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и познавательную активность, умение моделировать и визуализировать 

сложные физические явления и процессы, формировать общую и ин-

формационную культуру, что в свою очередь, готовит студента к пол-

ноценной жизни в условиях информационного общества. 
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В Республике Беларусь разработаны и внедрены новые стандарты 

высшего образования, которые обращают самое серьезное внимание на 

его фундаментальность и при этом сокращают объемы часов на изуче-

ние фундаментальных дисциплин, в частности,  математики. А в бли-

жайшие годы этот процесс явно продолжится. Если учесть проблемы 

преподавания в современной школе математики и физики и значитель-

ное увеличение числа студентов в университетах, то получаем большие 

сложности в системе технического образования. Основная цель техни-

ческих университетов  создать  такую  систему  обучения, которая обес-

печивала бы и развивала  образовательные  потребности каждого сту-

дента. Но, к сожалению, в последние десятилетия, когда идет не сорев-

нование абитуриентов за право быть студентом, а соревнование вузов за 

абитуриентов, имеется большое количество студентов, особенно на 

младших курсах по техническим специальностям,  возможности кото-

рых в усвоении учебного материала по фундаментальным наукам доста-

точно скромны. И, следует отметить, что большие ресурсы времени пре-

подавателей математики  затрачиваются на обучение этих студентов.  

При этом в ХХI веке  требуется инженер-исследователь, инженер – 

создатель новой техники и технологий. А подготовка такого инженера 

невозможна без как можно более раннего привлечения хороших студен-

тов к учебным и  научным исследованиям [1]. Именно таким студентам 

надо уделять особое внимание при изучении математики, развивать их 

способности, что часто на практике не получается. Студентов,                 
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способных к научной деятельности, надо находить как можно раньше. 

Ясно, что таких учащихся много не будет, но, возможно, много и не 

надо. Для научной деятельности никогда не требовалось массовости.  

Необходимость фундаментальности высшего технического образо-

вания требует обратить особое внимание на преподавание и использо-

вание   математики.  Эта дисциплина является основой  для изучения и 

понимания многих специальных предметов в технических университе-

тах, особенно,  в специальностях,  напрямую связанных с техническим 

прогрессом, таких, как автоматизация технологических процессов и 

производств, информационные технологии, информационная безопас-

ность мобильных систем. Даже американская разведка отметила, что 

успехи «русских хакеров» связаны с их хорошей математической под-

готовкой.  К сожалению, составители стандартов специальностей и 

учебных программ иногда не очень учитывают взаимную связь фунда-

ментальных предметов и, например, для специалистов по ряду инфор-

мационных технологий ставят полный курс физики в первом семестре. 

Понятно, что хорошо усвоить этот курс без достаточной математиче-

ской подготовки невозможно, а дать основные понятия по высшей  ма-

тематике в первые месяцы учебы в университете нереально.  

А в последние десятилетия  очень активно внедряется идея, что нам 

поможет и существенно продвинет вперед высшее образование ди-

станционное обучение. В него вкладываются огромные средства, идет 

соревнование между учреждениями образования по разработке различ-

ных, в том числе и основных фундаментальных  курсов, допускается 

явное дублирование  разработок. Проводится огромное число регио-

нальных и международных конференций, где называются огромные 

цифры обучающихся, которые вызывают явные сомнения. 

Но изучение математики требует достаточно глубоких и долгих раз-

мышлений над основными понятиями и их взаимосвязями [1]. Оно пред-

полагает выполнение большого количества конкретных задач по основ-

ным методам для доведения навыков их решения до определенной сте-

пени автоматизма.  Следовательно,  работа с преподавателем и самосто-

ятельная работа [3] по изучению фундаментальных наук   остается пока  

основным вариантом.  Вряд ли можно  полностью согласиться с принци-

пами,  размещенными  на сайте http://www.paramult.ru/node/312,  «10 при-

чин, по которым дистанционные курсы (MOOC) – зло».  Но ряд изложен-

ных там мыслей имеет полное право на существование и должны быть 

приняты во внимание. По-прежнему актуален один из принципов фирмы 

IBM, что машина должна работать, а человек – думать. 

Ясно, что в настоящее время  студентов в техническом вузе,  хорошо 

понимающих сущность и принципы математических методов очень 
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мало, да, впрочем, много их никогда не было. Но хорошие студенты 

должны понимать возможности применения математических методов                 

в своей будущей специальности, а не быть их разработчиками. И если 

они могут работать на ПЭВМ, то  здесь на помощь приходят современ-

ные  пакеты прикладных математических программ. С их помощью 

можно изучать некоторые задачи будущей специальности уже на млад-

ших курсах и модифицировать алгоритмы решения таких задач [4–6].  

Для хороших студентов, заинтересованных в качестве своего обра-

зования, информационные технологии весьма полезны. Такие  студенты 

самостоятельно знакомятся на сайте http://www.exponenta.ru или других 

сайтах с новыми разработками по применению прикладных математи-

ческих пакетов типа MATLAB, или MATCAD в задачах специальности  

и используют их в своей работе [4–6]. Эти студенты знакомятся с совре-

менными прикладными разделами математики, например, теории чи-

сел, методов оптимизации, теории эллиптических кривых и их прило-

жениях в криптографии.  В этом случае преподаватель может в рамках 

дистанционного общения рассматривать полученные студентами реше-

ния и давать советы по их анализу и дальнейшим исследованиям, объ-

яснять новые математические понятия.  Понятно, что в связи с объек-

тивной необходимостью перехода к системе непрерывного образования 

роль дистанционного образования [1, 3] будет возрастать. В условиях 

все возрастающего потока информации образование должно сопровож-

дать человека всю жизнь. В данной ситуации важно заложить прочный 

фундамент знаний и предоставить возможность пополнять их по мере 

необходимости в системе непрерывного образования.  
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ПРИМЕНЕНИЕ SKYPE В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ  

 

Дистанционное обучение, каждый понимает по-разному, но суть 

его сводится к тому, что в системе обучения преподаватель и студент 

разделены физическим пространством и временем. Преодоление 

такой преграды происходит за счет коммуникаций и с помощью соот-

ветствующих технологий. Планирование такого обучения требует осо-

бой организации. Для учащихся можно составить график индивидуаль-

ных и совместных консультаций. Каждая из них решает различные 

проблемы в системе образования. 

Индивидуальные консультации позволяют учащимся, которые не 

всегда комфортно чувствуют себя в аудитории в силу психологических 

свойств характера, более спокойно участвовать в процессе обучения:                 

у них есть время на обдумывание ответов, вопросов к преподавателю, 

поэтому они не испытывают боязни говорить перед преподавателем и 

другими студентами. 

С другой стороны, разобщенность учеников в пространстве и вре-

мени может породить чувство одиночества, неуверенности в своих си-

лах, снижению мотивации и, в конечном итоге ведет к прекращению 

занятий. Для таких учащихся лучше проводить совместные консульта-

ции. Обсуждение проблем стимулирует мыслительную деятельность и 

углубляет понимание материала. Обучение в сотрудничестве и метод 

проектов великолепно работают в дистанционном обучении. 
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