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Рассмотрим несколько задач, которые предлагались для решения 

участникам математического кружка. 

Пример 1. Найти  
( ) ( )2018

2 ,f  если ( ) ( ) ( )2
2 ln 3 2f x x x= − + . 

Очевидно, прямой подход (взять производную функции 2018-го по-

рядка) здесь неприменим. Студент должен, проанализировав ситуацию, 

понять, в какой записи функции используются производные высших по-

рядков. Вспомнив про ряд Тейлора, можно решить задачу довольно быст-

ро. 

Ответ: 
2016

2016

3 2018!

2016 8

⋅
−

⋅
.  

Пример 2. Решить систему уравнений 

( )

( )

sin cos 2 ,

5 4 1, 0, .
2

x y z x y z

x y z

α α

π
α

 + + = + +    + + = ∈      

Опять же, решить систему стандартными методами вряд ли получится 

(или, решение будет очень громоздким). В то же время, если увидеть неко-

торую связь с элементами векторной алгебры, и ввести в рассмотрение 

векторы  ( ), ,a x y z=
�

и ( )sin , cos , 1b α α=
�

, задача с технической 

точки зрения решается быстро. 

Ответ: 2 21 1 1
sin ; cos ;

25 25 25
α α

    
. 

Пример 3. Сколько существует различных невырожденных матриц 

третьего порядка, элементами которых являются числа "0" или "1"? 

В решении этой задачи также поможет векторный аппарат. Рассмот-

рим единичный куб. Задача свелась к нахождению количества различных 

упорядоченных троек некомпланарных векторов, соединяющих вершины 

этого куба, которые в свою очередь смогут образовать невырожденные 

матрицы третьего порядка. 

Ответ: 174. 

Таким образом, для организации математического кружка в техниче-

ском вузе мы считаем приоритетным углубленное изучение тем, включён-

ных в учебную программу курса, а не изучение новых разделов математи-

ки. 
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С 2017–2018 учебного года осуществлен переход на четырехлетний 

срок обучения в Белорусско-Российском университете на специальностях 

Промышленное и гражданское строительство (ПГС) и Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (ПДМ). 

Согласно новому учебному плану изменилось число семестров для изуче-

ния математики с четырех до трех и количество аудиторных (лекционных 

и практических) часов для ПГС с 386 до 234, а для ПДМ с 390 до 254, т.е. 

разность составляет около 150 ч, а в процентном отношении, сокращение 

составляет порядка 40 %.  

В связи с этим, возникли вопросы, связанные с содержанием новых 

учебных программ, расчасовки по основным изучаемым темам, с методи-

кой изложения, поскольку 40% материала предыдущих учебных программ 

надо исключить. Изначально, на вопрос, что исключить, возникал ответ – 

приложения, поскольку в конце изучения каждого раздела математики 

идут различные приложения математики к задачам, напрямую связанным с 

инженерной деятельностью. Очевидно, что такое механическое выбрасы-

вание учебного материала нецелесообразно, поскольку приложения во 

многом помогают понять суть и значение математических методов в ин-

женерной деятельности. Кроме того, рассмотренные приложения на мате-

матических занятиях позволят глубже понять содержания спецпредметов, 

которые, в конечном итоге, составят суть инженерной подготовки. Поэто-

му при составлении новых учебных программ по математике сделан упор 

на сокращение доказательств теоретических положений, но не на сокра-

щение приложений, а в лекционном курсе предполагается многие теорети-

ческие положения давать справочно, но со ссылками на соответствующую 

литературу, в которой обоснованы данные положения. Студент, при необ-

ходимости, самостоятельно познакомится с их обоснованием. Кроме того, 

на кафедре создан учебно-методический комплекс, в котором даны такие 

обоснования. Комплекс размещен на учебном сайте университета и вклю-

чает в себя курс лекций, методические указания для практических занятий, 

варианты индивидуальных и самостоятельных работ.  

Приведем некоторые примеры обсуждаемых сокращений.  

Так при изучении систем линейных алгебраических уравнений не сле-

дует уделять много времени матричному методу решения невырожденных 
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систем и решению систем по формулам Крамера, поскольку это частные 

случаи. Причем доказательство невырожденности и само решение доста-

точно трудоемко для систем уравнений больше трех. Метод Гаусса уни-

версален и эффективен тем, что позволяет доказывать совместность, и в 

случае совместности, легко находить решения в случае произвольных си-

стем. При этом изучение алгоритма Гаусса можно начинать при изучении 

матриц, определителей и ранга матрицы, на примерах приведения матриц к 

трапециевидной (треугольной) форме с помощью элементарных преобра-

зований.  

При изучении темы «Векторы» координатные представления извест-

ных произведений векторов необходимо давать справочно, а больше вни-

мания уделить следствиям из них и различным приложениям.  

При изучении темы «Кривые второго порядка на плоскости» нужно 

опустить вывод канонических уравнений. После определений кривых на 

словах пояснить, как их получить, записать канонические уравнения, сде-

лать рисунки кривых, объяснить смысл параметров входящих в уравнения, 

как строить по известным уравнениям и перечислить основные свойства 

кривых. 

