
 
 
Рис. 2. Визуализация решения 
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Во все времена для успешного карьерного роста требуется высокий 

уровень профессионализма, а также предприимчивость, способность быст-
ро ориентироваться в различных жизненных ситуациях, принимать опти-
мальные решения. Особенно важны эти качества для молодого человека.  

Организация университетского образования, в частности матема-
тические дисциплины, должна стать основой развития профессиональных 
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качеств каждого студента в его подготовке к предстоящей трудовой дея-
тельности. Авторы статьи постоянно обращают внимание на специфику 
изучения учебной дисциплины «Математика» в рамках подготовки специ-
алистов технического профиля. Так, в публикации [1] обсуждалась про-
блема построения заданий, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью; опыт работы в форме вебинара описан в [2]; о параметризации 
задач по исследованию показателей деятельности страховых компаний с 
целью приблизить математическое образование к решению реальных жиз-
ненных проблем идет речь в  [3]; роль и место предметной олимпиады для 
повышения качества математического образования в учреждении высшего 
образования обсуждаются в [4].  

Отметим, что в [4] описываются результаты работы с сильными сту-
дентами, когда уровень подготовки студентов в группе примерно одина-
ков. Совсем другая ситуация складывается, если в академической группе 
студенты сильно отличаются друг от друга по своим способностям, темпу 
работы, уровню базовых знаний, мотивированности. В этом случае важной 
является задача сделать так, чтобы сильные студенты не потеряли интерес 
к учебе и продолжили свое развитие, а слабые преодолели уровень непо-
нимания математических понятий.  

Преподаватель чаще всего выбирает методы и формы обучения, ори-
ентированные на средний уровень студенческой аудитории. При таком 
подходе сильным и слабым обучаемым уделяется мало внимания, поэтому 
студенты с высокой подготовкой и хорошими способностями работают без 
особого напряжения, а слабые студенты испытывают всевозрастающие за-
труднения. Одни достаточно полно усваивают новое и могут применить 
его в других, не сходных с учебной обстановкой условиях, требующих са-
мостоятельного развития полученных знаний (высокий уровень усвоения). 
Другие усваивают основные понятия или закономерности и сумеют при-
менить их к решению задач, близких к тем, которые разбирались в процес-
се объяснения нового материала (средний уровень усвоения). Наконец, бу-
дут и такие, кто приобрел лишь отдельные, нередко несущественные сто-
роны изучаемого понятия или закономерности и не может применить их к 
решению даже простых задач (низкий уровень усвоения). Задача препода-
вателя – довести всех обучающихся до полного уровня усвоения, поэтому 
потребуются различное количество упражнений и различная мера помощи 
со стороны педагога. 

Таким образом, необходима организация учебного процесса, которая 
позволит учитывать различия между обучаемыми и создавать оптималь-
ные условия для эффективной учебной деятельности всех студентов. Воз-
никает необходимость перестройки содержания, методов, форм обучения, 
максимально учитывающей индивидуальные особенности молодых людей. 
И способом, который учитывает эти особенности, являются дифферен-
циация и индивидуальный подход в преподавании и обучении.  
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Согласно дифференцированному подходу, при работе над учебным 
материалом задания надо подбирать таким образом, чтобы сначала усвое-
ние шло на более легких упражнениях, затем давать усложненные задания, 
предварительно обсудив их с обучаемыми. Например, при изучении мето-
да интегрирования по частям можно сначала предложить студентам вы-
числить интегралы типа ln( 8)x dx , ( 1) xx e dx . На следующем этапе об-

судить со студентами интегралы типа 2ln xdx , 2 cosxe xdx . Хорошо успе-

вающие студенты решают эти задания самостоятельно, а с более слабыми 
преподаватель продолжает закреплять материал на основных типовых за-
даниях. Правильность решения заданий усложненного варианта проверять 
следует по ходу аудиторного занятия, индивидуально. При этом надо по-
стоянно следить за сильными студентами, которые материал усваивают 
быстро, и пополнять запас их знаний более сложными заданиями (вплоть 
до задач олимпиадного характера [4]). При изучении интегрального исчис-

ления это могут быть примеры типа 2ln( 1)x x dx  , 
11

(1 ) .
x

xx e dx
x


   

Изучение темы «Исследование на экстремум функций многих пере-
менных» можно начать с задач [6], в которых функция имеет одну точку 
экстремума, например, 2 2( 1) 2z x y   . На втором этапе можно предло-
жить студентам исследовать функцию, которая имеет две стационарные 
точки, причем одна из них является экстремальной, другая – нет. Напри-
мер, это может быть [7] функция 2 32 4z x xy y   . Для сильных студен-
тов можно предложить задачи, в которых функция имеет несколько стаци-
онарных точек и среди них есть точка, в которой требуется проведение до-
полнительного исследования, например [7], 2 3 43z x y x y   . 

Согласно [5], индивидуальный подход наравне с дифференциацией в 
обучении высшей математике является трендом организации образова-
тельного процесса в современном техническом вузе. Однако, чтобы эта ак-
туальная тенденция прочно заняла свое место в обновленной практике 
учреждений высшего образования, необходима продуманная ее адаптация 
к требованиям и возможностям современной педагогической действи-
тельности. Безусловно, использование в работе индивидуального подхода 
требует от педагога большего напряжения в аудитории и большего време-
ни на подготовку к занятиям и контрольным мероприятиям. Однако ре-
зультат, который при этом достигается, оправдывает затраты. 
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Распространение в мире инфекционных и вирусных заболеваний, ко-

торые приводят к карантину и, как следствие, к различным формам его 
усложнения, существенно повлияли на все сферы жизнедеятельности че-
ловека и общества в целом. Не обошло это и сферу образования, которая 
не может успешно осуществляться без личного контакта людей [1]. Если 
на образовательный процесс смотреть упрощенно, т. е. под ним подразу-
мевать лишь передачу школьникам и студентам (далее – учащимся) гото-
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