом курсе обучающиеся приобретают навыки составления презента-

ции в MS Power Point по различным темам математики в колледже и учатся состав-
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лять буклеты по некоторым методам решения заданных тем. На втором курсе про-

ектная деятельность продолжается: ребята создают более содержательные презента-

ции в Prezi о применении той или иной темы в будущей специальности и переходят 

к разработке веб-сайта. 

 

 
Практические работы по обобщению и систематизации материала для 1-го курса 

проводятся с помощью электронных рабочих тетрадей самостоятельно по возмож-

ности в компьютерном классе или во время урока, используется дидактический ма-

териал из ФОС, созданных преподавателем для практических работ по математике 

в колледже с последующим отчетом (приложение 1). 
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Старшекурсники решают задания из CMS «Moodle» и ФОС, которые находятся 

в ЭУМК на сайте преподавателя, где расположены ссылки на математические па-

кеты, используемые при решении задач. 

 
 

Или при решении заданий для практических работ из ФОС СПО применяют про-

граммы: Maple, Maxima, Mathematica, Mathcad Professional, Wolfram Alpha; UMS – 

Математика (www.umsolver.com), для проведения лабораторных работ по матема-

тике - электронные таблицы Excel. 

 
 

Внеаудиторную самостоятельную работу целесообразно организовать с помо-
щью заданий пособия «Самостоятельная работа по математике» или средствами 
ЭУМК «Студент», в который входят перечисленные выше образовательные про-
дукты (приложение 2). 
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Творческая работа проводится с помощью членов математического клуба, сту-
денты 1-го курса проводят исследования по предметным темам и изготавливают 
пространственные фигуры (приложение 3). Темы исследовательских работ, реко-
мендации к выполнению, развертки многогранников, примеры работ студентов 
старших курсов приведены на сайте преподавателя. 

Студенты старших курсов занимаются научно-исследовательской работой и из-
готавливают программные продукты для предмета (ЭРТ, интернет-уроки, ви-
деофрагменты, альманахи, глоссарии) (приложение 7). Например, создание про-
граммы ЭРТ осуществляли студенты, занявшие призовые места на региональных и 
всероссийских конкурсах.  

В рамках научно-исследовательской деятельности студентов ЧЭМК были выпол-
нены проекты с использованием: гипертекстовой технологии - «Примерная про-
грамма учебной дисциплины «Математика»» и «Курс лекций по математике»     (И. 
Парикова), «Курс лекций по Теории вероятностей и математической статистике» (Р. 
Мухамедов), «Глоссарий по циклу математических дисциплин» (В. Ситников), «Зада-
ния для практических работ по высшей математике» (Приложение 2 Блок № 2), (М. 
Семенов), «Контрольные задания по математике» (В. Ижетникова, Приложение 2 Блок 
№ 3) 

Рассмотрим один из проектов, выполненный студентами второго курса. 
Студенты выполнили исследовательскую работу, посвященную важному виду 

мыслительной деятельности – пространственному мышлению.  
Они сформулировали понятие пространственного мышления как определенного 

вида умственной деятельности, который обеспечивает создание и оперирование про-
странственными образами в процессе решения различных задач. Пользуясь исход-
ными образами, созданными на различной наглядной основе, мышление обеспечи-
вает их видоизменение, трансформацию и создание новых. Направления обучения в 
нашем колледже в основном технические, а каждый специалист такого уровня дол-
жен иметь достаточно сформированное пространственное мышление, чем и обу-
словлена актуальность этой работы. 

Цель работы: Улучшение пространственного мышления студентов колледжа. 
Задачи: 
1. Проанализировать уровень пространственного мышления студентов. 



101 

 
 

2. Рассмотреть способы развития пространственного мышления. 
3. Повысить уровень пространственного мышления с помощью разверток мно-

гогранников в бумажном и электронном виде и дополнительных пространственных 
фигур. 

Гипотеза: Развертки геометрических фигур, этюды и объемные фигуры, сделан-
ные из картона, обеспечат повышение уровня пространственного мышления студен-
тов колледжа. 

Студентами была сформулирована общая характеристика пространственного 
мышления: образного и теоретического. 

1) образное. Происходит изменение тех образов, которые мы воспринимаем в 
образы представляемые. То есть человек может увидеть ситуацию в целом, не 
опираясь на логические заключения; 

2) теоретическое. Позволяет на основе опыта и полученных знаний решить 
задачу. Человек использует не только свои образы, но и мысли других людей. 

Для анализа уровня пространственного мышления студентов проводился 
«Общий тест на пространственное восприятие» в одной из групп ЧЭМК, который 
показал, что пространственное мышление студентов на низком уровне и его 
необходимо повышать. 

Анализ опыта учителей математики показывает, что студенты сталкиваются с 
большими проблемами при решении геометрических задач. Причин возникновения 
этих трудностей много, но одна из самых важных – это недостаточно хорошо разви-
тое пространственное мышление.  

Поэтому преподаватели часто используют объемные макеты пространственных 
фигур при изучении теории и в решении задач. Эти макеты чаще всего фабричные 
или самодельные и в основном из таких материалов, как дерево, фанера, проволока, 
жесть, стекло, картон и т.д. Также помимо самодельных объёмных моделей приме-
няют 3D-моделирование, создание развёрток и чертежей, различные головоломки и 
задачи на пространственное мышление, пространственно-комбинированные игры и 
многое другое. Однако количество учебных часов в школе позволяет обратиться к 
различным методам, а в колледже стереометрию изучают всего два месяца (три раза 
в неделю). Что возможно успеть показать учащимся? 
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Таким образом, многие из этих способов порой невозможно применить на уроках 
стереометрии, так как не хватает времени, оборудования и программного обеспече-
ния на изучение материала и проведение интересных игр, развивающих простран-
ственное мышление. 3D-моделирование позволяет создавать самые разнообразные 
объёмные фигуры, но для этого нужны базовые знания моделирования. Объёмные 
фигуры не очень удобны для использования на уроке, громоздки, часто сложны в 
изготовлении и требуют много места для хранения. 

Студенты предложили технологию изучения стереометрии с использованием 
разверток. Она облегчит работу учителей математики, а студенты будут лучше по-
нимать стереометрию. В основе технологии: предложить студентам при изучении 
пространственных фигур их развертки в электронном виде продемонстрировать, как 
развертки превращаются в тела при помощи готовых этюдов, и как дополнение 
предложить свернуть развертки в тела или собрать тело из готовых элементов, вы-
резанных на плоттере. 

В таблице 12 мы привели примеры применения данной технологии на некоторых 
пространственных телах. 

 

Таблица 12 – Технология развития пространственного мышления 

Темы 
занятий 

Развертки Этюды 

Пирамида 
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Усеченная 
пирамида 

Призма  

 
Конус  

 

 

 

Усечен-
ный  
конус 
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После внедрения технологии по обеспечению занятия стереометрии в одной из 

групп ЧЭМК мы провели ещё одно тестирование на пространственное восприятие – 
это тест Беннета, и выявили тот факт, что уровень пространственного мышления по-
высился, значит технология действует. Студенты с данной работой приняли участие 
в конкурсе «Твой шаг в науку» (ЧЭМК) и межрегиональной конференции «Юность 
Большой Волги», где стали лауреатами. 

Гипертекстовые технологии применялись и для создания сайта преподавателя 

математики (А. Кузьмин, Приложение 2) и дистанционных курсов в системе Moodle 

(М.А. Ситникова, Приложение 8). 

Языки программирования студенты применяли при разработке электронных ра-

бочих тетрадей по разделам математики (А. Случик, В.Ижетникова, Приложение 1);  

Цилиндр 
 

  
Паралле-
лепипеды 

 

 

Шар 
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Самый трудоемкий и длительный проект – ЭРТ по «Математике» (приложение 1) – 

создавался студентом в течении трех лет с использованием языка программирования 

Delphi. Работа подготовлена студентом под руководством и с помощью преподава-

телей математики и информатики.  

В результате создан многофункциональный электронный образовательный ре-

сурс, являющийся самостоятельной информационно-обучающей программой. 

Исследовательская работа студента легла в основу его дипломного проекта и при-

несла ему победу на межрегиональном конкурсе-конференции среди студентов СПО 

и ВПО «Юность Большой Волги» в 2013 году. В настоящее время создана новая вер-

сия ЭРТ В. Ижетниковой, которая имеет мобильное приложение (рисунок 5). 

Студенты, принимающие активное участие в создании ЭРТ, сайта преподава-

теля, в различных проектах с применением ИКТ, применяют полученный опыт в ди-

пломной работе и в профессиональной деятельности. 

 
Рисунок 5 – Главная страница ЭРТ 

 

Выпускники колледжа создают сайты для различных учреждений города, рабо-

тают программистами, многие их них поступили на факультет прикладной матема-

тики в высшие учебные заведения, что говорит о заинтересованности не только ИКТ, 

но и математикой и ее приложениями. Выпускники нашего колледжа очень мо-

бильны, общительны и активны, их профессиональная востребованность и карьер-

ный рост показывают высокий уровень готовности к самореализации. 

Остановимся подробнее на проекте организации самостоятельной работы сту-

дентов колледжа с помощью веб-квеста. Это еще одна из работ, выполненных сту-

дентами в процессе НИРС. 
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Опыт педагогической деятельности показал, что студенты лучше всего обуча-

ются, либо совместно выполняя учебную деятельность, либо обучаясь самостоя-

тельно. Традиционная схема пассивной передачи студентам учебной информации 

дает минимальный эффект. Поэтому педагогическим преимуществом можно счи-

тать применение интернет-технологий в процессе обучения, которые значительно 

увеличивают объем и скорость получения учебной информации, позволяют узнать 

о разнообразии форм ее представления и подобрать индивидуальный темп обучения. 

Мы решили проанализировать обучение в сотрудничестве с применением Wiki-

технологий. Обучение в сотрудничестве, в каких-либо малых группах давно приме-

няется в педагогике. 

Идеи обучения в сотрудничестве получили поддержку педагогов во многих стра-

нах мира из-за своей гуманности, хотя их реализация происходит с заметными раз-

личиями в разных странах. Для наилучшего понимания этой идеи авторы метода со-

ветуют обратиться к смыслу слова «ошибка», который можно обозначить как невер-

ное действие или утверждение, которое случается из-за невнимания, ошибочного 

суждения, неадекватного знания. Примерно такое определение дают и толковые сло-

вари. Авторы идеи обучения в сотрудничестве предлагают добавить к этому опре-

делению мысль о необходимости «дополнительной практики и большей тренировки, 

чтобы овладеть необходимым умением или знанием». 

Когда ученик не допускает ошибок в выполнении задания, это свидетельствует о 

том, что он научился его выполнять и больше не нуждается в дополнительной прак-

тике. Значит, в этом случае роль ошибки состоит в том, чтобы показывать, нужда-

ется или нет ученик в помощи, в дополнительной практике. 

Оказать необходимую помощь каждому конкретному студенту в группе препо-

даватель не в силах, но студенты могут взять на себя ответственность сами, работая 

в небольших группах, отвечая за успехи каждого и оказывая помощь друг другу. 

Когда от успеха одного члена группы зависит успех всей команды, то уровень от-

ветственности каждого за успехи личные и групповые вырастает. Так размышляли 

авторы метода обучения в сотрудничестве, отталкиваясь от утверждения, что в про-

цессе обучения ошибаются все.  
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Практика нам показала, что совместное обучение проходит легче, интереснее и 

гораздо эффективнее. Студенты в результате демонстрируют успехи не только в ин-

теллектуальном развитии, но и в нравственном, научившись разделять с товарищами 

радость успеха или горечь неудачи. 

В работе акцентируется один из вариантов технологии в сотрудничестве – обу-

чение в команде. 

Данный метод уделяет особое внимание «групповым целям» и успеху всей 

группы, который достигается только в результате взаимодействия каждого члена ко-

манды со всей группой при работе над актуальными темами, проблемами, вопро-

сами, подлежащими изучению. 

Группа студентов, обучающихся по специальности «Комплексы, системы и 

сети», была разбита на блоки, которые выполняли работу по созданию веб-сайта с 

помощью wiki-технологий. Задача учащихся состояла в том, чтобы самостоятельно 

по группам исследовать: методы интегрирования, исторические сведения об инте-

гралах, а затем представить свои проекты в виде веб-сайта. Основная задача веб-

квеста – научить студента работать в группе и повысить эффективность и качество 

усвоения материала.  

Wiki-технология - это технология построения Web-сайта, позволяющая пользо-

вателям редактировать его контент: исправлять ошибки, добавлять новые материалы 

без использования специальных программ, регистрации на сервере и знания HTML. 

Основные идеи, реализуемые wiki-технологией: упрощенный процесс редактирова-

ния содержимого страниц сайта и процесса публикации текстов (редактировать-со-

хранить); автоматизированная генерация гиперссылок между страницами сайта, 

поддержание их в актуальном состоянии и использование упрощенной разметки для 

текста вместо HTML; хранение всей истории правок wiki-статей со времени их со-

здания; возможность редактирования wiki-статей любым из членов команды (среди 

ограничительных факторов для допуска могут использоваться специальная реги-

страция и/или решение администратора). Интегрируя технологии обучения в со-

трудничестве и wiki-технологии, мы получаем возможность организовать работу в 

команде, используя веб-квест. 
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Веб-квест – это сайт или блог в сети Интернет, с которым одновременно рабо-

тают учащиеся, выполняя те или иные задачи, для достижения определенного ре-

зультата (развитие навыков и способностей, закрепление знаний).  

Наш проект рассчитан на два года и соответствует готовности студентов к опре-

деленным уровням СРС.  Цель проекта: систематизировать теоретические сведения 

об интегральном исчислении и его применении. 

Задачи проекта: вспомнить определения определенного интеграла и его свой-

ства; применение и исторические сведения определенного интеграла; обобщение по-

нятий, изучаемых на первом и втором курсе колледжа; создание презентации с ис-

торическими сведениями об определенном интеграле; буклет по методам решения 

определенного интеграла (рисунок 6); мультимедиа презентация о применении ин-

тегралов в науке и технике и обобщающий веб-квест «Определенный интеграл». На 

первом курсе обучающиеся должны научиться составлять презентации по различ-

ным темам математики в колледже и уметь составлять буклет по некоторым методам 

решения заданных тем.  

