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Анализ современной системы образо-
вания показывает, что весьма важной частью 
профессиональной подготовки будущего 
инженера являются технические дисципли-
ны. При этом, многие выпускники вузов, 
хотя и умеют производить разные математи-
ческие операции (например, интегрирова-
ние, дифференцирование и др.), не всегда 
понимают роль математических методов для 
решения практических задач. Это определя-
ется тем, что не всегда подача математиче-
ского аппарата ориентирована на использо-
вание его в дальнейшей деятельности. По-
этому актуальными являются вопросы взаи-
мопроникновения профессионального и 
фундаментального образования, которые 
необходимо решать, в первую очередь, на 
основе формирования межпредметных свя-
зей технических дисциплин с другими дис-
циплинами общепрофессиональными, есте-
ственнонаучными и т. д.).1 

Целью работы является анализ особен-
ностей обучения техническим дисциплинам 
в вузе. 

Среди наиболее эффективных спосо-
бов, дающих усвоение знаний в технических 
дисциплинах, может быть названо решение 
задач. Исходя из этого, большое значение 
имеет проблема, связанная с разработкой 
соответствующих задач и упражнений, по-
зволяющих, с одной стороны, быть средст-
вом для корректного применения теоретиче-
ского материала, а с другой стороны, даю-
щих возможности анализа конкретных прак-
тических ситуаций технических дисциплин. 
Также следует обращать внимание на разра-
ботку методик применения таких задач в 
учебном процессе. 
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Одной из возможных форм работы яв-
ляется выполнение студентами блока инди-
видуальных заданий, в который обязательно 
включаются и задачи с межпредметным со-
держанием. При этом можно обращать вни-
мание учащихся на то, что при решении раз-
личных задач, в которых разные технические 
особенности, использована одна и та же ма-
тематическая модель. Регулярное увеличение 
знаний, использование результатов техниче-
ских дисциплин во многих научных и при-
кладных областях и другие факторы приво-
дят к необходимости пересмотра системы 
преподавания математики, используемых 
методик и технологий. Одним из вариантов 
решения указанной проблемы может быть 
активное применение информационных тех-
нологий на занятиях по этим курсам техниче-
ских дисциплин. Организация практических 
занятий с использованием информационных 
технологий ведет к возможностям построе-
ния учебного процесса, ориентируясь на со-
временные тенденции развития образования. 
Существование такой программы позволяет 
проводить экономию учебного времени пре-
подавателя и студентов. 

При разработке подходов по созданию 
методологических основ обучения техниче-
ским дисциплинам необходимо стремиться к 
структуризацию методов решения по каж-
дой из частей курса. В этом случае удается 
показать учащимся общность и универсаль-
ность отдельных методов решения, а также 
по-новому подойти к технологии организа-
ции практических занятий по решению за-
дач. Одной из возможных трудностей в обу-
чении может быть то, что учащиеся должны 
эффективно использовать стандартные ме-
тоды, не пытаться использовать путь проб и 
ошибок. 

Сейчас в методике преподавания тех-
нических дисциплин могут быть отмечены 
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три основных метода решения задач: анали-
тический, синтетический, аналитико-
синтетический. Аналитический метод реше-
ния задачи представляет собой стройную 
логическую цепь заключений, органически 
связанных между собой. Аналитический ме-
тод характеризуется тем, что рассуждения 
начинаются с вопроса задачи. При исполь-
зовании синтетического метода часто возни-
кают условия для выполнения лишних опе-
раций (или операций, не приводящих к же-
лаемому результату), при этом решение мо-
жет осуществляться путем «подбора фор-
мул» без достаточного технического обос-
нования. Большинство задач решается не 
аналитическим или синтетическим способом 
в чистом виде, а сочетанием этих способов, 
то есть аналитико-синтетическим подходом. 
На вводном занятии по решению задач пре-
подаватель может рассматривать с учащи-
мися общие методы решения задач по вы-
бранному разделу или теме. В дальнейшем 
на последующих занятиях проходит изуче-
ние определенного метода на основе приема 
групповой самообучаемости. Преподаватель 
должен стремиться к тому, чтоб он был дос-
тупен обучающимся, даже, когда находится 
вне аудитории. Можно организовать форум, 
на котором проводится обсуждение подхо-
дов и методов решения задач. Изучив все 
предложенные методы, учащийся вправе 
выбирать наиболее удобные и приемлемые 
для него, исходя из своего уровня знаний, 
специфики мышления, и успешно использо-
вать их для решения задач в последующем. 

