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Аннотация: 
Обсуждаются вопросы математической подготовки студентов 

технического вуза в условиях вынужденного перехода к дистанцион-
ной форме обучения. Описывается опыт использования цифровых 
платформ в подготовке и проведении лекционных и практических 
занятий по курсу математики. Освещаются проблемы, препятствую-
щие успешному усвоению студентами материалов курса. 

 
Информационные образовательные технологии все чаще исполь-

зуются в повседневном образовательном процессе наравне с тради-
ционными формами обучения. Они позволяют создать единую обра-
зовательную среду вуза [1–3].  

В течение последнего календарного года с наступлением панде-
мии высшая школа вынуждена была перейти к расширению форм 
процесса обучения студентов, широко внедряя дистанционное обу-
чение. В связи с этим все очные занятия, включая лекционные, прак-
тические и даже лабораторные, были перенесены в онлайн-среду. 
Преподаватели вынуждены были организовать учебный процесс  
посредством дистанционных технологий на основе различных спосо-
бов доставки электронного контента и доступных инструментов 
коммуникации. Для этого широко использовались различные инфор-
мационно-коммуникационные технологии, цифровые платформы, 
другие сервисы коммуникации (мессенджеры, каналы и др.). 
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В своей работе для создания электронного контента по курсу  
математики авторами широко использовались, в том числе и воз-
можности платформы ютьюб-канала. Был записан цикл видеолекций 
по темам курса, который был рекомендован для изучения студентами 
не только в сетке расписания занятий, но и для повторного просмотра 
в случае необходимости лучшего понимания тем. 

Для проведения лекционных занятий широко использовались 
также и возможности цифровой корпоративной платформы MS 
Teams. В этом случае к каждой лекции готовились презентации по 
темам, либо были использованы материалы электронных учебно-
методических комплексов, разработанных на кафедре высшей мате-
матики ранее. Наличие таких комплексов сыграло позитивную роль в 
работе преподавателей в сложных условиях и помогло облегчить 
процесс подготовки и проведения всех видов занятий в дистанцион-
ном формате. 

Для проведения практических занятий по курсу математики так-
же был записан цикл видеоуроков по темам учебной программы, 
где подробным образом разбираются типовые задачи, объясняются 
основные методы и принципы их решения. Практические занятия 
в системе MS Teams проводились в виде встреч с использований 
всех возможностей платформы: демонстрации подробных решений 
задач, решения задач на интерактивной доске и непосредственного 
решения задач с демонстрацией процесса с помощью дополнитель-
ных камер. Связь со студентами во время занятий осуществлялась 
и в чатах платформы, и с помощью аудио связи, и в мессенджерах, 
и по электронной почте, и с помощью других средств коммуника-
ции. Студентам выдавались домашние задания по темам и индиви-
дуальные задания в виде типовых расчетов. Для их выполнения они 
могли воспользоваться повторным просмотром видео на ютьюб-
канале и записанным видео практических занятий на платформе. 
Кроме этого для выполнения типового расчета было записано кон-
сультационное видео с демонстрацией решений типовых заданий.  

Таким образом, были созданы максимально благоприятные усло-
вия и возможности для общения студентов с преподавателем с целью 
наилучшего усвоения материала курса. И, казалось бы, все это долж-
но было способствовать отличному усвоению программы и показать 
высокий результат успеваемости студентов. Однако желаемого ре-
зультата получено не было. 
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Анализ причин невысоких результатов успеваемости студентов по 
математике привел авторов к выводу о наличии объективных аргу-
ментов, препятствующих полноценному усвоению материала, явля-
ющегося базовым для подготовки современных высококвалифициро-
ванных инженерных кадров. Приведем некоторые выводы по анализу 
сложившейся ситуации. 