 
 

Рисунок 6 – Буклет «Методы вычисления определенного интеграла» 
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На втором курсе проектная деятельность продолжается: ребята создают более со-

держательные презентации о применении той или иной темы в будущей специаль-

ности и переходят к составлению веб-сайта. Рассмотрим пример внедрения данного 

проекта на тему: «Определенный интеграл» (таблица 13). Работа над данным проек-

том дает студентам возможность проанализировать взаимосвязи понятий интеграль-

ного исчисления, пройденных на первом и втором курсах колледжа. Поэтапно сту-

денты узнают историю развития интегрального исчисления, знакомятся с математи-

ками, которые внесли вклад развитие этой темы, расширяют знания о методах инте-

грирования, рассматривают приложения определенного интеграла, его применения 

в будущей профессии. 

 

Таблица 13 – Проектирование учебного процесса по разделу «Интегрирование» 

Курс Теоретическое 

обучение 

Практические  

занятия 

СРС 

1-й Первообразная. Первообразные 

элементарных функций. Правила 

вычисления первообразных. 

Неопределенный интеграл, его 

свойства. 

Таблица интегралов. 

Определенный интеграл, его свой-

ства. Геометрический смысл опре-

деленного интеграла. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Площадь криволинейной трапеции 

Решение задач на 

вычисление интегра-

лов. 

Вычисление площа-

дей плоских фигур. 

Применение инте-

грала в физике и гео-

метрии 

Создание презентаций 

по теме «История воз-

никновения интеграла», 

«Применения определен-

ного интеграла в физике 

и геометрии».  

Буклет: «Методы 

интегрирования» 

2-й Неопределенный интеграл, его 

свойства. Непосредственное инте-

грирование. 

Метод подстановки, интегрирова-

ние по частям. 

Интегрирование рациональных 

функций. 

Интегрирование ра-

циональных и ирраци-

ональных выражений. 

Применение опреде-

ленного интеграла в 

науке и технике. 

Вычисление несоб-

ственных интегралов. 

Создание мульти-

медиа презентаций 

на тему: «Примене-

ние интегралов в 

науке и технике». 
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Курс Теоретическое 

обучение 

Практические  

занятия 

СРС 

Интегрирование тригонометриче-

ских функций.  

Интегрирование некоторых ирра-

циональных выражений. 

Определенный интеграл, его гео-

метрический смысл. Формула Нью-

тона – Лейбница. 

Понятие несобственного интеграла 

с бесконечными пределами и от не-

ограниченных функций, их свой-

ства, признаки сходимости. 

Численное интерполирование: ме-

тоды прямоугольников, трапеций 

Численное интерпо-

лирование: метод па-

рабол. 

Вычисление инте-

грала с заданной точ-

ностью. 

Приближенное вы-

числение определен-

ного интеграла мето-

дом прямоугольников 

Создание веб-сайта 

«Определенный ин-

теграл» по веб-кве-

сту преподавателя 

 

Применяемые практические приемы: работа с учебной, научно-познавательной 

литературой; создание презентаций и веб-сайта. 

Основные понятия, определения, знания, на получение которых нацелен резуль-

тат проекта: определенный интеграл и его приложения. Развитие навыков СРС осу-

ществляется: при взаимодействии с информационными технологиями, источниками 

информации; самостоятельном принятии решений; коммуникативности в группо-

вом взаимодействии и обмене информацией; активизации мыслительной деятельно-

сти при проектировании, планировании, работе с источниками информации, ана-

лизе, синтезе, структурировании информации; самоанализе и рефлексии.  

Очень важно, что при правильной организации самостоятельной работы студен-

тов колледжа с помощью ИКТ студенты могут самостоятельно выбирать способы 

достижения результатов обучения, нет строгих ограничений во времени (в любое 

удобное время можно отправить отчет о работе), тем самым учитываются индиви-

дуальные особенности и обеспечен дифференцированный подход. 
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Следующий вид применяемых в НИРС технологий – это технологии созда-

ния презентаций. Например, «Геометрия и архитектура» (Д. Варламов, А. Иллари-

онов), «Альманах исторических сведений по математике» (В. Данилов).  

Рассмотрим один из таких проектов – исследовательскую работу о применении 

элементов геометрии в архитектуре родного города Чебоксары «Геометрия и архи-

тектура» (приложение 6). 

В данной работе студенты показывают взаимосвязи геометрии и архитектуры го-

рода Чебоксары. Критерии современности требуют от нас после окончания обучения 

сформированности у студентов различных компетенций -  информационной и об-

щекультурной, что может быть развито на уроках математики средствами данной ра-

боты. Здесь объединяются не только элементы геометрии с элементами архитектуры, 

но и включены в работу средства информационных технологий, а также возможности 

программы MS PowerPoint, обеспечивающие мотивацию студентов к изучению гео-

метрии. Студенты – авторы данной работы стали лауреатами республиканского кон-

курса презентаций «Интеграция науки и искусства» в 2014 году. 

В процессе работы ребята углубленно изучили технологии работы с текстовыми 

документами, с графическими редакторами, с приложениями программы MS Office. 

В результате выполнения данного проекта повысилась самостоятельность, актив-

ность студентов, сформировались общие компетенции и элементы профессиональ-

ных умений. 

Следующим интересным проектом является «Альманах исторических сведений 

по математике» (приложение 7), который относится к систематизированным источ-

никам историко-математических сведений для студентов. Он создан в виде элек-

тронной книги в программе Soda Reader, что позволяет актуализировать и мотиви-

ровать студентов к его изучению.  

Для создания электронной модели альманаха студент изучил и проанализировал 

тематический план по дисциплине «Математика», различную специальную литера-

туру по истории математики для формирования структуры исторических сведений 

как по отдельным темам, так и дисциплины в целом. При этом учащийся проявил не 

только свои знания в области ИТ, но и большие творческие способности. Создание 
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вышеперечисленных проектов позволило студентам стать лауреатами IV Междуна-

родной конференции-конкурса «Инновационные педагогические технологии в си-

стеме IT-образования – 2014», г. Москва. 

Проект создания индивидуального сайта преподавателя математики подробно 
описан во 2-й главе. Все перечисленные проекты выполнены студентами экспери-
ментальной группы и рекомендованы к внедрению цикловой комиссией есте-
ственно-научных и математических дисциплин и используются в организации и со-
вершенствовании образовательного процесса ЧЭМК.  

На результативно-оценочном этапе необходимо выявить уровень сформиро-

ванности знаний, умений и навыков по математике с использованием методов орга-

низации самостоятельной работы студентов. Результаты представлены в виде отче-

тов по самостоятельным работам в письменном виде и оцениваются, опираясь на 

критерии оценки из учебно-методического пособия. Опираясь на карту оценки 

навыков самостоятельной работы по математике, суммируем количество баллов, 

набранных за выполнение СРС, с учетом ведения лекций, дисциплины на уроках, 

посещаемости и результата сдачи экзамена. Количество набранных баллов влияет 

на итоговую оценку студента по математике (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Карта оценки навыков самостоятельной работы по математике 

Семестр Тема Наименование 
(содержание) самостоятельной 

работы 

Форма контроля 
Максималь-

ное/Минимальное 
количество баллов 

I Тема 1.1 
Численные и  
буквенные  
выражения 

Работа со справочным материа-
лом, учебником, конспектами. 
Типовой расчет № 1: «Решение 
иррациональных уравнений и не-
равенств» с.р. № 1 
 

Проверка пись-
менных работ, ин-
тернет-тестирова-
ние, рецензирова-
ние исследова-
тельской работы 
5б/3б 

Тема 1.2 
Функции.  
Показательные  
логарифмические, 
тригонометрические 
уравнения и  
неравенства 

Работа с конспектами, учебной 
литературой и справочным мате-
риалом. Выполнение упражне-
ний в ЭРТ «Показательная и ло-
гарифмическая функции». Типо-
вой расчет № 2 «Решение показа-
тельных и логарифмических 

Устный опрос, 
тестирование, 
проверка типового 
расчета, 
оценка презента-
ции 
15б/9б 
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Семестр Тема Наименование 
(содержание) самостоятельной 

работы 

Форма контроля 
Максималь-

ное/Минимальное 
количество баллов 

уравнений и неравенств» с.р. № 
2 
 Расчетно-графическая работа по 
теме «Построение графиков три-
гонометрических функций». Вы-
полнение упражнений в ЭРТ 
«Тригонометрия».  
с.р. № 3 
 Презентации: «Применение три-
гонометрии» с.р. № 11 

Тема 1.3 
Комплексные числа 

Работа с конспектами, учебной 
литературой и справочным мате-
риалом. Выполнение домашней 
контрольной работы по теме 
«Арифметические действия над 
комплексными числами в различ-
ных формах записи» с.р. № 4 

Самопроверка на 
занятии, проверка 
домашней кон-
трольной работы 
5б/3б 

Тема 2.1 
Векторы и 

координаты 

Выполнение упражнений в ЭРТ 
«Векторы и координаты», работа 
с конспектами и учебной литера-
турой.  
с.р. № 5 

Тестирование, 
устный опрос 
5б/3б 

Тема 2.2 
Фигуры на  
плоскости 

Выполнение рефератов по теме: 
«Применение теорем геометрии 
на плоскости», работа с конспек-
тами и учебной литературой. с.р. 
№ 12 

Устный опрос, за-
щита рефератов 
5б/3б 

II  Тема 3.1 
Предел функции 

Типовой расчет №3 «Вычисле-
ние пределов» с.р. № 6 

Устный опрос, 
проверка типового 
расчета 
5б/3б 

Тема 3.2 
Основы 
дифференциального 
исчисления 

Презентации: «Применение про-
изводной» с.р. № 11; расчетно-
графическая работа «Исследова-
ние функций и построение гра-
фиков»; упражнения в ЭРТ 
«Производная» с.р. № 7 

Оценка презента-
ции, 
проверка письмен-
ной работы, тести-
рование 
10б/6б 
 
 

Тема 3.3 
Неопределенный и 

определенный 
интеграл 

Презентации: «Интегрирование»  
с.р. № 11;  
буклет методов интегрирования; 
упражнения в ЭРТ «Применение 
интеграла»  
с.р. № 8 

Оценка презента-
ции, 
тестирование 
10б/6б 
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Семестр Тема Наименование 
(содержание) самостоятельной 

работы 

Форма контроля 
Максималь-

ное/Минимальное 
количество баллов 

Тема 4.1 
Прямые и 

плоскости в 
пространстве 

Презентации: «Параллельность и 
перпендикулярность в простран-
стве» с.р. № 11; упражнения в 
ЭРТ «Прямые и плоскости в про-
странстве»  
с.р. №  

Оценка презента-
ции, 
тестирование 
10б/6б 
 

Тема 4.2 
Многогранники 

Презентации: «Стереометрия» 
с.р.№11; выполнение макетов 
многогранников 

Оценка презента-
ции и макетов 
5б/3б 
 

Тема 4.3 
Тела вращения 

Работа с конспектами и учебной 
литературой. Типовой расчет №4 
«Площади и объемы тел враще-
ния» с.р.№10; выполнение маке-
тов круглых тел 

Устный опрос, 
проверка письмен-
ной работы, 
оценка макетов 
5б/3б 
 

Тема 5.1 
Элементы  
комбинаторики,  
статистики и теории  
вероятностей 

Выполнение рефератов по теме: 
«Комбинаторика. Элементы тео-
рии вероятностей» с.р.№12 

Устный опрос, за-
щита рефератов 
5б/3б 
 

I 

II 

Посещаемость 1б за месяц, если отсутствуют 
пропуски занятий 

4б/0б 

5б/0б 
I 

II 

Качество лекций 1б за месяц, если качество лекций 
соответствует требованиям 

4б/0б 

5б/0б 

I 

II 

Дисциплина, 
стремление к 

знаниям 

1б за месяц, если отсутствуют за-
мечания 

4б/0б 

5б/0б 

I 

II 

Экзамен 15б, если «5» 
9б, если «3» 

15б/9б 

I 

II 

Итого  62б/30б 

80б/39б 

 

Оценка интернет-тестирований осуществляется в электронном виде, работа в си-

стеме moodle оценивается по установленным критериям тестирования или по элек-

тронной почте отправляется отчет по практической работе, и преподаватель выстав-

ляет в системе оценку, а для оценки уровня знаний студентов после работы в ЭРТ 

используют матрицу анализа познавательной деятельности студентов (таблица 15).  
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Студенты выполняют три уровня сложности тестов и контрольных срезов, рас-

положенных в ЭРТ. По результатам прохождения испытаний программа выдает сту-

денту необходимые рекомендации для организации самостоятельной работы над 

усовершенствованием уровня знаний и умений по данному разделу. Рассмотрим бо-

лее подробно уровни знаний и умений обучающихся. 

Вообще уровни усвоения – это мера овладения обучающимся знаниями, умени-

ями, навыками. Рассмотрим уровни усвоения знаний по В.П. Беспалько: 1-й уровень 

– знания-знакомства – узнавание объектов, явлений, процессов, свойств при повтор-

ном восприятии ранее усвоенной информации о них или действий с ними; 2-й уро-

вень – знания-копии – предполагает репродуктивные действия путем самостоятель-

ного воспроизведения и применения информации об объекте и действиях с ними; 3-

й уровень – предполагает продуктивные действия по применению полученной ин-

формации в отдельных ситуациях, в процессе самостоятельной работы;  

4-й уровень – знания-трансформации – предполагает возможность творческого при-

менения полученной информации путем самостоятельного конструирования соб-

ственной деятельности на основе знаний. 

Уровни усвоения умений представлены А.М. Новиковым и К.К. Платоновым: 

1. Первоначальное умение – осознание цели действия и поиск способов его вы-

полнения, опирающихся на ранее приобретенный опыт. Ярко выражен характер 

проб и ошибок. 

2. Частично умелая деятельность – овладение умениями в выполнении отдель-

ных приемов, операций. Уточнение необходимой системы знаний, сформирован-

ность специфических для данных действий навыков. Появление творческих элемен-

тов деятельности. 