Одна из главных функций современных 
учебных занятий состоит в целостном фор-
мировании и развитии личности студента на 
базе воспитывающего и развивающего обу-
чения, на основе передовых здоровьесбере-
гающих технологий. 

Модульная технология является одной 
из указанных технологий. При этом проис-
ходит формирование учебного процесса та-
ким образом, что студент самостоятельно 
(полностью или частично) обучается по це-
левой индивидуализированной программе. 

Проведение анализа особенностей по-
вышения качества усваиваемых обучающи-
мися знаний по изучаемому предмету пока-
зывает, что модульное обучение может 
иметь большое положительное влияние. 

Одной из основных единиц модульного 
обучения является учебный модуль. Сам 
модуль представляет собой определенный 
законченный блок содержания обучения, 
который создан для того, чтобы получить 

определенный уровень навыков, умений и 
знаний, задаваемый целевой программой 
действий, и имеющий контроль на выходе и 
входе. 

Несомненно, достаточно важная со-
ставляющая модуля это контролирующая 
часть. При этом систематически проводится 
контроль в модульном обучении. Этот кон-
троль выполняет ряд функций: провероч-
ную, обучающую, развивающую, воспиты-
вающую. Проверочная функция является 
центральной, поскольку в этом случае пока-
затели контроля являются ключевым осно-
ванием для того, чтобы говорить о достиже-
нии планируемых результатов обучения ка-
ждым студентом, о том, насколько сформи-
рованы их знания и умения. 

Обучающая функция связана с закреп-
лением знаний при выполнении контроль-
ных. В течение семестра могут проходить 
различные мероприятия: конференции, се-
минары, коллоквиумы, которые отражаются 
в контролирующих модулях. Студенты мо-
гут участвовать в различных научных меро-
приятиях, что позволит подготовить их к 
будущей профессии. При модульном обуче-
нии техническим дисциплинам необходимо 
обращать внимание на организацию само-
стоятельной учебно-познавательной дея-
тельности студентов на всех этапах процесса 
усвоения учебной информации. Эта само-
стоятельная работа планируется преподава-
телем при проведении лекций, практических 
и зачетных занятий. Могут быть созданы 
обучающие самостоятельные работы, кото-
рые позволят преподавателю быстро полу-
чать картину степени понимания студентами 
материала. Эффективность самостоятельной 
работы обучающихся зависит от уровня то-
го, насколько соответствуют содержание, 
форма и время ее выполнения ключевым 
целям обучения по выбранной теме на дан-
ном этапе. 

Одним из важных направлений в реали-
зации модульного обучения техническим 
дисциплинам является организация само-
стоятельной учебно-познавательной дея-
тельности студента во внеаудиторное время. 
При этом планирование и разработка до-
машних заданий различных уровней к каж-
дой теме может включать задания на фор-
мирование умения строить модели простей-
ших реальных явлений. 

Студенты должны понимать техниче-
ские термины. 

При формировании практического за-
нятия по модульному принципу предусмот-
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рен контроль знаний и умений студентов, 
который затем позволяет проводить коррек-
цию знаний и умений, а также планирование 
различных видов самостоятельной учебно-
познавательной деятельности студентов. 

Таким образом, можно сделать сказать, 
что при модульном обучении студенты ра-
ботают в процессе, направленном на полу-
чение знаний, что способствует повышению 
интенсификации обучения.  

