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Аннотация. Проанализированы причины недостаточного уровня подготовки в области использования 

математических знаний, умений и навыков студентов старших курсов бакалавриата, а также маги-

стратуры при решении практических задач, особенно сформулированных словесно. Отмечено отсут-

ствие навыков решения таких задач. Выявлены возможные причины сложившейся ситуации. Сформу-

лированы практические рекомендации, касающиеся усиления связи математической подготовки с ре-

альными практическими задачами (не примерами) в целях развития у студентов навыков использова-

ния полученных знаний и умений не только для решения конкретных практических задач, но и для их 

грамотной математической постановки. 
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Получение современного высшего инженерного образования практически невозможно без зна-

ния комплекса математических дисциплин [1], [2], [3]. При этом содержание этого комплекса должно 

варьироваться (и варьируется) для студентов различных факультетов и направлений подготовки 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Эта методическая проблема на сегодняшний день должна быть хорошо отрабо-

тана кафедрами ВМ-1 и АМ, за счет осуществлениятесной связи с выпускающими кафедрами для 

своевременной актуализации и корректировки читаемых дисциплин. При этом, следует заметить, 

например, что варьирование математических дисциплин даже внутри ФКТИ для различных направ-

лений подготовки весьма широко, не в смысле наименований дисциплин, а в смысле различных 

акцентов по конкретным разделам.  

Однако на первых курсах бакалавриата, где собственно и закладываются некоторые основы бу-

дущих математических знаний, имеет место достаточно большой отсев студентов, несмотря на их 

высокие баллы по ЕГЭ. Отчасти это может быть объяснено неумением самостоятельно учиться 

(получать необходимые знания и умения), т.е. психологической неготовностью к обучению в универ-

ситете, но в ряде случаев это может быть обусловлено непониманием студентов цели обучения той 

или иной математической дисциплине. В ряде случаев это связано с достаточно большим количе-

ством примеров по пределам, производным и др., цели изучения которых студентам просто непонятны. 

Таким образом, на первый план может быть выдвинута не стандартная проблема: чего нужно 

больше – теории или практики, о которой очень любят рассуждать не только преподаватели матема-

тических кафедр, но и, в основном, преподаватели выпускающих кафедр, когда сталкиваются с 

абсолютным неумением большинства студентов на старших курсах решать элементарные практиче-

ские (реальные) задачи, а проблема первоочередного объяснения студентам целей (практических) той 

или иной математической дисциплины.  

Такое объяснение, безусловно, может быть реализовано как в рамках лекций, так и в рамках 

практических занятий. Однако, объяснение на лекциях ограничено как временем, так и необходимо-

стью решения некоторой конкретной задачи, по каждому разделу, что не представляется возможным. 

Иное обстоит с объяснением на практических занятиях. Возможно по каждому из разделов привести 

1-2 реальных задачи, которые решаются с использованием знаний, умений и навыков, которые 

должны быть получены студентами в результате изучения материалов данного раздела.  

Такой подход являлся бы практически идеальным, но все упирается в человеческий фактор, в 

нашем конкретном случае – в преподавателя.  

Реальность.  

Основной задачей ассистента (по математическим дисциплинам) является обучение студентов 

способам решения примеров и задач. К сожалению, зачастую, перевес в сторону примеров огромен, 

т.к. для преподавателя это значительно проще как в варианте составления примеров, так и в части 

проверки правильности их решения. Результатом этого зачастую является хорошее владение техни-
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кой решения конкретных типовых примеров и полное неумение применения полученных умений и 

навыков при решении простых практических задач, сформулированных не математически, а словес-

но, т.е. так, как в практической деятельности и формулируется подавляющее число реальных задач. К 

сожалению в подавляющем большинстве студенты, особенно старших курсов,не могут себе предста-

вить знания какого конкретного раздела математики (из всего множества изученного материала) 

следует использовать для решения поставленной задачи. Это связано как с утратой полученных 

знаний, которые так и не переросли в умения и соответствующие навыки (4-й курс решает хуже чем 

2-й), так и с неумением перевести словесную постановку задачи в соответствующую формальную 

постановку. 

Причины. 

1. Преподаватель (обычно ассистент) имеет достаточно большую нагрузку. 

2. Для формирования набора практических (квазипрактических) задач каждого (или выбранно-

го для конкретной дисциплины) преподавателя необходимо мотивировать каким-либо образом, а 

сделать это весьма непросто. 