3. Умелая деятельность – творческое использование знаний и навыков с осозна-

нием не только цели, но и мотивов выбора способов и средств ее достижения. Овла-

дение умениями на уровне тактики трудовой деятельности. 

4. Мастерство – овладение умениями на уровне стратегии трудовой деятельно-

сти, творческое развитие способности самостоятельного определения цели, творче-

ское использование различных умений. 
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Мы предлагаем структуризацию оценки познавательной деятельности в виде 

набора уровней знаний и умений студентов колледжа, на основе которой строится 

матрица этой деятельности (таблица 15). 

Студенты колледжа выполняют три уровня сложности тестов и контрольных сре-

зов, расположенных в ЭРТ. По результатам прохождения испытаний программа вы-

дает студенту номер из таблицы, соответствующий его уровню знаний, умений и 

практических навыков. 
 

Таблица 15 – Матрица оценки познавательной деятельности 
 

Уровень 

усвоения 

умений и навыков 

Уровень усвоения знаний 

Репродуктивный 

Тест 1-го уровня 

сложности 

Продуктивный 

Тест 2-го уровня 

сложности 

Творческий 

Тест 3-го уровня 

сложности 

Частично умелая  

деятельность 

Контрольный срез  

 1-го уровня  

сложности 

1.1 Отсутствие у обу-

чающегося знаний в 

конкретном виде дея-

тельности. Вместе с 

тем понимание свиде-

тельствует о его спо-

собности к восприя-

тию новой информа-

ции, т.е. о наличии 

обучаемости. 

Студенты знакомы с 

характером действий, 

но умеют выполнять 

лишь при достаточной 

помощи или по об-

разцу 

1.2 Обучающийся са-

мостоятельно воспро-

изводит информацию 

в ранее рассмотрен-

ных типовых ситуа-

циях; студенты зна-

комы с характером 

действий, но умеют 

выполнять лишь при 

достаточной помощи 

или по образцу 

 

1.3 Обучающийся, 

действуя в известной 

ему сфере деятельно-

сти, в непредвиден-

ных ситуациях со-

здает новые правила, 

алгоритмы действий; 

такие продуктивные 

действия считаются 

настоящим творче-

ством; однако не 

умеют выполнять дей-

ствия без достаточной 

помощи или образца 

 

 

Умелая  

деятельность 

Контрольный срез  

 2-го уровня  

сложности 

2.1 Отсутствие у обу-

чающегося знаний в 

конкретном виде дея-

тельности. Вместе с 

тем понимание свиде-

1.2 Обучающийся са-

мостоятельно воспро-

изводит и применяет 

информацию в ранее 

рассмотренных типо-

вых ситуациях, он 

2.3 Обучающийся, 

действуя в известной 

ему сфере деятельно-

сти, в непредвиден-

ных ситуациях со-

здает новые правила, 
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Уровень 

усвоения 

умений и навыков 

Уровень усвоения знаний 

Репродуктивный 

Тест 1-го уровня 

сложности 

Продуктивный 

Тест 2-го уровня 

сложности 

Творческий 

Тест 3-го уровня 

сложности 

тельствует о его спо-

собности к восприя-

тию новой информа-

ции, т.е. о наличии 

обучаемости; поэтому 

студенты умеют до-

статочно свободно 

выполнять действия 

 

способен использо-

вать приобретенные 

знания и умения в не-

типовых ситуациях; 

умеет достаточно сво-

бодно выполнять дей-

ствия, осознавая каж-

дый шаг 

алгоритмы действий, 

т.е. новую информа-

цию; такие продук-

тивные действия счи-

таются настоящим 

творчеством; он умеет 

свободно выполнять 

действия, осознавая 

каждый шаг 

Мастерство 

Контрольный срез  

3-го уровня сложно-

сти 

3.1 Отсутствие у обу-

чающегося знаний в 

конкретном виде дея-

тельности. Вместе с 

тем понимание свиде-

тельствует о его спо-

собности к восприя-

тию новой информа-

ции, т.е. о наличии 

обучаемости; поэтому 

он автоматизиро-

ванно, свернуто и без-

ошибочно выполняет 

действия 

 

1.2 Обучающийся са-

мостоятельно воспро-

изводит и применяет 

информацию в ранее 

рассмотренных типо-

вых ситуациях, он 

способен использо-

вать приобретенные 

знания и умения в не-

типовых ситуациях; 

автоматизированно, 

свернуто и безоши-

бочно выполняют дей-

ствия 

3.3 Обучающийся, 

действуя в известной 

ему сфере деятельно-

сти, в непредвиден-

ных ситуациях со-

здает новые правила, 

алгоритмы действий, 

т.е. новую информа-

цию; такие продук-

тивные действия счи-

таются настоящим 

творчеством; он авто-

матизированно, свер-

нуто и безошибочно 

выполняют действия 

 

 

Далее выдаются необходимые рекомендации для организации самостоятельной 

работы над усовершенствованием уровня знаний и умений по данному разделу.  

Рекомендации для ячеек 1.1, 1.2, 2.1: 



118 

 
 

Рассмотреть соответствующие материалы на сайте преподавателя математики в 

папке ЭУМК «Студент». Рекомендуемые сайты: http://www.exponenta.ru/ – Образо-

вательный математический сайт «Exponenta.ru», задачи с решениями, справочник по 

математике, консультации. 

Рекомендуемая литература для подготовки: 

Алимов, Ш.А. Алгебра и начала анализа / Ш.А. Алимов. М: Просвещение, 2008. 

Богомолов, Н.В. Математика: учебник для ссузов / Н.В. Богомолов. М: Дрофа, 

2009. 

Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике / Н.В. Богомолов. М.: 

Высш. шк, 2009.  

Богомолов, Н.В Математика: дидактические задания / Н.В. Богомолов. М: 

Дрофа, 2009 

Рекомендации для ячеек 1.3, 2.2, 3.1: 

Рассмотреть соответствующие материалы на сайте преподавателя математики в 

папке ЭУМК «Студент». Рекомендуемые сайты: http://mathem.h1.ru/ – Математика 

On - Line, формулы по математике, геометрии, высшей математике и т.д. 

Рекомендуемая литература для подготовки: 

Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике / Н.В. Богомолов. М.: 

Высш. шк., 2009.  

Богомолов, Н.В. Математика: дидактические задания / Н.В. Богомолов. М: 

Дрофа; 2009. 

Дадаян, А.А. Математика / А.А. Дадаян. М: Форум: Инфра-М, 2007. 

Дадаян, А.А. Сборник задач по математике / А.А. Дадаян. М: Форум: Инфра-М, 

2007. 

Рекомендации для ячеек 2.3, 3.2, 3.3: 

Рассмотреть соответствующие материалы на сайте преподавателя математики в 

папке ЭУМК «Студент».  

Рекомендуемые сайты: http://www.exponenta.ru/educat/free/free.asp – Бесплатный 

математический Софт. Основные математические пакеты: Mathcad, Matlab, Maple, 
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Mathematica. Справочники, демоверсии, книги. http://zadachi.mccme.ru:8103/ – Ин-

формационно-поисковая система «Задачи». 

Рекомендуемая литература для подготовки: 

Гусак, А.А. Справочные материалы по математике / А.А. Гусак. Мн.: Тетра-Си-

стемс, 2009. 

Выготский, М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выготский. М: Аст-

рель-АСТ, 2007. 

Студент сам определяет для себя необходимый и достаточный уровень подго-

товки по каждому разделу. 

Таким образом, данная оценка познавательной деятельности студентов позво-

ляет: проводить анализ учебно-познавательных мотивов студентов, сформированно-

сти знаний, умений и навыков по каждому разделу предмета; восполнить пробелы в 

знаниях студентов; настроить на самостоятельную работу студентов с помощью ин-

формационных технологий; повысить интеллектуальный уровень студентов; 

мотивировать их не только к обучению, но и к более высокому уровню познаватель-

ной деятельности; дать возможность студентам исправить задолженности до при-

ближения сессии [121]. 

Такой подход в проведении внеаудиторной практической работы с применением 

ЭРТ способствовал своевременному прохождению тестирования, выполнению кон-

трольных срезов и, как результат, хорошей подготовке к контрольной работе по 

пройденной теме.  

С помощью предложенных форм организации самостоятельной работы студен-

тов колледжа обучающиеся могли полностью анализировать свою деятельность и 

выбирать те средства информационных технологий, которые именно им необхо-

димы для отчетности по своей работе. 

ЭРТ по разделам математики как многофункциональное обучающее средство 

для самостоятельной работы студентов колледжа может быть универсальным для 

различных областей образования. Преподаватели ЧЭМК по информатике и физике 
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уже успешно воспользовались данным средством для наполнения своих методиче-

ских комплексов. ЭРТ – открытый ресурс для дистанционного и заочного обучения 

в ЧЭМК. 

При оценке творческой СРС формируется представление о сформированности 

навыков самостоятельной работы: самоорганизации, самоконтроля, самоуправле-

ния, саморефлексии. Анализируется умение работать в команде, склонность к 

научно-исследовательской деятельности, развитие информационной культуры, сте-

пень ответственности и осознанности в оценке информационных процессов и ресур-

сов, становление и реализация творческого потенциала и способностей учащихся к 

самоанализу и саморегуляции. 

 
2.2. Компоненты методики организации СР по математике студентов 

колледжа с использованием информационных технологий 

 

Специалист – выпускник среднего профессионального образования в настоящее 

время должен владеть современными информационными технологиями, обладать 

коммуникативными способностями и уметь преобразовать приобретенные знания и 

умения в инновации. Он – человек команды и развивает навыки самообразования. 

Цель преподавателей – подготовка таких специалистов с учетом индивидуально-

психологических особенностей каждого студента. 

Одним из наиболее приоритетных направлений организации эффективного про-

цесса усвоения знаний и умения их применять, развивать компетентность будущего 

специалиста считается способность преподавателя правильно организовать самостоя-

тельную работу студентов с использованием информационных технологий, умело раз-

вивать навыки их самообразования. 

Методика организации самостоятельной работы по математике студентов колле-

джа с использованием информационных технологий представлена в виде модели 

(рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Модель методики организации самостоятельной работы по  

математике с использованием информационных технологий 
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Рассмотрим содержание блоков данной модели. 

Методологический блок представлен основной целью и задачами методики ор-

ганизации самостоятельной работы по математике студентов колледжа с использо-

ванием ИТ, методологическими подходами, функциями и принципами организации 

самостоятельной работы студентов колледжа с использованием ИТ. 

Основная цель методики – это формирование знаний, умений, навыков по мате-

матике у студентов колледжа через развитие информационной культуры, степени 

ответственности и осознанности в оценке информационных процессов и ресурсов, 

становление и реализацию творческого потенциала и способностей к самоанализу и 

саморегуляции через использование информационных технологий в учебном про-

цессе. 

На основе этого мы выделяем следующие задачи: 

- изучить уровень сформированности знаний, умений и навыков по математике с 

использованием методов организации самостоятельной работы студентов; 

- формировать у студентов познавательные мотивы, мотивы самообразования, 

склонности к занятию научно-исследовательской и научно-методической работой; 

- формировать мотивацию к учебной деятельности через развитие информацион-

ной культуры, степени ответственности и осознанности в оценке информационных 

процессов и ресурсов, становление и реализацию творческого потенциала и способ-

ностей учащихся к самоанализу и саморегуляции; 

- развивать у учащихся навыки самоорганизации, управления собственным досу-

гом, становление культуры общения, поддержка развития позитивной самооценки, 

формирование уверенности в себе; 

- вооружить студентов знаниями, практическими умениями и навыками самосто-

ятельной работы. 

Методологические подходы и функции, используемые при организации СРС, со-

средоточены в таблицах 16, 17. 
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Таблица 16 – Функции 

Функции Реализация 

теоретическая Предполагает прием – передачу информации о самостоятельной работе 

мотивационная Подразумевает готовность самостоятельно получать новые знания 

воспитательная Предполагает обеспечение условий для развития и саморазвития лич-

ности учащегося колледжа 

развивающая Проявляется в формировании личностных качеств учащегося подрост-

кового возраста 

коммуникативно-

рефлексивная 

Проявляется во взаимодействии и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками на основе культуры межличностного общения, самоана-

лиза, самооценки, самодисциплины, самоконтроля, саморазвития и др. 

 

Таблица 17 – Методологические подходы 

Подход Методология 

гуманистический  Предполагает ориентацию на учащегося, на уважение его 

человеческого достоинства, создание всех необходимых 

условий для его свободного развития 

целостный  Позволяет исследовать процесс формирования мотивации 

к учебной деятельности у учащихся в учебно-воспитатель-

ной системе колледжа как системный 

системный (комплексный) Позволяет рассматривать процесс формирования мотива-

ции к самостоятельной работе учащихся колледжа на ос-

нове взаимодействия множества элементов его составляю-

щих (цель, содержание, процесс и результат) 

личностно-центрированный  Требует переосмысления роли преподавателя в отношении 

к учащемуся колледжа как к уникальному явлению незави-

симо от его индивидуальных особенностей, всестороннее 

знание личности учащегося выступает при этом необходи-

мым условием успешности воспитательного процесса, а его 

саморазвитие, формирование положительных субъектных 

свойств - высшим показателем его эффективности 

деятельностный  Позволяет определить выбор средств, путей и способов до-

стижения поставленной цели: формирование знаний, уме-
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Подход Методология 

ний, навыков самостоятельной работы по математике у сту-

дентов колледжа через развитие информационной куль-

туры 

 

Методологический блок также включает закономерности методики, которые 

обусловлены взаимосвязями между процессами обучения, воспитания и развития 

как составляющими компонентами целостного педагогического процесса; между за-

дачами, содержанием, формами, методами педагогического процесса; между дея-

тельностью и общением личности в результате ее развития; между коллективом и 

личностью; между возможностями личности и характером педагогических влияний 

на них. 

Методика характеризуется принципами целостности; систематичности и после-

довательности; непрерывности и интеграции; сознательности и активности; доступ-

ности и посильности самостоятельной работы; прочности усвоения знаний; индиви-

дуализации стиля самостоятельной работы; учета оптимального планирования са-

мостоятельной работы; гуманистической направленности; учета возрастно-психоло-

гических и индивидуальных особенностей. 