При решении технических задач могут 
использоваться различные подходы.  

В ходе знакомства с задачей необходимо 
после прочтения текста задания провести ее 
обсуждение. Желательно привлечь к нему 
как можно большее число обучающихся. Не-
смотря на то, что условия задач могут быть 
похожи, дополнительное обсуждение будет 
способствовать закреплению материала. 

После обсуждения, обучающиеся 
должны правильно записать условие задачи. 
При этом необходимо правильно использо-
вать соответствующие обозначения. 

Каждый из обучающихся должен 
иметь индивидуальную тетрадь для заня-
тий. Не следует стремиться сразу же пере-
ходить к записи математических формул, 
возможно, будет полезной графическая ил-
люстрация, причем необходимо учитывать 
условия наблюдения. 

Когда записывается ход рассмотрения 
задачи, то важно определить те формулы, в 
которые входит искомая величина или вели-
чины. В этом случае будет соблюдаться ло-
гика решения. При таком подходе обучаю-
щиеся должны проявить умение работы с 
формулами и показать способы из преобра-
зования. 

После получения окончательного вы-
ражения для искомой величины проводится 
численный расчет. Необходимо обращать 
внимание на полученную размерность. Та-
кой подход будет способствовать как запо-
минанию единиц измерений технических 
величин, так и соответствующих формул. 

Полученный численный результат дол-
жен быть рассмотрен и обсужден, с точки 
зрения технической реализуемости и непро-
тиворечивости. 

При анализе некоторых задач могут 
оказать помощь различные эмуляторы тех-
нических явлений, реализованные в виде 
компьютерных программ. 

При построении методики решения за-
дач необходимо обращать внимание на мно-
гие условия: содержание этой методики, 

подготовку учащихся, поставленные перед 
ними цели. 

Следует стремиться к тому, чтобы уча-
щиеся понимали технические закономерно-
сти, правильно  использовали технические 
величины, а также подходы по их измере-
нию. Важной составляющей является мате-
матическая подготовка обучающихся. 

Регулярно должны применяться общие 
правила при решении типовых задач. Это 
ведет к  формированию у обучающихся на-
выков умственной работы, освобождаются 
силы для того, чтобы  выполнять более 
сложную творческую деятельность. 

Важно формировать единые подходы 
по тому, как оформляются записей, усваи-
ваются приёмы рациональных вычислений. 
Многие задачи необходимо стремиться при 
решении представлять в общем виде, а по-
том делать численные расчёты. 

Можно использовать рисунки в качест-
ве пояснения к тексту в условиях техниче-
ских задач. На основе применения иллюст-
раций, обучающиеся отвечают на постав-
ленные вопросы, а также проводят соответ-
ствующие расчёты технических  величин. 

Технические средства обучения позво-
ляют доводить до обучающихся условие зада-
чи, быстро проводить необходимые расчеты. 

При рассмотрении качественных задач 
важно закрепить формальные знания уча-
щихся. В качественной задаче должен фор-
мулироваться такой вопрос, ответ на кото-
рого учебник в готовом виде не содержит. 
При решении качественной задачи обучаю-
щийся должен сделать ответ проводя синтез  
данных условий задачи и своих знаний по 
технических дисциплин. 

Осуществляя анализ содержания зада-
чи, следует опираться, в основном, на базо-
вые закономерности, которые известны обу-
чающимся по данной теме. Затем выясняют, 
как в деталях необходимо объяснять то яв-
ление, которое есть в задаче. Получение от-
вета к задаче является завершением анализа. 
Анализ условия в качественных задачах ве-
дет к получению требуемого ответа с обос-
нованием. 

При решении экспериментальных задач 
методы в заметной степени определяются 
ролью эксперимента при их решении. На-
пример, если в задаче есть все данные, тре-
буемые для ее решения, и при этом требует-
ся проверить его на основе опыта, то прове-
дение оформления решения задачи делают, 
ориентируясь на данные. 
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Другие типы экспериментальных задач 
демонстрируют специфику, и в этой связи 
методика их решения и оформления содер-
жит свои особенности. 