3. Быстрая утрата полученных умений и навыков с мотивировкой (студенческой) – зачем мне 

все это помнить, если я могу это быстренько посмотреть в интернете.  

Результатом зачастую является отсутствие понимания студентом того, что целью решения кон-

кретной (практической) является приобретение и закрепление необходимых практическихумений и 

навыков, а вовсе не решение ее любой ценой (чаще всего с использованием какого-либо стандартного 

пакета).Таким образом, у студента остаются только знания, которые без практического использова-

ния при решении задач очень быстро утрачиваютсяЧасто в отсутствии такого понимания виноваты 

преподаватели, которые обращают внимание только на результат (решил или не решил), игнорируя 

подход к решению задачи, а также этап выбора (поиска) эффективного способа решения.  

Вместо решения трех разных задач одним способом, полезнее решить одну (типовую) задачу 

тремя разными способами, и проанализировать, почему и в каких условиях один способ эффективнее 

другого, с целью выбора наиболее подходящего способа в будущем.  

Студента следует постоянно учить умению думать: аналитически и творчески подходить к ре-

шению конкретных (различных) задач, т.е. развивать его интеллектуальные навыки, так как на этой 

основе возможно достаточно быстрое и успешное наращивание знаний с помощью лекций, справоч-

ника, учебника, Интернета и др. Ситуация, когда старшекурсник заявляет, что теперь-то он понял, 

зачем нужен тот или иной раздел (способ решения задачи), который проходил на одном из младших 

курсов – не красит ЛЭТИ.  

Заключение. 

1. Не следует разделять процесс подготовки на практику и теорию, т.к. студент может полагать, 

что одно может существовать независимо от другого. 

2. Скорректировать преподавание математических дисциплин для будущих инженеров, в сто-

рону решения прикладных задач, в том числе задач, поставленных в словесной формулировке. 

3. Усилить прикладную составляющую математических дисциплин, для чего организовать раз-

работку учебных задач с их привязкой к прикладным или специальным дисциплинам, в том числе и 

разработать методичку по такой привязке (с централизованным выделением необходимого финансо-

вого и других видов обеспечений). 

4. Шире привлекать к преподаванию математических дисциплин преподавателей выпускающих 

кафедр, в том числе и к разработке учебных и методических пособий и других материалов. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу получения дополнительного профессионального образования 

студентами образовательных организаций высшего образования при освоении ими основных профес-

сиональных образовательных программ. Рассматриваются вопросы развития системы дополнитель-

ного образования и вовлечения студентов в обучение в подразделениях дополнительного образования 

образовательных организаций высшего образования. При освоении основных профессиональных обра-

зовательных программ предлагается ознакомить студентов с сущностью непрерывного образования и 

технологией реализации дополнительных профессиональных программ. Данный подход рассматрива-

ется как реальный способ формирования у студентов положительной мотивации для получения обра-

зования в течение всей жизни специалиста и направлен на удовлетворение образовательных и профес-

сиональных потребностей в быстро меняющихся условиях будущей профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: дополнительное образование; дополнительное профессиональное образование; дополнительная 

профессиональная программа; мотивация; непрерывное образование; образовательная организация высшего 

образования; студент 

 

Целенаправленная подготовка квалифицированных кадров – задача первостепенной важности 

для устойчивого развития нашего государства. Особенностью современного образования является 

поступательное развитие его содержания в условиях стремительного роста потребностей государства 

в квалифицированных кадрах, а также потребностей работодателей с их растущими требованиями к 

компетенциям выпускников. Постоянный рост требований работодателя приводит к проблеме 

конкурентоспособности выпускников образовательных организаций на рынке труда. В ходе собесе-

дований с кандидатами на имеющиеся вакансии представители кадровых органов и руководители 

структурных подразделений организаций различных форм собственности уделяют особое внимание:  

– соответствию подготовки выпускников требованиям профстандартов; 

– наличию необходимых компетенций для осуществления успешной профессиональной дея-

тельности; 

– способностям лиц, претендующих на имеющиеся вакансии, к быстрому обучению деятельно-

сти в тех сферах, которые могут возникнуть в ближайшей перспективе у работодателей (исходя из 

развития научно-технического прогресса и потребностей производства). 

В настоящее время в нашей стране существует многоуровневая система профессионального 

образования. Получение высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную 