Отличительной чертой предлагаемой методики является организация СРС с ис-

пользованием ИТ, поэтому содержательный блок представлен электронными рабо-

чими тетрадями, электронным учебно-методическим комплексом с разноуровне-

выми заданиями, сайтом преподавателя математики, электронным пособием «Мате-

матика для студентов технических специальностей СПО» в системе moodle.  

Для обеспечения студентов и преподавателей информацией по использованию 

перечисленных ресурсов разработаны учебно-методические пособия: «Самостоя-

тельная работа» и «Самостоятельная работа по математике». 

В учебно-методическом пособии «Самостоятельная работа» рассматриваются 

вопросы по организации и планированию СРС. Приводятся методические рекомен-

дации по организации самостоятельной работы студентов на лекциях, семинарах, 

консультациях по подготовке к сдаче зачетов и экзаменов, методические указания 

по выполнению учебных и научно-исследовательских работ, по поиску и обработке 



125 

 
 

информации и т.д. Оно предназначено для научно-педагогических работников и пре-

подавателей вузов, ссузов, студентов и аспирантов. 

В пособии «Самостоятельная работа по математике» рассматриваются вопросы 

по организации, планированию и реализации СРС в колледже по математике с ис-

пользованием ИТ. Приводятся методические рекомендации по организации работы 

студентов во внеаудиторное время с использованием ИТ, методические указания по 

выполнению самостоятельных работ, в которые включены задания двух уровней 

сложности, исторические и прикладные задачи, критерии оценки, учебно-методиче-

ское и информационное обеспечение в виде источников литературы и интернет ссы-

лок. Например, 

1-й уровень сложности 

Исследовать функции методами дифференциального исчисления и построить их 

графики:        

2-й уровень сложности  

Работа в ЭРТ.  

Национально-исторические задачи 

Назвать фамилию российского и советского кораблестроителя, механика, мате-

матика; академика АН СССР, лауреата Сталинской премии; он родился в селе Ви-

сяга Симбирской губернии (ныне село Крылово Порецкого района Чувашской Рес-

публики). 

 

1 Найдите наименьшее значение функции 

푦 = (푥 − 8)푒         на отрезке [6;8]   

Б.4      К.-1   

       С.-2     Т.3 

2 Найдите точку максимума функции 

  푦 = (9 − 푥)푒      

Р.8       Д.3    И.5   

Щ.10 

3 Найдите наибольшее значение функции  

푦 = 12푐표푠푥 + 6√3푥 − 2√3휋 + 6  

на отрезке [0; π/2]. 

У.8    Ы.12 

Ю.15   Я.10 

634 23  xxxy
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4 Найдите наименьшее значение функции 푦 =

5푡푔푥 − 5푥 + 6         на отрезке [0; π/4]. 

П.-6    С.9 

Л.6     Д.-11 

5 Найдите точку минимума функции    

y = 2x – ln(x+3) + 7. 

Е.-3,25    И.2,25 

Ь.-1,5    О.-2,5 

6 Найдите точку минимума функции  

√푥 +  6푥 + 29 

В.-3     Н.-5  А.-

0,3    Р.1 

 

Прикладные задачи  

Требуется изготовить ящик с крышкой, объем которого был бы равен V, причем 

стороны основания относились бы как 2:3. Каковы должны быть размеры всех сто-

рон, чтобы полная поверхность была наименьшей? 

Деятельностный блок методики организации самостоятельной работы по мате-

матики студентов колледжа с использованием ИТ реализуется через проявление де-

ятельности: аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы с использова-

нием информационных технологий. 

К средствам обучения относим: информационно-справочные (ЭУМК, учебно-ме-

тодические пособия, Wolfram Alpha); диалогические (сайт, ЭРТ); тестовые ( Uz-

test.ru, Юникум.ru) (таблица 18).  

 

Таблица 18 – Соответствие средств ИТ видам СРС 

Вид СРС Область применения Средства ИТ 

Аудиторная На лекциях Презентация Power Point, Poly 32, SecBuilder 

1.0, демонстрация Open GL 3D Demonstration, 

CMS «Moodle» 

На семинарах компьютерные системы Mathematica, Mathcad 

Professional, MATLAB, Maple;  

umsolver.com, программы: «Открытая матема-

тика. Алгебра», «Открытая математика. Сте-

реометрия», «Открытая математика. Функции 

и графики», система CMS «Moodle» 
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На практических  

работах 

Uztest.ru, My Test, Wolfram Alpha, ЭРТ, CMS 

«Moodle» 

Внеаудиторная 

 

СРС, проектная дея-

тельность 

образовательные сайты по математике, Еди-

ная коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов, сайт преподавателя, ЭУМК «Сту-

дент», ЭРТ, CMS «Moodle» 

Математический 

клуб (НИРС) 

ЭУМК «Живая математика», Graph, Eureka; 

Презентация Prezi, интернет, сайт, web-квесты 

Технологии, используемые в реализации методики: проблемное обучение; ин-

формационно-коммуникационные технологии; проектные методы обучения; обуче-

ние в сотрудничестве (командная, групповая работа); технология взаимообучения; 

здоровьесберегающая технология и др. 

При организации самостоятельной работы мы используем следующие методы: 

(общепедагогические, специфические): а) воспитания: методы формирования созна-

ния; методы организации деятельности, общения и формирования общественного 

поведения; методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения; само-

воспитания; б) обучения; в) методы адаптивного управления: методы поддержки; 

когнитивные методы; методы изменения поведения. 

Осуществление деятельности происходит с помощью следующих организацион-

ных форм: интернет-уроки; видео-лекции; тематические классные часы; презента-

ции; использование мультимедиа продуктов; защита проектов; мониторинг; кейс-

технологии; портфолио; викторины; дискуссии. 

Результативно-критериальный блок – это диагностика результата предложенной 

организации СРС по математике с использованием информационных технологий. А 

результатом внедрения методики должен быть высокий уровень сформированности 

знаний и умений по математике, навыков самостоятельной работы студентов колле-

джа с использованием информационных технологий. Мы проанализировали навыки 

самостоятельной работы студентов колледжа по математике с использованием ИТ, 

базируясь на три критерия: мотивационный, когнитивный и деятельностный. 

Мотивационный критерий характеризуется такими показателями, как: наличие 

познавательных мотивов, мотивация на самостоятельный поиск информации по 
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предмету, понимание значения использования ИТ в самостоятельной работе, моти-

вов к развитию информационной культуры, творческой деятельности.  

Когнитивный критерий включает в себя знания, умения и навыки по математике, 

знание форм и методов самостоятельной работы с информацией по предмету, знание 

поисковых информационных систем, ЭОР, умение представлять (с помощью пре-

зентаций) информацию по математике. 

Таблица 19 – Соответствие целям и уровням СРС ее организации  

Цель СРС Уровень СРС Организация СРС 

Систематизация и закрепление 

полученных теоретических зна-

ний и практических умений; фор-

мирование умений использовать 

нормативную, правовую, спра-

вочную документацию и специ-

альную литературу 

Репродуктив-

ный 

Упражнения на необходимость 

совершения строго определенных 

действий; 

создание презентаций по указан-

ному материалу  

Развитие творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответ-

ственности и организованности 

Продуктивный 

 

Решение вариативных самостоя-

тельных работ; создание буклета по 

методам решения пройденной темы 

Формирование самостоятельно-

сти мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершен-

ствованию и самореализации 

Развитие исследовательских 

умений 

 

Творческий Решение проблемной ситуации с 

планом решения, создание презен-

тации в процессе реализации обу-

чаемыми последующих поисковых 

этапов 

Решение проблемы, для решения 

которой необходим опыт проведе-

ния целостного исследования про-

цесса, способность самостоятельно 

видеть и эффективно решать позна-

вательно-значимые творческие за-

дачи; 

создание веб-квеста, в котором 

отражается решение поставленной 

проблемы 
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Деятельностный критерий – это самостоятельный сбор и обработка информации 

по математике с использованием ИТ, участие в творческих проектах, научно-иссле-

довательской деятельности, работа с сайтом, ЭУМК, ЭРТ. Данный критерий харак-

теризует умение студентов колледжа формулировать цели самостоятельной работы 

по математике и достигать их с использованием ИТ. 

В соответствии с выделенными критериями определены три уровня знаний и 

умений по математике студентов колледжа и навыков их самостоятельной работы с 

использованием ИТ – репродуктивный, продуктивный, творческий (таблица 19). 

Критерии оценки самостоятельных работ студентов представлены в учебно-методи-

ческом пособии «Самостоятельная работа по математике», а для оценки уровня знаний 

студентов после работы в ЭРТ используют матрицу анализа познавательной деятельно-

сти студентов. Студенты выполняют три уровня сложности тестов и контрольных сре-

зов, расположенных в ЭРТ. По результатам прохождения испытаний программа выдает 

студенту необходимые рекомендации для организации самостоятельной работы над усо-

вершенствованием уровня знаний и умений по данному разделу.  

Эффективность представленной методики подтверждается в 3-й главе. 

 

Выводы второй главы 

1.  Для формирования навыков познавательной самостоятельности студентов необ-

ходимо комплексное использование средств информационных технологий в учебном 

процессе, учет индивидуального темпа учебной деятельности каждого учащегося. 

2. Выделены этапы организации СРС на примере дисциплины «Математика» с 

использованием информационных технологий в Чебоксарском электромеханиче-

ском колледже для студентов первого и второго курсов: подготовительный, соб-

ственно-операциональный и контрольно-оценочный. 

На подготовительном этапе созданы: рабочая программа и тематическое пла-

нирование с учетом количества часов и тематики самостоятельной работы, соответ-

ственно учебному плану колледжа. Для информированности студентов эти доку-

менты расположены в электронном учебно-методическом комплексе (ЭУМК) на 

сайте преподавателя или на сервере колледжа в папке «Студентам». 
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Для организации самостоятельной работы на этом этапе создано учебно-методи-

ческое пособие «Самостоятельная работа по математике», предназначенное для сту-

дентов 1-х курсов.  

На подготовительном этапе преподаватель проводит входной контроль для диа-

гностики уровня подготовленности студентов. 

На собственно-операциональном этапе определяются цели самостоятельной ра-

боты с использованием информационных технологий как индивидуальной, так и 

групповой. Преподаватели проводят вводные занятия по организации СРС, происхо-

дит знакомство студентов с сайтом, его навигацией, ЭУМК, ЭРТ и пособиями по СРС. 

Разъясняются формы СРС и ее контроля, устанавливаются сроки и формы представ-

ления промежуточных результатов. Обеспечивается положительная мотивация само-

стоятельной деятельности за счет участия информационных технологий, проверка 

промежуточных результатов, организация самоконтроля и самокоррекции. 

На результативно-оценочном этапе выявлен уровень сформированности зна-

ний, умений и навыков по математике с использованием методов организации само-

стоятельной работы студентов. Разработаны критерии оценки, матрица познаватель-

ной деятельности, многоуровневые тесты. 

Так, использование средств персонального сайта преподавателя математики 

обеспечит повышение интереса к предмету, обеспечит развитие возможности созда-

ния процесса индивидуализации на основе модели учащегося, учитывая историю его 

обучения и индивидуальные особенности памяти, восприятия и мышления. Осу-

ществляется возможность реализации личностной манеры общения и расширения 

набора применяемых задач. Увеличиваются возможности использования большего 

объема ранее недоступной информации и толерантного общения с преподавателем 

в случае возникновения проблем, связанных с изучением предмета. 

Результаты работы показывают, что использование сайта студентами для внеа-

удиторной самостоятельной работы совершенствует умения и навыки решения 

практических заданий; повышает эффективность самостоятельной работы и инди-
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видуального процесса воспитания и обучения студентов; заинтересовывает к изуче-

нию математики; активизирует стремление к познавательной деятельности студен-

тов; усиливает мотивацию к процессу обучения. 

Среди главных достоинств ЭУМК выделяем: высокую степень наглядности, ин-

тересное изложение учебного материала, ориентацию на дифференцированный уро-

вень подготовки, адекватную оценку знаний студента. Использование интерактив-

ных моделей слайд-шоу и демонстрационных видеороликов позволяет обеспечить 

наглядность и занимательность изложения материала; средствами электронных ра-

бочих тетрадей осуществляется дифференцированный подход; применение много-

уровневых тестов и контрольных срезов дает возможность адекватно оценить сту-

дента. Самостоятельная работа студентов колледжа, построенная на ЭУМК, повы-

шает качество подготовки студентов к дальнейшей профессиональной деятельно-

сти, которая обычно тесно связана с применением информационных технологий и 

компьютерной техники [130]. 

Мы убедились, что применение ЭРТ в обучении улучшает качество образования, 

повышает эффективность учебного процесса на основе его индивидуализации, дает 

возможность реализовать перспективные методы обучения, формирует ключевые 

образовательные компетенции, которые являются основным результатом деятель-

ности образовательного учреждения в связи с практической ориентированностью 

современного образования. ЭРТ можно назвать вполне современным способом ве-

дения учебного процесса. 

3. Методика организации самостоятельной работы по математике студентов кол-

леджа состоит из следующих блоков: методологический, содержательный, деятель-

ностный и результативно-критериальный. 

Методологический блок представлен основной целью и задачами методики органи-

зации самостоятельной работы по математике студентов колледжа с использованием 

ИТ, методологическими подходами, функциями и принципами организации самостоя-

тельной работы студентов колледжа с использованием информационных технологий. 
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Отличительной чертой предлагаемой методики является организация СРС с ис-

пользованием информационных технологий, поэтому содержательный блок пред-

ставлен электронными рабочими тетрадями, электронным учебно-методическим 

комплексом с разноуровневыми заданиями, сайтом преподавателя математики, 

электронным пособием «Математика для студентов технических специальностей 

СПО» в системе moodle. Для обеспечения студентов и преподавателей информацией 

по использованию перечисленных ресурсов разработаны учебно-методические по-

собия: «Самостоятельная работа» и «Самостоятельная работа по математике». 