При получении данных в задаче для 
решения на основе опыта большое значение 
имеет то, как поставлен эксперимент и из-
мерения. 

Самостоятельная работа студентов ве-
дет к тому, что: 

- происходит углубление знаний; 
- увеличивается интерес к познаватель-

ной деятельности; 
- студенты овладевают методами по-

знания. 
Таким образом, самостоятельная работа 

является способом улучшения эффективно-
сти подготовки соответствующих специали-
стов. Также необходимо применять деятель-
ностный подход. 

Особенность работы инженера состоит 
в использовании математических приемов и 
методов. Степень владения этими приемами, 
методами – показатель уровня квалифика-
ции инженера. 

Цель самостоятельной работы согласу-
ется с основной целью обучения будущих 
инженеров математике – развитию возмож-
ностей использования математических ме-
тодов при решении технических приклад-
ных задач. 

При анализе особенностей профессио-
нальной деятельности инженера иллюстри-
рует, что основное звено в его деятельности 
включает все компоненты исследования: 
формирование проблемы; получение ин-
формации, ее представление; определение и 
проверка гипотез; доказательство правдопо-
добных гипотез. 

Для хорошей организации самостоя-
тельной работы студентов требуется прово-
дить ее планирование и контроль. 

При самостоятельной работе студентов 
при освоении технических курсов проводятся: 

- работа с лекциями, изучение литера-
туры; 

- осуществление подготовки к практи-
ческим и семинарским занятиям; 

- выполнение домашних работ; 
- проведение подготовки рефератов. 
Можно сказать, что самостоятельная 

работа имеет дифференциацию и содержит и 
обязательные задания, и по выбору. 

Преподаватель осуществляет разработ-
ку вопросов для рассмотрения на практиче-
ских и семинарских занятиях, темы рефера-

тов, дает списки дополнительной и обяза-
тельной литературы. 

Самостоятельная работа будет успеш-
ной, когда студенты понимают цели работы, 
разбираются в способах ее исполнения, дают 
критерии для оценок и форм отчетности, ве-
дут план – график самостоятельной работы. 
При этом задачей студента является стремле-
ние научиться планировать и организовывать 
самостоятельную деятельность. 

Сейчас идет внедрение информацион-
ных технологий в различные образователь-
ные процессы. 

Можно отметить некоторые предложе-
ния по использованию мультимедийных 
технологий при преподавании технических 
дисциплин. 

При создании электронного курса 
лекций следует стремиться к тому, чтобы 
лекция: 

- отражала современный уровень науки 
и техники; 

- имела логическое завершение в рам-
ках рассматриваемой темы; 

- содержала хорошо продуманные ил-
люстрированные примеры; 

- была доступной для восприятия соот-
ветствующей аудиторией. 

Когда создаются лекционные презента-
ции, то могут быть использованы различные 
программы и приложения. Наиболее распро-
странено приложение «Microsoft Power 
Point». Такая программа позволяет создавать 
как линейные последовательности слайдов, 
так и многофункциональные мультимедий-
ные презентации с развитыми средствами 
навигации и использованием достаточно 
богатой анимации. 

Можно сказать, что использование этой 
программы связано с удобством в использо-
вании как для лектора, опирающегося на 
основные положения, выносимые на слайды, 
так и для студентов, которые в большинстве 
своем эффективнее усваивают материал, 
если он ощутим визуально, а не только с 
помощью слуховых анализаторов. 

