
Программирование математических задач на Python позволяет получать ре-
зультаты в виде, совпадающем с математической нотацией. 
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Основой осуществления полноценного процесса преподавания в высшем 

учебном заведении является система знаний и способов деятельности студентов, 
что определяет качество знаний (полнота, глубина, систематичность, гибкость, 
осознанность, действенность).  

Согласно деятельностному подходу, диагностика уровня обученности сту-
дентов начинается с определения целей обучения [1, c. 89]. Классическая клас-
сификация учебных целей, или таксономия учебных целей, была разработана в 
1956 г. учеными Чикагского университета под руководством психолога Бенджа-
мина Блума. Классификация  учебных целей [2, c. 4] содержит аспекты деятель-
ности и указывает на уровни сформированности компетенций студентов в виде 
способов деятельности, в виде глаголов-действий.  

По Блуму [3, c. 2–3] образовательные цели-действия состоят  
из трех областей:  

1) когнитивной («знаю») – это знания, понимание и критиче- 
ское мышление; 

2) аффективной («чувствую») – это эмоциональное отношение человека к 
различным ситуациям, его ценности, интересы и склонности; 

3) психомоторной («творю») – это практические навыки и умения. 
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Особое внимание в процессе преподавания уделяется когнитивной области, 
в которой Блум выделил шесть иерархических уровней, начиная от простого 
уровня к сложному уровню – это знания, понимание, применение, анализ,  
синтез и оценка.  

Для того чтобы поставить в процессе преподавания цели обучения, исполь-
зуют следующие глаголы-действия. 

1. Знания: определить, назвать, запомнить, расположить, перечислить, вы-
учить, найти, указать, записать, выбрать. 

2. Понимание: определить, сравнить, объяснить, охарактеризовать, интер-
претировать, суммировать, соотносить, извлечь, привести пример, пере- 
фразировать. 

3. Применение: решить, распределить, показать, применить, вычислить, 
исследовать, провести эксперимент, найти, выбрать. 

4. Анализ: анализировать, выделить, построить, выяснить, объяснить, упо-
рядочить, придумать, выстроить, противопоставить, разделить, сделать вывод. 

5. Синтез: сопоставить, разработать, сгруппировать, комбинировать, уста-
новить, спланировать, обобщить, проверить, предложить, сформулировать. 

6. Оценка: оценить, аргументировать, защитить, изложить, измерить, обсу-
дить, проверить, обосновать, подтвердить, прогнозировать. 

Аффективная область образования выражается в виде оценки своей деятель-
ности и склонности к обучению.  

Психомоторная область соответствует приобретенным умениям и навыкам. 
Продемонстрируем конкретный пример выполнения комплексного разно-

уровневого  задания по дисциплине «Экономико-математические методы и мо-
дели» при изучении темы «Модели сетевого планирования и управления». 

Задача-образец [4, c. 13–14].  Некоторый проект представлен в виде таб-
лицы (табл. 1). 

 
Табл. 1. Операции проекта и их длительность 
 

Операция a b c d e f g h 

Предшествующая операция   a, b a a e, d e, d c, f, g 

Длительность операции 1 2 2 3 4 2 1 1 

 
Требуется: 
1) расположить операции проекта в виде сетевого графика;  
2) каждую операцию представить в виде четырехсекторной схемы;  
3) определить длительность ранних и поздних сроков каждой  

операции; 
4) вычислить резервы времени каждой операции и отметить на сетевом 

графике критический путь; 
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5) составить в табличной форме полный и свободный резер- 
вы времени; 

6) подтвердить правильность определения критического пути, построив 
линейный график Ганта.  

 
Алгоритм решения задачи 
 
Представим проект в виде орграфа, в котором количество вершин равно 

числу операций. Операции проекта разобьем на три класса. К первому классу 
отнесем операции, которым не предшествует ни одна операция. К третьему 
классу отнесем операции, которые не предшествуют никакой операции. Осталь-
ные операции отнесем ко второму классу.  

При выполнении первого задания возникают трудности в процессе анализа 
таблицы. Студенты затрудняются в понимании слов «операции, которым  
не предшествует ни одна операция» и «операции, которые не предшествуют ни-
какой операции». В результате коллективного обсуждения этих высказываний 
можно выделить студентов, обладающих высоким уровнем логического мышле-
ния, что нужно учесть при выставлении оценки за работу. 

Каждую операцию изобразим в виде круга, который разобьем на четыре сек-
тора, повернутых вокруг центра на 45 град. В верхнем секторе запишем  номер 
операции, в левом секторе отметим длительность раннего срока выполнения опе-
рации, в правом секторе запишем  длительность выполнения позднего срока,  
в нижнем секторе рассчитаем резерв времени. 

Далее идет расчет ранних сроков начала работ, поздних сроков окончания 
работ и резервов времени. Временные параметры работ определяются по соот-
ветствующим формулам. 

На занятии мы используем 10 вариантов подобных заданий. 
Итоговая оценка работы определяется следующим образом: за правильное 

выполнение заданий под нужным номером ставится оценка «четыре» (№ 1 и 2), 
«пять-шесть» (№ 3), «семь» (№ 4), «восемь» (№ 5), «девять» (№ 6). 
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