Деятельностный блок методики организации самостоятельной работы по мате-

матики студентов колледжа с использованием информационных технологий реали-

зуется через проявление деятельности: аудиторной и внеаудиторной самостоятель-

ной работы с использованием информационных технологий.  

К средствам обучения относим: информационно-справочные; диалогические; те-

стовые. Используемые методы (общепедагогические, специфические): а) воспитания: 

методы формирования сознания; методы организации деятельности, общения и фор-

мирования общественного поведения; методы стимулирования и мотивации деятель-

ности и поведения; самовоспитания; б) обучения; в) методы адаптивного управления: 

методы поддержки; когнитивные методы; методы изменения поведения. 

Технологии, используемые в реализации методикики: проблемное обучение; ин-

формационно-коммуникационные технологии; проектные методы обучения; обуче-

ние в сотрудничестве (командная, групповая работа); технология взаимообучения; 

здоровьесберегающая технология и др. 

Осуществление деятельности происходит с помощью следующих организацион-

ных форм: интернет-уроки; видеолекции; тематические классные часы; презента-

ции; использование мультимедиа продуктов; защита проектов; мониторинг; кейс-

технологии; портфолио; викторины; дискуссии. 

Результативно-критериальный блок представлен критериями: мотивационный, 

когнитивный, деятельностный и уровнями знаний и умений по математике студен-

тов колледжа и навыков их самостоятельной работы с использованием информаци-

онных технологий – репродуктивный, продуктивный, творческий. 



133 

 
 

Методика организации самостоятельной работы студентов колледжа с использова-

нием информационных технологий, на наш взгляд, должна отражать изменения взаимо-

отношений между преподавателем и студентами разных возрастных категорий. На млад-

ших курсах преподаватель – созидатель, руководитель познавательной деятельности 

студента, а на старших курсах студент из ведомого превращается в умеющего думать, 

принимать самостоятельные решения, анализировать поставленную проблему, т.е. стре-

мится к самообразованию, используя активно при этом предложенные преподавателем 

средства информационных технологий в учебном процессе.  
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ГЛАВА III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ В КОЛЛЕДЖЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

3.1. Педагогические условия организации самостоятельной работы по мате-

матике студентов колледжа с использованием информационных технологий 

 

После изучения математики в среднем общеобразовательном учреждении сту-

дент должен овладеть определенным набором математических знаний, умений и 

навыков, никак не связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Студенты ссуза должны владеть математическим аппаратом на высоком уровне, 

чтобы свободно использовать математические формулы и законы при решении про-

фессиональных задач на специальных дисциплинах. Это особенно актуально для 

студентов учебных заведений технической направленности. Очевидно, что, совер-

шенствуя процесс обучения математике в колледже, следует прежде всего усилить 

его прикладную направленность. 

В самом общем виде формулировка целей преподавания математики в ссузе сле-

дующая: 

– овладение студентами базовыми математическими знаниями; 

– формирование математической культуры студентов; 

– создание банка ЗУНов, применяемых далее при изучении профильных дисци-

плин. 

Однако в связи с реформированием и модернизацией образования набор дисци-

плин, которые преподают студентам колледжа, претерпевает некоторые изменения 

как по своему составу, так и по содержанию. Многие новые предметы требуют от 

студентов владения математическим аппаратом. В связи с этим содержание курса 

математики и его методическое обеспечение в колледже, определяемые содержа-

нием математического образования и его целями, формами, методами и результа-

тами обучения, должны претерпевать существенные изменения с учетом понимания 

важнейших тенденций развития современной математики и естествознания.  
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В новых стандартах прослеживается внедрение компетентностного подхода в 

обучение, который представлен общими и профессиональными компетенциями. 

Компетенция – динамическая совокупность знаний, навыков, умений, способно-

стей, ценностей, без которой невозможны эффективная профессиональная и соци-

альная деятельность и развитие личности выпускников. Именно компетенцию 

должны продемонстрировать обучающиеся после всей образовательной программы 

или ее части [64, с. 2]. 

На этапе формирования общих и профессиональных компетенций будущих спе-

циалистов технических специальностей СПО необходимы математические знания, 

умения, навыки, полученные на дисциплинах естественнонаучного и математиче-

ского цикла: «Математика», «Элементы высшей математики», «Дискретная матема-

тика», которые могут быть использованы для изучения следующих дисциплин про-

фессионального цикла: «Основы программирования», «Информационная  

безопасность», «Теория алгоритмов», «Электротехника», «Электроника». Приведем 

несколько примеров общих и профессиональных компетенций технических специ-

альностей, которые формируются на дисциплинах естественнонаучного и математи-

ческого цикла [27, 28, 29, 30].  

Общие компетенции, приведенные ниже, соответствуют всем представленным 

специальностям.  

Профессиональные компетенции мы указали для специальностей «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудова-

ния (по отраслям)» (основное направление обучения в ГАПОУ СПО «Чебоксарский 

электромеханический колледж»); «Компьютерные системы и комплексы»; «Про-

граммирование в компьютерных системах»; «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники». Причем указаны только те компетенции, формирова-

ние которых предусмотрено на уроках математики в колледже.  
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В научной и педагогической литературе компетенцией принято называть свой-

ство личности, потенциальной способности индивида справляться с различными за-

дачами при помощи всех имеющихся знаний, умений и навыков, а также способно-

сти осуществлять конкретную профессиональную деятельность. 

Исследованием ключевых компетенций, которые строятся на основе универсаль-

ных, надпрофессиональных, надпредметных знаний и умений занимались  

В.И. Байденко, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, А.В. Хуторской и др.  

И.А. Зимняя в число ключевых компетенций (компетентностей) включает следу-

ющие: здоровьесбережение, ценностно-смысловая ориентация в мире, интеграция 

знаний, гражданственность, саморазвитие и самосовершенствование, социальное 

взаимодействие, общение, познавательная деятельность, исследовательская дея-

тельность, информационные технологии [52].  

А.В. Хуторской в своих трудах в качестве ключевых выделяет ценностно-смыс-

ловую, учебно-познавательную, общекультурную, коммуникативную, информаци-

онную, социально-трудовую компетенции, а также компетенцию личностного само-

совершенствования [147]. Данные классификации не имеют расхождений с теми 

ключевыми компетенциями, которые были предложены Советом Европы: полити-

ческие и социальные, связанные с жизнью в многокультурном обществе, с владе-

нием речью, возрастанием информатизации общества, со способностью учиться на 

протяжении жизни [157].  

При адаптации к будущей профессиональной деятельности выпускников учре-

ждений СПО наиболее значимы такие ключевые компетенции, как: социальная ком-

петенция, означающая социальную активность выпускника на рынке труда; инфор-

мационная компетенция – умение владеть информационными технологиями; ком-

муникативная компетенция – способность к диалогу с другими субъектами, в том 

числе с работодателями. 

Общепрофессиональные компетенции формируются в цикле гуманитарных и со-

циально-экономических, а также общепрофессиональных дисциплин, изначально 

опираясь на ту роль, которую они играют в процессе обучения в средних специаль-

ных учебных заведениях. 
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Ключевые компетентности формируются постепенно и неравномерно, а значит, 

они – надпредметные и не могут «отрабатываться» как предметные. Следовательно, 

с самого начала деятельность в этом направлении должна планироваться и проду-

мываться, образовывать систему, взаимосвязанное целое, направленное на достиже-

ние результата. Для повышения эффективности формирования компетенций обуча-

ющихся преподаватель должен заранее распланировать ключевые этапы процесса 

обучения, определяя моменты формирования каждой компетентности и виды работ, 

благодаря которым становится возможным обеспечение этого процесса. Также за-

благовременно должны быть продуманы приемы организации деятельности обуча-

емых (их совокупность), чтобы затем иметь возможность их использовать в зависи-

мости от условий и этапа процесса обучения [78, с. 47-49].  

Одним из важнейших направлений модернизации образования является обеспе-

чение потребности личности в общем интеллектуальном развитии и развитии мыш-

ления. Для достижения данной цели эффективно использовать непрерывную мате-

матическую подготовку, которая в процессе обучения служит формированию и раз-

витию абстрактного мышления у обучающихся, а также развитию как логического 

и алгоритмического мышления, так и многих других качеств. 

Важно отметить, что необходимость повышения качества математического обра-

зования сегодня особенно остро стоит перед учреждениями системы СПО. Это вы-

звано следующими причинами: 

1. Сокращенное количество учебного времени, отводимого на овладение курсом 

математики. По сравнению с процессом в общеобразовательных школах, учебное 

время в ссузах сокращено почти в два раза. Количество часов, регламентируемое 

ФГОС на изучение предметов математического цикла в настоящее время, недоста-

точно для качественной математической подготовки. 

2. Студенты, начинающие получать среднее профессиональное образование, из-

начально имеют разноуровневую математическую подготовку, и чаще всего этот 

уровень низкий или средний. Следовательно, с помощью традиционных методов 
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обучения за тот срок, который отведен на качественную математическую подго-

товку студентов, крайне сложно передать им необходимый объем знаний, повысить 

уровень математических умений и навыков обучающихся.  

Ситуация также осложняется тем, что основной контингент обучаемых в  

ссузе – это подростки. А значит, обучаемые переживают все те трудности, которые 

встречаются в период полового созревания и неравномерного физиологического 

развития, которые влекут за собой эмоциональную неустойчивость настроения и 

резкие его колебания. В это время, когда происходит переход от зависимого детства 

к самостоятельности и ответственности взрослого человека, подростки обычно ста-

вят выше учебной деятельности интимно-личностное общение со сверстниками, от-

крытие и утверждение своего «Я», процесс определения собственного места в си-

стеме человеческих взаимоотношений. Познавая себя, противопоставляя себя миру 

взрослых и чувствуя свою принадлежность к миру сверстников, подросток пытается 

сформировать собственные ценности и нормы, свое представление об окружающем 

мире. Появление «чувства взрослости» приводит к тому, что растет желание под-

ростка избавиться от эмоциональной зависимости от родителей [142]. 

Проблема усугубляется тем, что, по данным целого ряда исследований, в насто-

ящее время в системе СПО увеличивается процент слабых и дидактически запущен-

ных студентов. Специальные исследования показывают, что «слабые ученики» [135, 

с.445]:  

– усваивают учебный материал – ДЗУ на 25-30% ниже, чем учащиеся с нормаль-

ной подготовкой. Средняя скорость усвоения материала у отстающих студентов –

около 1,2 дв. ед./с; 

– при незначительной перегрузке теряют интерес к занятию и прекращают учеб-

ную деятельность; 

– лучше усваивают учебный материал, представленный в минимальных количе-

ствах, где имеется один содержательный элемент; 

– увеличивается скорость и прочность усвоения информации, если в учебнике 

показан четкий алгоритм выполнения операций; 
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– обучаются эффективно решать технические задачи, если имеют алгоритм ре-

шения. 

3. Специфика содержания учебного материала в ссузе. Работу педагога с отста-

ющими студентами могут облегчить учебно-методические пособия и учебники по 

математике, чье содержание и структура составлены с учетом специфических тре-

бований.  

Проведенный нами глубокий анализ существующих учебно-методических разра-

боток, пособий и учебников по математике [7, 13, 14, 15, 35, 36, 48, 88 и др. пособия 

по математике для ссуза] говорит о том, что необходима более детальная проработка 

некоторых аспектов при создании учебно-методического пособия или учебника, 

чтобы они отвечали требованиям учебного процесса преподавания математики ди-

дактически запущенным учащимся (ДЗУ). 

Среди распространенных недостатков учебно-методических пособий и учебни-

ков по математике можно назвать перегруженность информационным материалом, 

обилие теоретического материала, который соседствует с перегруженностью задач-

ным материалом, неэффективная разработка аппарата организации усвоения необ-

ходимого материала. 

Одно из условий эффективности учебно-методического пособия или учебника по 

математике для соответствующего контингента студентов – оптимальность парамет-

ров следующих характеристик: структуры, соответствующей дозировки учебной ин-

формации, степени абстракции излагаемого материала и системы его изложения. 

Должны быть также продуманы степень сложности и трудности учебного матери-

ала, форма представления информационных основ деятельности и способ обучения 

решению типовых производственных задач [135]. 

Рассматривая в своих трудах основные проблемы педагогической психологии и 

предлагая пути повышения эффективности усвоения учебного материала дидакти-

чески запущенными учащимися, Л.Д. Столяренко доказывает, что «порядок адапта-

ции учебного материала к возможностям контингента ДЗУ заключается во взаимо-

обусловленной и соподчиненной последовательности действий исследования кон-

тингента учащихся и переработки структуры и содержания базового учебника или 
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учебного пособия» [135]. Для достижения данной цели, считает Л.Д. Столяренко, 

следует определить для рассматриваемого контингента студентов оптимальные зна-

чения параметров и характеристик доз учебной информации, которые:  

1) рассчитываются на основании анализа исходных факторов, характеризующих ди-

дактический уровень обучающихся: их способности, базовую подготовку, уровень 

мотивации учебной деятельности; требуемые результаты обучения: уровень усвое-

ния материала, степень осознанности полученной информации, степень автоматиза-

ции усвоения знаний; 2) приводятся к оптимальному значению посредством коррек-

тирующих факторов, характеризующих организацию процесса обучения, к которым 

относят систему организации обучения, время, отводимое на изучение данного ма-

териала, применяемые наглядные пособия; характеризующих учебный материал: 

информационный объем, степень абстракции учебной информации, степень научно-

сти материала, при этом особое внимание обращается на трудность данного матери-

ала для рассматриваемого контингента учащихся, системам построения учебного 

материала в учебнике, структура материала в нем [135]. 

Преподаватели в настоящее время находятся в поиске новых решений, помогаю-

щих совершенствовать методики разработки нетрадиционных дидактических мате-

риалов, а также повышать эффективность методики самоконтроля и контроля зна-

ний, умений и навыков по математике. Существует множество различной литера-

туры – методических и дидактических материалов, посвящённых вопросам изучения 

предметов «Математика», «Информатика» и «Информационные технологии и плат-

формы разработки информационных систем» в ссузе. 

Одновременно наблюдается острая нехватка материалов, где освещается опыт 

изучения математики с использованием информационных материалов [99]. 