При подготовке лекционных презента-
ций следует обращать внимание на эргоно-
мические требования визуального воспри-
ятия информации. Кроме того, восприятие 
цвета усиливает познавательные способности 
студента. В цветовых ощущениях выражает-
ся эмоциональный тон. Обратим внимание на 
некоторые практические особенности: 

1. Существует различная чувствитель-
ность глаза к разным участкам спектра. На-
пример, при дневном освещении чувстви-
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тельность глаза наиболее высока к желтым и 
зелёным лучам. Исследователи показали, 
что для зеленого цвета на экране получают-
ся лучше результаты, с точки зрения скоро-
сти, а также точности чтения, по сравнению 
с оранжево-желтым. 

2. Когда происходит длительное цвето-
вое воздействие на глаз, то при этом проис-
ходит снижение его чувствительности к 
данному цвету. При этом наибольшее паде-
ние чувствительности имеем для сине-
фиолетового цвета, а наименьшее ⎯ для зе-
леного и желтого. 

Обучающиеся в ходе занятий техниче-
скими дисциплинами закладывают основы 
для освоения методов моделирования.  

Системный подход является весьма по-
лезным при изучении закономерностей в 
разных и довольно сложных реальных сис-
темах, при осуществлении разработки под-
ходов, связанных с управлением такими 
системами. С точки зрения практики, сис-
темный подход эффективен, так как он, с 
одной стороны, дает возможность понима-
ния особенностей исследуемых процессов и 
явлений, и сформировать их концептуаль-
ные модели на основе определенной теории. 
Если посмотреть с другой стороны, то абст-
рактный уровень мышления имеет согласо-
вание основами современной математики, 
что ведет к строгости и корректности при 
создании соответствующих математических 
моделей систем. Может быть применен со-
временный математический инструментарий 
при проведении исследований различных 
реальных систем. В системном подходе ис-
пользуются такие обобщающие понятия, как 
среда, система. 

Компьютерное моделирование пред-
ставляет собой один из весьма эффективных 
методов изучения технических систем. Ком-
пьютерные модели удобно рассматривать, 
так как можно проводить вычисления, а ре-
альные эксперименты могут быть довольно 
дорогостоящими. 

При осуществлении компьютерного 
моделирования необходимо абстрагировать-
ся от того, что есть конкретная природа яв-
лений. Необходимо проводить построение 
вначале качественной, а затем и количест-
венной модели. Затем исследователь прово-
дит вычислительные эксперименты на ком-
пьютере, осуществляет интерпретацию ре-
зультатов, проводит сопоставление между 
результатами моделирования и тем, как ве-
дет себя исследуемый объект, делает уточ-
нение модели и др. 

Когда рассматривается компьютерное 
моделирование, то в нем можно выделить 
несколько этапов: постановка задачи, выде-
ление объекта для моделирования; проведе-
ние разработки концептуальной модели, оп-
ределение базовых элементов системы и 
простых актов взаимодействия; осуществле-
ние формализации, то есть, создание мате-
матической модели; формирование алгорит-
ма и программы; осуществление планирова-
ния и демонстрация компьютерных экспе-
риментов; проведение анализа и интерпре-
тации результатов. 

При моделировании могут использо-
ваться либо аналитический подход – алгеб-
раические, интегральные, дифференциаль-
ные уравнения, либо имитационный подход 
– при реализации алгоритма выполнение 
большого числа простых операций. 

При численном решении интегральных 
и дифференциальных уравнений часто ис-
пользуют метод Галеркина, метод сеток. 
Метод сеток включает в себя метод конеч-
ных разностей Эйлера. 

Важно обращать внимание на соблюде-
ние нескольких принципов моделирования: 
принципа информационной достаточности, 
принципа осуществимости, принципа мно-
жественности моделей, принципа системно-
сти, принципа параметризации. 

Компьютерное моделирование техни-
ческих процессов может использоваться в 
образовательных курсах. Моделирование 
того или иного явления в технике позволяет 
проводить освоение методологии научного 
поиска, который инвариантен к тому, что 
содержится в предметных областях компью-
терного анализа и имитации. 

Таким образом, решение в комплексе 
обозначенных основных проблем позволит 
повысить качество обучения на занятиях по 
техническим дисциплинам. 
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