Процесс перехода в вузах на четырехлетнее обучение, результа-
том которого явилось для многих специальностей вуза сокращение 
и количества семестров изучения курса математики, и резкое сокра-
щение учебных часов по дисциплине в целом не мог способствовать 
улучшению математической подготовки студентов, а следовательно, 
и общей фундаментальной подготовки. Преподаватель обязан доне-
сти, а студент усвоить тот же объем информации, что и до проведен-
ных организационных мероприятий в вузах. И это за почти в два раза 
меньшее число часов! Это привело к чрезмерной перегруженности 
программы курса математики на отведенное число часов для изуче-
ния дисциплины. Студенты просто не в состоянии усвоить такой 
объем информации. Очевидно, проигнорирована научная оценка 
возможностей полноценного познания материала дисциплины сред-
нестатистическим студентом технического вуза. Понятно, что назре-
ла необходимость переработки учебным программ дисциплины 
практически по всем специальностям. С другой стороны, из учебных 
планов дисциплины дневной формы обучения полностью изъяты  
часы для консультаций студентов, для выполнения ими индивиду-
альных заданий (типовых расчетов), которые помогают студенту осо-
знать уровень своей текущей подготовки по изучаемой теме и вовре-
мя устранить при необходимости пробелы в знаниях путем самопод-
готовки и личного общения с преподавателем. Аргумент о воз-
можностях самоподготовки студента без участия в этом процессе 
преподавателя не состоятелен. Чтобы понять и усвоить материал 
необходимо тесное общение студента с преподавателем. Кроме это-
го, учебными планами дисциплины ограничивается и текущий кон-
троль знаний студентов. Предусмотренная максимум одна (а то и ни 
одной) контрольная работа в семестре не позволяет осуществить 
полноценный промежуточный контроль знаний студентов. 

Такие же проблемы и у студентов заочной формы обучения. 
Например, учебные планы некоторых специальностей полностью 
лишили студентов-заочников консультаций по математике. Не стоит 
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обсуждать результаты усвоения материала и последствия такого 
образовательного процесса. Необходимо ввести в учебные планы 
студентов заочной формы обучения не только консультации, про-
водимые в вузе, но и онлайн-консультации с предоставлением часов 
в учебной нагрузке преподавателя, что позволит студенту-заочнику 
не чувствовать оторванность от преподавателя и учебного процесса, 
учитывая, что многие из них живут и работают на значительном 
удалении от БНТУ. И это далеко не полный перечень проблем, ко-
торый отрицательно влияет на успеваемость студентов по матема-
тике и требует решения для улучшения фундаментальной подготов-
ки будущих инженеров. 

В нынешних условиях, сознавая свою ответственность в вопросе 
подготовки инженерных кадров, преподаватели по собственной 
инициативе пытаются решать некоторые поставленные вопросы 
самостоятельно. И одним из путей решения этих вопросов является, 
в том числе, создание качественного электронного контента для 
широкого использования информационно-коммуникационных тех-
нологий в учебном процессе, что является существенной помощью 
студентам любой формы обучения в освоении учебного материала. 
Это требует от преподавателя дополнительных затрат по времени 
при подготовке к лекционным и практическим занятиям, что долж-
но быть учтено в общем объеме рабочего времени. Кроме этого, для 
достижения образовательных целей, улучшения успеваемости по 
предмету преподаватели вынуждены проводить и другие учебные 
мероприятия: выдавать, проверять и принимать индивидуальные 
задания, проводить контрольные работы и тесты с целью промежу-
точного контроля знаний студентов. То есть пытаются решить опи-
санные выше проблемы на своем уровне компетенции максимально 
возможными методами и способами. Это, конечно, приводит к су-
щественному увеличению нагрузки на преподавателя. А учитывая 
факт того, что работа преподавателя становится почти полностью 
аудиторно-звонковой, такие дополнительные нагрузки на педагогов 
не могут длиться долго. 

Очевидным является вывод о необходимости решения назрев-
ших проблем в математической подготовке инженерных кадров на 
университетском и даже республиканском уровне. И целью этой 
публикации является очередная попытка обратить внимание компе-
тентных инстанций на решение этих вопросов. 
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