И именно использование информационных технологий будет способствовать по-

вышению эффективности процесса обучения дидактически запущенных учащихся 

вообще и, в частности, в области математических дисциплин, так как информацион-

ные технологии дают возможность: 

– организовать личностный и групповой подход в обучении, а также выполнение 

в сотрудничестве совместных проектов;  
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– использовать активные методы обучения; 

– использовать качественно новый контроль за деятельностью учащихся; 

– увеличить роль самоконтроля за счет обучающих и контрольных программ; 

– повысить мотивацию к изучению математических дисциплин; 

– формировать и развивать у учащихся математический тип мышления; 

– развивать пространственное воображение и формировать пространственные 

представления. 

Обобщением к сказанному есть тот факт, что использование в образовательном 

процессе информационных технологий становится одним из ведущих направлений 

повышения эффективности обучения в ссузе.  

Мы считаем, что использование новых информационных технологий в процессе 

преподавания математики наиболее целесообразно и предлагаем структурно-логи-

ческую схему организации самостоятельной работы по математике в колледже с ис-

пользованием информационных технологий, которая рассматривается нами во вто-

рой главе настоящего исследования. 

Использование интерактивных ЭОР – стимулирующий фактор обнаружения но-

вых способов и форм организации образовательного процесса. Мы планировали со-

здать электронные дидактические материалы, которые выведут на новый уровень 

взаимоотношения преподавателя со студентами. В свою очередь, это позволит со-

здать условия для формирования самостоятельно развивающейся личности, усилить 

взаимодействие педагога со студентами. Методика организации самостоятельной 

работы по математике студентов колледжа с использованием информационных тех-

нологий на основе ЭРТ помогает решать насущные проблемы в системе СПО: уже-

сточение требований ФГОС СПО к базовому уровню подготовки по математике вы-

пускников среднего специального образования; тенденция к сокращению часов, от-

водимых на аудиторные занятия по математике, и увеличение количества часов са-

мостоятельной работы студентов наряду с увеличением внеаудиторной нагрузки; 

недостаточное количество часов, регламентируемых ФГОС СПО на изучение мате-

матики, затрудняет процессы проработки материала и получения качественного ма-
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тематического образования; общее снижение математической подготовки абитури-

ентов системы СПО и вместе с тем сокращение учебных часов для ликвидации име-

ющихся у них пробелов; постоянное обновление содержания математического об-

разования в ссузе и отсутствие своевременного методического обеспечения обнов-

ляемой учебной программы; интенсификация учебного процесса, проявляющаяся в 

сокращении часов на изучение математических дисциплин, и безусловная необхо-

димость использования информационных технологий при передаче студентам каче-

ственно новых знаний. 

Основными задачами для решения проблемы совершенствования самостоятель-

ной работы студентов колледжа являются: отбор педагогических технологий и ви-

дов представления информации в электронных рабочих тетрадях; выбор прогрессив-

ных способов организации образовательного процесса; определение для элементов 

ЭРТ деятельностного  и содержательного компонентов, опираясь на  развитие по-

знавательных и творческих способностей студентов; выявление особенностей взаи-

моотношений преподавателя со студентами; организация оптимального состава ин-

терактивного электронного образовательного ресурса, учитывая его интеграцию в 

образовательную среду учреждения системы СПО. 

Однако для реализации методики необходимо обеспечение учебного заведения 

соответствующей компьютерной техникой, сетью Internet, электронной библиоте-

кой, электронными образовательными ресурсами. Важной составляющей данного 

процесса является ИКТ-компетентность преподавателей, заключающаяся в умении 

использовать и создавать электронные образовательные ресурсы, осуществлять от-

бор информационных технологий, применяемых для организации СРС в колледже, 

соответственно профилю обучения. 

В силу перечисленного сформулируем педагогические условия, необходимые 

для внедрения методики организации самостоятельной работы по математике сту-

дентов колледжа с использованием ИТ: 

1. Создание рабочей программы по математике для данного конкретного про-

филя соответственно ФГОС СПО с описанием самостоятельной работы с использо-

ванием информационных технологий. 
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2. Формирование интереса к предмету «Математика» через реализацию при-

кладной направленности математической подготовки и применение информацион-

ных технологий при передаче студентам качественно новых знаний, обеспечивая 

заинтересованность преподавателей и студентов в достижении результатов СРС с 

использованием ИКТ. 

3. Наличие методического обеспечения в виде пособий для повышения квали-

фикации преподавателей и организации самостоятельной работы студентов, учи-

тывающих их индивидуальные способности. Создание преподавателем ЭУМК, ко-

торый содержит задания для СРС различных уровней, задания для исследователь-

ской деятельности студентов. 

4. ИКТ-обеспечение учебного заведения: наличие компьютеров, сети Internet, 

электронной библиотеки, электронных образовательных ресурсов. ИКТ-компетент-

ность преподавателей, заключающаяся в умении использовать и создавать элек-

тронные образовательные ресурсы, осуществлять отбор информационных техноло-

гий, применяемых для организации СРС в колледже, соответственно профилю обу-

чения. 

5. Исчерпывающее и своевременное информирование о тематическом содержа-

нии самостоятельной работы студентов по математике, сроках выполнения, источ-

никах информации и средствах ИКТ, применяемых в работе; формах контроля и 

самоконтроля; оценка результата и сравнение его с ожидаемым. 

 

3.2. Доказательство эффективности методики организации 

самостоятельной работы по математике студентов колледжа 

с использованием информационных технологий 

 

При описании результатов педагогического эксперимента необходимо рассмот-

реть цель и задачи работы по проверке эффективности разработанной методики, ка-

сающейся организации самостоятельной работы студентов с использованием ин-

формационных технологий.  



146 

 
 

Цель опытно-экспериментальной работы заключалась в практической проверке 

работоспособности и эффективности, предложенной нами методики организации 

самостоятельной работы по математике студентов колледжа с применением инфор-

мационных технологий.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1) проанализировать проблемы исследования; 

2) разработать средства диагностики ЗУНов студентов колледжа по математике; 

3) провести данную диагностику; 

4) проанализировать проблемы, связанные с изучением математики в СПО путем 

анкетирования; 

5) разработать средства для исследования уровня остаточных знаний по матема-

тике; 

6) апробировать разработанную методику организации самостоятельной работы 

студентов колледжа по математике с использованием информационных технологий; 

7) провести диагностику контрольных и экспериментальных групп экспери-

мента. 

Основу составил курс дисциплины «Математика» по специальностям техниче-

ского направления среднего профессионального образования: «Техническая эксплу-

атация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)» и «Компьютерные системы и комплексы». 

Практическая значимость и эффективность нашей методики обусловлена психо-

лого-педагогическими идеями, которые мы реализовали в процессе ее создания. 

Перечислим принципы развивающего обучения, которые помогли составить ос-

нову опытно-экспериментальной работы: активизация познавательной деятельно-

сти студентов с помощью электронных образовательных ресурсов, опирающихся на 

индивидуальные особенности обучаемого; дифференцированный подход в обра-

зовательном процессе с учетом базового уровня подготовки обучаемых; индивиду-

альный подход к обучаемым с использованием эвристических приемов и  заданий 

проблемного характера; выполнение студентами творческих и исследовательских 
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работ, активное участие обучаемых в развитии информационной среды ссуза; со-

трудничество преподавателя и студента, с учетом ответственности преподавателя 

за результаты их совместной деятельности. 

Эксперимент, в котором приняли участие 140 студентов и 10 преподавателей, 

осуществлялся на базе Чебоксарского электромеханического колледжа. 

Эксперимент представлен следующими видами: 

1) констатирующий (2009-2011); 

2) поисковый (2012-2014); 

3) формирующий (2014-2015). 

В процессе констатирующего эксперимента было проведено исследование учеб-

ной мотивации студентов на основе использования модифицированной методики 

Н.Ц. Бадмаевой на основе методики изучения мотивационной сферы учащихся М.В. 

Матюхиной, анализ результатов которого показал, что на высоком уровне у студен-

тов профессиональные мотивы, однако низкий уровень мотивов творческой саморе-

ализации и учебно-познавательных, что не даст положительных результатов при 

обучении студентов (рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Анализ мотивации студентов колледжа 

 

Мы определили две экспериментальные группы (ЭГ): Т1-13 (Техническая экс-

плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования) 
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и Кс1-13 (Компьютерные системы и сети) и 2 контрольных по тем же направлениям 

обучения в СПО (Т3-13, Кс3-13). Количество ЭГ – 59; КГ – 58. 

Анкетирование проходило в группах на 1-м курсе по следующим вопросам: 

1. Легко ли вам обучаться в колледже? 

2. Какой из предметов вы считаете наиболее сложным (назвать не более трех)? 

3. Выберите раздел математики, который на ваш взгляд является наиболее труд-

ным для восприятия. 

4. Изучали ли вы тригонометрию в школе? 

5. Как вы считаете, какой из разделов математики в колледже более применим 

для вашей дальнейшей деятельности? 

6. Можно ли тригонометрию сделать доступнее, используя различные педагоги-

ческие приемы? 

7. При изучении математики вы используете информационные технологии? 

8. При изучении математики вы используете дополнительные источники в ин-

тернете? 

9. При изучении математики вы используете дополнительную литературу? 

10. Как осуществить наиболее эффективное усвоение разделов математики? 

Анализ ответов показал следующие результаты: 

72 % студентов обучение в колледже считают очень сложным; 83% опрошенных 

в числе наиболее сложных предметов для изучения назвали предметы естественно-

научного цикла (математика, физика, химия); тригонометрия – самый сложный раз-

дел по математике для 65% студентов I курса, из которых только 5% не изучали три-

гонометрию в школе (сельское обучение); только 3% считают, что они будут приме-

нять тригонометрию в дальнейшем; 90% ребят надеются, что с помощью различных 

педагогических приемов тригонометрию можно сделать доступной; 85% студентов 

используют информационные технологии при изучении математики (решебники,  

калькуляторы, презентации); только 52% пользуются дополнительными источни-

ками в Интернете, а дополнительная литература нужна 13% ребят. Поэтому первая 

электронная рабочая тетрадь была создана по разделу «Тригонометрия». 
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Мнения студентов I курса по поводу осуществления эффективного усвоения раз-

делов математики разделились следующим образом: 20% студентов выступают за 

введение дополнительных занятий по математике; 31% – за занятия с репетитором 

индивидуально; 34% считают, что необходимо больше использовать средства ИКТ 

в изучении разделов математики; 15% за регулярное выполнение домашних заданий. 

 Среди преподавателей также было проведен опрос, который позволяет сделать 

следующие выводы. Преподаватели ссузов не имеют достаточного количества ауди-

торного времени для обучения студентов, так как большая часть времени предостав-

лена для самостоятельной работы, а остаточные знания имеют очень большие про-

белы, на ликвидацию которых также не хватает времени. Следовательно, правиль-

ная организация самостоятельной работы студентов колледжа по математике с при-

менением ИКТ способна послужить удовлетворению требований и педагогов, и сту-

дентов. 

Итак, методика организации самостоятельной работы студентов по математике с 

применением ИКТ была внедрена в качестве эксперимента. 

В качестве поискового эксперимента был проведен анализ педагогического 

опыта, сформирована гипотеза исследования, созданы необходимые электронные 

образовательные средства для повышения качества математического образования в 

колледже, рекомендации для организации самостоятельной работы студентов СПО 

и, как следствие, получена методика организации самостоятельной работы по мате-

матике студентов колледжа. 

Методы, которые применялись на этом этапе: наблюдение, анализ психолого-пе-

дагогической литературы, анкетирование, обобщение педагогического опыта. 

Формирующий эксперимент состоял из внедрения полученной методики, орга-

низации педагогических условий для осуществления использования ИКТ в препода-

вании в колледже; проведения промежуточных срезов для диагностики усвоения ма-

териала предмета «Математика» и сформированности навыков самостоятельной ра-

боты студентов; проектировании модели педагогического процесса формирования 

знаний, умений, навыков самостоятельной работы по математике у студентов кол-

леджа через использование информационных технологий в учебном процессе. На 
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этом этапе осуществлялось описание процесса экспериментальной работы и ее ре-

зультатов, внедрение методических рекомендаций по самостоятельной работе сту-

дентов. 

Методы, применяемые на данном этапе: анкетирование, тестирование, наблюде-

ние, педагогический эксперимент, анализ результатов эксперимента, обобщение, 

ранжирование, шкалирование, методы математической статистики для обработки 

полученных результатов, синтез. 

Результаты усвоения знаний по основному курсу математики в колледже отсле-

живались по специальным контрольным срезам и тестам. Исследования показали, 

что у студентов ЭГ наблюдаются значительные сдвиги по результатам контрольных 

срезов и тестов по сравнению со студентами КГ. Обработка результатов проведена 

с помощью критериев Крамера–Уэлча. 

ЭГ состояла из 59 студентов (N = 59), КГ – 58 студентов (М = 58) I курса ЧЭМК. 

Проводился контрольный срез в количестве 20 задач (таблица 20).  

Результаты приводятся в таблице 20, контрольные срезы – в приложении 10. 

 

Таблица 20 – Результаты диагностики уровня знаний студентов в ЭГ и КГ  

До начала эксперимента После окончания эксперимента 

Количество ре-

шенных задач 

КГ 

Количество ре-

шенных задач 

ЭГ 

Количество ре-

шенных задач КГ 

Количество ре-

шенных задач ЭГ 

14 9 15 10 

16 11 10 15 

13 11 17 15 

16 14 7 14 

15 9 10 16 

7 9 8 15 

9 17 10 20 

9 12 9 15 

10 18 11 16 
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До начала эксперимента После окончания эксперимента 

Количество ре-

шенных задач 

КГ 

Количество ре-

шенных задач 

ЭГ 

Количество ре-

шенных задач КГ 

Количество ре-

шенных задач ЭГ 

10 19 19 15 

8 10 9 15 

17 13 15 15 

10 8 10 10 

13 9 15 14 

7 10 8 18 

11 10 9 16 

8 12 9 17 

10 16 16 14 

12 7 13 16 

12 9 12 8 

10 16 16 14 

13 10 16 11 

11 10 9 16 

10 8 9 10 

13 9 15 14 

13 10 14 12 

17 13 15 15 

12 8 14 9 

10 19 19 15 

9 11 12 16 

9 12 9 15 

10 12 12 15 

13 12 13 14 

7 9 8 15 
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До начала эксперимента После окончания эксперимента 

Количество ре-

шенных задач 

КГ 

Количество ре-

шенных задач 

ЭГ 

Количество ре-

шенных задач КГ 

Количество ре-

шенных задач ЭГ 

12 12 14 15 

16 14 7 14 

10 11 12 15 

16 11 10 15 

8 10 11 15 

12 13 12 14 

13 11 17 15 

16 14 7 14 

15 9 10 16 

10 8 9 10 

13 9 15 14 

13 10 14 12 

10 18 11 16 

10 19 19 15 

8 10 9 15 

13 10 14 12 

17 13 15 15 

12 8 14 9 

10 19 19 15 

8 10 9 15 

17 13 15 15 

10 8 10 10 

13 9 15 14 

7 10 8 18 

12  12  
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Пусть характеристикой студента или признаком является количество решенных 

задач. Рассмотрим три уровня знаний: репродуктивный (количество решенных задач 

10), продуктивный (количество решенных задач >10, но 15 ) и творческий (количе-

ство решенных задач >15). В следующей таблице поставим в соответствие уровням 

количество студентов (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Уровни знаний 

Уровень  

знаний 

КГ до 

начала экс-

перимента 

ЭГ до 

начала экс-

перимента 

КГ после 

окончания 

эксперимента 

ЭГ после 

окончания 

эксперимента 

Репродуктив-

ный 

27 (46%) 28 (48%) 24 (41%) 8 (14%) 

Продуктив-

ный 

23 (39%) 21 (36%) 26 (44%) 39 (67%) 

Творческий 9 (15%) 9  (16%) 9 (15%) 11 (19%) 

 

Соответственно таблице составим гистограммы, по которым можно сравнивать 

контрольную и экспериментальную группы (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 ‒ Сравнение контрольной и экспериментальной групп эксперимента 

 

Рассмотрим формулы расчета показателей описательной статистики. 

Среднее арифметическое x или выборочное среднее: 

  



N

i
in x

N
xxxx

N
x

1
321

11
     (1). 
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Выборочная дисперсия xD : 

 
2

11
1 







N

i
ix xx

N
D      (2). 

Стандартное отклонение xS : 

xx DS     (3). 

Медиана Ме – это значение ix , расположенное в середине ряда распределения ix

. 

Ме=0.5Мо+ x
3
2  

Мода Мо – это наиболее часто повторяющееся значение признака. 

Коэффициент асимметрии A: 

2
3

1

3)(

ND

Mx
A

N

i
i




   (4). 

Эксцесс Е: 

2
1

)(

ND

Mx
E

N

i
i




    (5). 

Для наглядности статистические характеристики представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Статистические характеристики  

Статистиче-

ские  

характери-

стики 

КГ до начала  

эксперимента 

ЭГ до начала  

эксперимента 

КГ после 

окончания 

экспери-

мента 

ЭГ после  

окончания  

экспери-

мента 

x 11.61 11.59 12.39 14.19 

xD  8.11 9.79 7.27 5.45 

Ме 12.74 12.73 12.76 16.96 

Мо 10 10 9 15 

xS  2.85 3.13 2.7 2.34 
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Е -0.81 0.44 1.81 0.65 

А 0.303 1.09 0.32 -0.76 

Интервал 10 12 12 12 

Минимум 7 7 7 8 

Максимум 17 19 19 20 

Сумма 685 671 721 779 

Объем вы-

борки 

59 58 59 58 

 

Для проверки гипотезы о равенстве средних двух выборок используем критерий 

Крамера–Уэлча. Далее приведена формула для вычисления эмпирического значения 

данного критерия: 

yx
эмп DNDM

yxNM
T




   (6). 

Сначала сравниваем количество решенных задач в КГ и ЭГ до начала экспери-

мента. По формуле (6) получаем: 96,1036,0
79,95911,858
59,1161,115958





эмпT . Таким образом, 

гипотеза о совпадении характеристик КГ и ЭГ до начала эксперимента принимается 

на уровне значимости 0.05. 

Далее сравниваем характеристики КГ и ЭГ после окончания эксперимента. 

96,186,3
45,55927,758
19,1439,125958





эмпT , т.е. достоверность различий очевидна. Резуль-

таты исследований показывают совпадение начальных состояний и различие конеч-

ных, значит применение методики эффективно. 

 Для сравнения прочности полученных знаний и умений, навыков самостоятель-

ной работы студентов по математике мы провели анализ экзаменационных оценок в 

1-м и 2-м семестрах первого курса колледжа (таблица 23). 

 

Таблица 23 – Анализ экзаменационных оценок  
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Се-

местр 

Группа Кол-во 

студен-

тов 

Кол-во «5» Кол-во «4» Кол-во «3» Средний 

балл 

1 КГ 59 10 19 30 3,66 

ЭГ 58 9 22 27 3,69 

2 КГ 59 7 13 39 3,29 

ЭГ 58 10 23 25 3,74 

 

Таким образом, принимается гипотеза о значимом различии средних значений в 

1-м и 2-м семестрах в контрольных группах, и незначимом в экспериментальных. 

Следовательно, обучение математике с использованием методики организации са-

мостоятельной работы по математике студентов колледжа с использованием ИКТ 

дает более прочные знания и умения и обеспечивает формирование навыков само-

стоятельной работы. 

Организация учебного процесса с использованием информационных технологий 

влияет на содержание, способы и формы обучения студентов колледжа. Данные 

формы обучения тесно взаимосвязаны с видами подачи и восприятия материала для 

студентов и преподавателей. 

Если учебный материал оформлен в виде ЭОР, то он активизирует познавательный 

процесс и ускоряет передачу необходимых знаний студентам, способствует мотивации 

к самостоятельной познавательной деятельности, развитию математических, творче-

ских способностей, служит повышению производительности труда преподавателя и 

студентов. 

Также в работу над проектом «ЭРТ по математике» были активно вовлечены сту-

денты, в результате совместной работы было создано новое перспективное именно 

для СПО средство обучения. Именно ЭРТ послужила базой для диссертационного 

исследования. 

Анкетирование преподавателей показывает высокую оценку методики препода-
вания с использованием ЭРТ. 82% опрошенных утверждают, что данный ЭОР уни-
версален, более 73%, что ЭРТ многофункциональна, а 90% за разработку подобных 
ЭОР по другим дисциплинам. 
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Мы провели анкетирование среди студентов ЧЭМК на предмет оценки ими при-
менения в учебном процессе электронных тетрадей для самостоятельного использо-
вания. Результаты опроса показали, что 95% ребят положительно оценили внедре-
ние ЭРТ в процесс обучения. 

Некоторые студенты 1-го курса после завершения 1-го семестра и сдачи экзамена 
оставили свои пожелания продолжить работу с ЭРТ на форуме на сайте преподава-
теля математики. 

Студенты старших курсов принимают активное участие в создании ЭРТ, прово-
дят исследовательскую работу с применением ЭОР, продуктом их дипломных про-
ектов все чаще становятся создание подобных электронных средств обучения. 

 
Выводы третьей главы 

1. Выделены педагогические условия для внедрения методики организации са-

мостоятельной работы по математике студентов колледжа с использованием ин-

формационных технологий: 

– создание примерной программы по математике для данного конкретного 

профиля, с описанием самостоятельной работы с использованием информацион-

ных технологий; 

– формирование интереса к предмету «Математика» через реализацию при-

кладной направленности математической подготовки и применение информацион-

ных технологий при передаче студентам качественно новых знаний, обеспечивая 

заинтересованность преподавателей и студентов в достижении результатов СРС с 

использованием ИКТ; 

– наличие методического обеспечения в виде пособий для повышения квали-

фикации преподавателей и организации самостоятельной работы студентов, учи-

тывающих их индивидуальные способности. Создание преподавателем ЭУМК, ко-

торый содержит задания для СРС различных уровней, задания для исследователь-

ской деятельности студентов; 

– ИКТ- обеспечение учебного заведения: наличие компьютеров, сети Internet, 

электронной библиотеки, электронных образовательных ресурсов. ИКТ-компетент-
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ность преподавателей, заключающаяся в умении использовать и создавать элек-

тронные образовательные ресурсы, осуществлять отбор информационных техноло-

гий, применяемых для организации СРС в колледже, соответственно профилю обу-

чения; 

– исчерпывающее и своевременное информирование о тематическом содержа-

нии самостоятельной работы студентов по математике, сроках выполнения, источ-

никах информации и средствах ИКТ, применяемых в работе; формах контроля и 

самоконтроля; оценка результата и сравнение его с ожидаемым. 

2. Результаты констатирующего эксперимента показали необходимость правиль-

ной организации самостоятельной работы студентов с помощью информационных 

технологий, создания новых обучающих средств (в том числе и электронных) для са-

мостоятельной работы студентов колледжа, которые не только сформируют знания, 

умения и навыки по математике, но и помогут приобрести навыки их самостоятель-

ного получения. 

3. Поисковый эксперимент помог осуществить разработку средств для диагно-

стики усвоения материала предмета «Математика» и сформированности навыков са-

мостоятельной работы студентов. Была сформирована гипотеза исследования, со-

зданы необходимые электронные образовательные средства для повышения каче-

ства математического образования в колледже, рекомендации для организации са-

мостоятельной работы студентов СПО и, как следствие, получена методика органи-

зации самостоятельной работы по математике студентов колледжа с использова-

нием информационных технологий. 

4. Результаты формирующего эксперимента позволяют сделать следующие вы-

воды: предложенная методика позволяет повысить качество математического обра-

зования студентов колледжа при совместном использовании методов организации 

самостоятельной работы учащихся и компьютерных технологий. Разработанная ме-

тодика организации самостоятельной работы по математике студентов колледжа с 

использованием информационных технологий заметно влияет на успеваемость сту-

дентов, они становятся более самостоятельными, творческими и уверенными в себе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненное нами диссертационное исследование по созданию методики орга-

низации самостоятельной работы по математике студентов колледжа с использова-

нием информационных технологий было направлено на повышение качества мате-

матической подготовки студентов колледжа и увеличение интенсивности их само-

стоятельной работы при обучении математике. 

Приоритетами XXI века являются умения использовать информационные техно-

логии в учебе и работе, самообразовании, обладать навыками работы в Интернете, 

умение создавать электронные ресурсы и использовать их в своей будущей профес-

сии. Следовательно, повышается роль самостоятельной работы студентов колледжа 

с использованием информационных технологий. 

Учитывая тот факт, что недостаточно исследований по методике организации са-

мостоятельной работы студентов как ссузов, так и вузов с использованием ИКТ, ак-

туальность проблемы диссертационного исследования несомненна, а ее решение тео-

ретически и практически значимо.  

В работе логично выделены противоречия, определившие тему исследования, 

обоснована актуальность; достаточно четко определены ключевые позиции диссер-

тации, описана теоретико-методологическая основа исследования; также раскрыты 

собственное видение научной новизны, теоретической и практической значимости. 

Для решения первой задачи исследования нами был проведен анализ различных 

подходов к раскрытию понятия «самостоятельная работа обучающихся» и примене-

ния информационных технологий в процессе воспитания и обучения в колледже, что 

позволило сформулировать определение данного понятия.  

Самостоятельная работа по математике с использованием информационных тех-

нологий понимается как целенаправленная деятельность обучающихся по формиро-

ванию, усвоению и закреплению знаний по математике, отработке навыков решения 

математических задач при участии информационных и коммуникационных техно-
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логий, которые позволяют организовать их активную самостоятельную познаватель-

ную деятельность, оптимизировать и индивидуализировать ее, увеличить объем ин-

формации по математике и обеспечить ее наглядность, совершенствуя контроль и 

управление со стороны преподавателя. 

Для решения второй задачи выявлены наиболее применимые методы и средства 

информационных технологий к обучению математике, направленные на организа-

цию СРС по предмету «Математика» в колледже с использованием информацион-

ных технологий. Выделены существенные признаки отбора информационных тех-

нологий в процессе обучения математике в колледже: технологические; педагогиче-

ские; личностные и коммуникативные. И уровни использования информационных 

технологий в процессе обучения математике в ссузе: основной; углубленный; твор-

ческий. Таким образом, комплекс программных средств по математике для студен-

тов СПО стал состоять: 

− из созданного автором поддерживающего дистанционного курса «Математика 

для технических специальностей», интегрированного с очным курсом обучения (на 

основе оболочки Moodlе); 

− электронного учебно-методического комплекса по математике, содержащего 

интерактивные модели («Открытая математика. Алгебра», «Открытая математика. 

Стереометрия», «Открытая математика. Функции и графики»); 

− ресурсов Интернет (сайт преподавателя, образовательные сайты по матема-

тике, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов); 

− демонстрационных материалов в пакете MS Power Point; 

− тестовых программ (UZTest, My Test); 

− созданных автором ЭРТ (электронные рабочие тетради); 

− созданного автором ЭУМК «Студент» (электронный учебно-методический 

комплекс преподавателя). 

В ходе решения третьей задачи мы обозначили проблемы, возникающие в прак-

тике использования методических разработок преподавания математических дисци-

плин в среднем специальном учебном заведении: 



161 

 
 

- требования ФГОС СПО к базовому уровню подготовки по математике выпуск-

ников среднего специального образования; 

- сокращение часов, отводимых на аудиторные занятия по математике, и увели-

чение доли самостоятельной работы студентов при увеличении внеаудиторной 

нагрузки; количество часов, регламентируемых ФГОС СПО на изучение матема-

тики, недостаточно для качественной проработки материала и качественного мате-

матического образования; 

- постоянное увеличение дидактических единиц по математическим дисципли-

нам; 

- общее снижение математической подготовки выпускников школы, абитуриен-

тов системы СПО и, соответственно, недостаточное время для ликвидации имею-

щихся у них пробелов; 

- проблема подготовки к итоговой аттестации по математике (ЕГЭ); 

- из-за постоянного обновления содержания математического образования воз-

никает недостаточность методического обеспечения; 

- «интенсификация процесса обучения математике, проявляющаяся в сокраще-

нии часов на изучение математических дисциплин и в том, что студенты в настоящее 

время получают качественно новые знания, не доступные вне использования инфор-

мационных технологий». 

Итак, обозначенные проблемы определили следующие направления в области 

совершенствования математической подготовки в среднем специальном учебном за-

ведении: 

- создание единой примерной программы по математике для данного конкрет-

ного профиля; 

- увеличение количества часов на изучение курса математики в рамках общеоб-

разовательной подготовки с учетом специальности; 

- выделение обязательного минимума знаний по математике с учетом специфики 

данного учебного заведения; 

- необходимость использования информационных технологий при передаче сту-

дентам качественно новых знаний;  
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- улучшение качества организации самостоятельной работы студентов по мате-

матике; 

- реализация прикладной направленности математической подготовки; 

- согласование содержания обучения математике в системе «школа – ссуз – вуз».  

Наличие выше обозначенных проблем позволило сделать выводы о том, что це-

лесообразно внести коррективы в процесс обучения математике в среднем специ-

альном учебном заведении. Для этого нами были сконструированы этапы организа-

ции самостоятельной работы студентов по математике с использованием информа-

ционных технологий.  

На подготовительном этапе осуществлялось создание и наполнение контента 

сайта, разработка ЭУМК, ЭРТ, учебно-методических пособий, включающих ком-

плекс заданий для организации самостоятельной работы по математике студентов 

колледжа с использованием информационных технологий, включающий задачи раз-

ных типологий, контролирующие срезы и тесты для самопроверки.  Собственно-

операциональный этап обеспечил целеполагание, мотивацию и непосредственно ор-

ганизацию самостоятельной работы студентов по математике с использованием ин-

формационных технологий. И контрольно-оценочный – это оценка результативно-

сти на основе выделенных критериев оценки, матрицы оценки познавательной дея-

тельности, карты оценки навыков самостоятельной работы по математике.  

Для решения четвертой задачи была разработана методика организации самосто-

ятельной работы по математике студентов колледжа с использованием информаци-

онных технологий, содержащая следующие блоки: 

– методологический блок представлен основной целью и задачами методики ор-

ганизации самостоятельной работы по математике студентов колледжа с использо-

ванием информационных технологий. Целью данного процесса является формиро-

вание знаний, умений, навыков по математике у студентов колледжа через исполь-

зование методики организации самостоятельной работы по математике студентов 

колледжа с использованием информационных технологий в учебном процессе; в нем 

представлены подходы: гуманистический, целостный, системный (комплексный), 

личностно-центрированный, деятельностный и основные закономерности: связь 
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между процессами обучения, воспитания и развития как составляющими компонен-

тами целостного педагогического процесса; связь между задачами, содержанием, 

формами, методами педагогического процесса; связь между деятельностью и обще-

нием личности в результате ее развития; связь между коллективом и личностью; 

связь между возможностями личности и характером педагогических влияний на них; 

функции: теоретическая; мотивационная; воспитательная; развивающая; коммуни-

кативно-рефлексивная и принципы: целостности; систематичности и последователь-

ности; непрерывности и  интеграции; сознательности и активности; доступности и 

посильности самостоятельной работы; прочности усвоения знаний; индивидуализа-

ции стиля самостоятельной работы; учета оптимального планирования самостоя-

тельной работы; гуманистической направленности; учета возрастно-психологиче-

ских и индивидуальных особенностей;  

– содержательный блок представляет содержание методики, в которой для пре-

подавателей созданы методические рекомендации по организации СРС по матема-

тике с использованием информационных технологий, а для студентов – методиче-

ское пособие «Самостоятельная работа по математике», сайт преподавателя матема-

тики, ЭУМК, электронные рабочие тетради, дистанционный курс в системе Moodle; 

– деятельностный блок методики организации самостоятельной работы по ма-

тематики студентов колледжа с использованием информационных технологий реа-

лизуется через проявление деятельности: аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы с использованием информационных технологий, а также творческое 

деятельности, которая находит свое отражение как в аудитории, так и вне ее. К сред-

ствам обучения относим: информационно-справочные; диалогические; тестовые. 

Используемые методы (общепедагогические, специфические): а) воспитания: ме-

тоды формирования сознания; методы организации деятельности, общения и фор-

мирования общественного поведения; методы стимулирования и мотивации дея-

тельности и поведения; самовоспитания; б) обучения; в) методы адаптивного управ-

ления: методы поддержки; когнитивные методы; методы изменения поведения. Тех-

нологии, используемые в реализации методикики: проблемное обучение; информа-

ционно-коммуникационные технологии; проектные методы обучения; обучение в 
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сотрудничестве (командная, групповая работа); технология взаимообучения; здоро-

вьесберегающая технология и др. Осуществление деятельности происходит с помо-

щью следующих организационных форм: интернет-уроки; видеолекции; тематиче-

ские классные часы; презентации; использование мультимедиа продуктов; защита 

проектов; мониторинг; кейс-технологии; портфолио; викторины; дискуссии; 

– результативно-критериальный блок характеризует степень достижения по-

ставленной цели. Он включает диагностику уровня сформированности ЗУНов по ма-

тематике и навыков СРС с использованием информационных технологий, с учетом 

следующих критериев: мотивационный, когнитивный и деятельностный. Использо-

вание разработанной нами методики организации самостоятельной работы с исполь-

зованием информационных технологий в учебном процессе подтверждает, что в ре-

зультате математической подготовки студенты могут иметь репродуктивный, про-

дуктивный и творческий уровни сформированности ЗУНов. 

При решении пятой задачи нами были выделены педагогические условия орга-

низации самостоятельной работы по математике студентов колледжа с использова-

нием информационных технологий: создание примерной программы по математике 

для данного конкретного профиля, с описанием самостоятельной работы с исполь-

зованием информационных технологий; формирование интереса к предмету «Мате-

матика» через реализацию прикладной направленности математической подготовки 

и применение информационных технологий при передаче студентам качественно 

новых знаний, обеспечивая заинтересованность преподавателей и студентов в до-

стижении результатов СРС с использованием информационных технологий; нали-

чие методического обеспечения в виде пособий для повышения квалификации пре-

подавателей и организации самостоятельной работы студентов, учитывающих их 

индивидуальные способности. Создание преподавателем ЭУМК, который содержит 

задания для СРС различных уровней, задания для исследовательской деятельности 

студентов; ИКТ-обеспечение учебного заведения: наличие компьютеров, сети Inter-

net, электронной библиотеки, электронных образовательных ресурсов. ИКТ-компе-

тентность преподавателей, заключающаяся в умении использовать и создавать элек-
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тронные образовательные ресурсы, осуществлять отбор информационных техноло-

гий, применяемых для организации СРС в колледже, соответственно профилю обу-

чения; исчерпывающее и своевременное информирование о тематическом содержа-

нии самостоятельной работы студентов по математике, сроках выполнения, источ-

никах информации и средствах ИКТ, применяемых в работе; формах контроля и са-

моконтроля; оценка результата и сравнение его с ожидаемым. 

Решение шестой задачи заключалось в подтверждении эффективности методики 

организации самостоятельной работы по математике студентов колледжа с исполь-

зованием информационных технологий. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в естественных условиях учеб-

ного процесса при сравнительной однородности состава студентов учебных групп. 

В педагогическом эксперименте приняли участие студенты первого и второго курса 

ГАПОУ СПО ЧР «Чебоксарский электромеханический колледж» двух направлений 

подготовки: специальностей «Техническая эксплуатация и обслуживание электри-

ческого и электромеханического оборудования» и «Компьютерные системы и ком-

плексы».   

В целом, результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили положи-

тельное влияние разработанной методики: 

1. Результатом внедрения методики организации самостоятельной работы по ма-

тематике студентов колледжа с использованием информационных технологий явля-

ется высокий уровень сформированности знаний и умений по математике и навыков 

самостоятельной работы по математике студентов колледжа с использованием ин-

формационных технологий, которая определена как целенаправленная деятельность 

обучающихся по формированию, усвоению и закреплению знаний по математике, 

отработке навыков решения математических задач при участии информационных и 

коммуникационных технологий, которые позволяют организовать их активную са-

мостоятельную познавательную деятельность, оптимизировать и индивидуализиро-

вать ее, увеличить объем информации по математике и обеспечить ее наглядность, 

совершенствуя контроль и управление со стороны преподавателя. 
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2. Выделен реестр существенных признаков выбора информационных техноло-

гий, в соответствии с которыми комплекс программных средств по математике для 

студентов колледжа включает: поддерживающий дистанционный курс обучения ма-

тематике (на основе оболочки Moodlе); электронный учебно-методический ком-

плекс по математике, содержащий интерактивные модели («Открытая математика. 

Алгебра», «Открытая математика. Стереометрия», «Открытая математика. Функции 

и графики»); ресурсы Интернет (сайт преподавателя, образовательные сайты по ма-

тематике, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов); электронные ра-

бочие тетради, электронные таблицы для проведения лабораторных работ по мате-

матике; демонстрационные материалы в пакете MS PowerPoint, Prezi; программные 

среды по математике (ЭУМК «Живая математика», Graph, Deriv, Eureka, Granl); те-

стовые программы (FreeTest, Uztest) и уровни их использования в процессе обучения 

математике в колледже.  

3. Сконструированы этапы СРС по математике с использованием информацион-

ных технологий: на подготовительном этапе осуществлялось создание и наполнение 

контента сайта, разработка ЭУМК, ЭРТ, учебно-методических пособий, включаю-

щих комплекс заданий для организации самостоятельной работы по математике сту-

дентов колледжа с использованием информационных технологий, включающий за-

дачи разных типологий, контролирующие срезы и тесты для самопроверки.  Соб-

ственно-операциональный этап обеспечил целеполагание, мотивацию и непосред-

ственно организацию СРС по математике с использованием информационных тех-

нологий. И контрольно-оценочный – это оценка результативности на основе выде-

ленных критериев оценки, матрицы оценки познавательной деятельности, карты 

оценки навыков самостоятельной работы по математике. 

Созданное учебно-методическое пособие «Самостоятельная работа по матема-

тике», которое состоит из комплекса заданий, включающего дидактические, разви-

вающие и познавательные задачи личностно и профессионально ориентированного 

характера для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, контролирую-

щие срезы и тесты для самопроверки и мотивации к углублению знаний и умений 
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по предмету, направленные на повышение интереса к изучению курса высшей мате-

матики и развитию навыков самостоятельной работы студентов, рекомендовано 

УМО по математике педвузов и университетов Волго-Вятского региона в качестве 

учебного пособия для студентов и преподавателей средних специальных учебных 

заведений. 

4. Методика организации самостоятельной работы по математике студентов кол-

леджа с использованием информационных технологий заметно влияет на успевае-

мость студентов, они становятся более самостоятельными, творческими и уверен-

ными в себе.  

Результаты формирующего эксперимента позволяют сделать следующие вы-

воды: предложенная методика позволяет повысить качество математического обра-

зования студентов колледжа при совместном использовании методов организации 

самостоятельной работы учащихся и информационных технологий. 

Полученные в результате исследования данные применимы: при разработке при-

мерных и рабочих программ по предметам естественнонаучного и математического 

цикла; при создании учебников и учебных пособий по математике, методических 

рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов для ссузов; при 

написании учебной литературы по методике обучения математике в системе сред-

него профессионального образования. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

ВСР внеаудиторная самостоятельная работа 

Вуз высшее учебное заведение 

ГОС государственный образовательный стандарт 

ЗУН знания, умения, навыки 

ИКТ информационные коммуникационные технологии 

КИМ контрольно-измерительные материалы 

КМС компьютерные математические системы 

МГУ Московский государственный университет 

НИРС научно-исследовательская работа студентов 

ООП основная общеобразовательная подготовка 

СПО среднее профессиональное образование 

Ссуз среднее специальное учебное заведение 

ЭОР электронный образовательный ресурс 

ЭРТ электронная рабочая тетрадь 

ЭУМК электронный учебно-методический комплекс 

ФГОС СПО федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ФК ГОС федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
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Приложение 2. Состав ЭУМК на сайте преподавателя 
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Приложение 3. Визуальное восприятие материала с помощью презентаций 
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Приложение 4. Видеоуроки  
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Приложение 5. Интернет-уроки 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



192 

 
 

Приложение 6. Исследовательская работа студентов 
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Приложение 7. Исследовательская работа студентов 
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Приложение 8. Дистанционный курс в Moodle «Математика  

для технических специальностей СПО» 
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Приложение 9. Лабораторная работа по математике 

Вычислить значение определенного интеграла 
b

a

dxxfI )(  по формулам левых, 

правых и средних прямоугольников для пяти значений n, где n- число разбиений 

интервала интегрирования n=10; 20; 50; 100. Результаты расчета вывести на экран и 

распечатать в виде таблицы.  

n Аналитиче-

ское значе-

ние 

Метод левых 

прямоуголь-

ников 

Метод пра-

вых прямо-

угольников 

Метод сред-

них прямо-

угольников 

10     

20     

50     

100     

 

Порядок выполнения работы:  

4. Вычислить точное значение интеграла по формуле Ньютона-Лейбница с мак-

симальной точностью, которая возможна при используемых вычислительных 

средствах. 

5. Определите точность вычислений для каждой формулы и для каждого значе-

ния n. 

6. Составьте программу вычисления приближений до достижения требуемой 

точности для каждого метода с вводом результатов в таблицу. 

Пример программы: 

Program levii; {Метод левых прямоугольников} 

uses crt; 

var i,n: integer; a,b,h,x,xb,s: real; 

function f(x:real):real; 

begin f:=(1/x)*sin(3.14*x/2); end; 

begin 

clrscr; 
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writ (‘Введите нижний предел интегрирования’); readln(a); 

writ (‘Введите верхний предел интегрирования’); readln(b); 

writ (‘Введите количество отрезков’); readln(n); 

h:=(b-a)/n; s:=0; xb:=a; 

for i:=0 to n-1 do 

begin x:=xb+i*h; s:=s+f(x)*h; end; 

writ (‘Интеграл равен’,s:12:10); readln; 

end 
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Приложение 10. Задания контрольного среза 
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