При изучении темы «Непрерывность функций» опустить теоремы о 

непрерывности суммы, разности, произведений и частного двух функций, 

а также непрерывности сложной и обратной функций. Обязательно сфор-

мулировать теорему о непрерывности элементарных функций в своей 

естественной области определения. Студенты со школы уже имеют интуи-

тивное представление о непрерывности функций. В результате будет 

больше времени на классификацию точек разрыва. Привести теоремы Вей-

ерштрасса и Больцано-Коши с поясняющими рисунками. 

При изучении темы «Дифференциальное исчисление функций одной 

действительной переменной», после определения производной, и ее гео-

метрического смысла, вывод таблицы производных показать на двух–трех 

примерах. Правила дифференцирования привести без доказательств, 

больше уделять времени на практику по нахождению производных. После 

введения понятия дифференциала функции и его геометрического смысла, 

учить студентов записывать формально дифференциал произвольной 

функции и определять функцию, дифференциал от которой известен (как 

подготовка к интегралам). Из теорем о дифференцируемых функциях при-

вести только теорему Лагранжа, постулятивно – правило Лопиталя. Боль-

ше времени уделять приложениям производных: исследованию на моно-

тонность, нахождению локальных и глобальных экстремумов, полному ис-

следованию функций и построению графиков.  

Операция интегрирования очень сложно дается студентам, а для неко-

торых остается загадкой. После изучения основных приемов и методов ин-

тегрирования, а также правил интегрирования рациональных дробей, изу-

чаются конкретные типы интегралов и рекомендованные подстановки, за-
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Главная задача высшей школы – подготовить высококвалифициро-

ванных специалистов, помочь молодым людям максимально раскрыть 

свои способности, которые они впоследствии успешно и творчески смогут 

реализовать в своей профессиональной деятельности.  

Однако в настоящее время существует проблема неоднородности сту-

денческой академической группы, как по уровню общеобразовательной 

подготовки, так и по степени мотивации к учебе. В студенческой среде 

всегда находятся способные и талантливые молодые люди, которых не 

устраивает традиционная, в чем-то консервативная система обучения, ча-

сто ориентированная только на усвоение изложенного в учебных пособиях 

и лекциях преподавателя материала. 

Предположим, студенту нравится математика, или он участвовал в 

предметных олимпиадах, будучи ещё школьником. Как поддержать его 

интерес к этой науке в университете? Именно для этих целей в ВУЗах со-

здаются кружки для углубленного изучения различных учебных дисци-

плин. 

В нашем ВУЗе мы организовали кружок по углубленному изучению 

математики. При разработке плана работы кружка перед нами стоял во-

прос: стоит ли предлагать студентам материал, не входящий в курс мате-

матики технического университета, или же целесообразнее решать более 

сложные и интересные задачи на базе изучаемых по программе тем.  

Выбрав техническую специальность, студент предполагал, что буду-

щая профессия в большей мере охватывает практическое применение его 

знаний, умений и навыков. Даже увлекаясь математикой в школе, вряд ли 

он собирался дополнительно учить те разделы математики, которые пред-

лагаются в специализированных математических ВУЗах, из которых выхо-

дят математики-теоретики. Тем более, на изучение новых математических 

разделов надо большое количество времени, сил и желания, которых им 

зачастую не хватает. 

Поэтому, чтобы поддержать интерес к математике, и в то же время не 

перегружать студентов дополнительным материалом, на кружке им пред-

лагаются задачи, для решения которых не требуются неизвестные им фор-

мулы и теоремы, но необходимы глубокие знания изученных тем, а также 

творческое и логическое мышление. 
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Успешное применение рабочей тетради по элементарной математике 

натолкнуло авторов на идею создания рабочей тетради по математическо-

му анализу, целью которой была помощь студентам и уменьшение трудно-

стей при изучении дисциплины. Несоответствие между объемом изучаемо-

го материала и количеством времени, отведенным на его изучение, требует 

жесткого отбора информации и подбора задач на лекциях и семинарах. Ор-

ганизация практических занятий также имеет недостатки. Только несколь-

ко человек можно вызвать к доске в течение одного практического заня-

тия. Поэтому, пока один из студентов работает у доски, другие чаще всего 

занимаются механическим переписыванием, что не позволяет усвоить ма-

териал на требуемом уровне. Таким образом, в ходе практического занятия 

между преподавателем и всей группой не осуществляется непрерывная об-

ратная связь. Студенты, как и школьники, стали фанатами компьютера. 

Легкость в получении информации в Паутине и нежелание что-то запоми-

нать привело к тому, что новая информация долго не задерживается в их 

голове, поэтому требуется неоднократное повторение материала, на кото-

рое не предусмотрено аудиторных часов. 

«Практикум по математическому анализу» состоит из модулей. В 

начале каждого модуля приведены теоретические материалы. Задания в 

каждом модуле расположены в порядке повышения уровня: от самых про-

стых, стандартных заданий до нестандартных, олимпиадных заданий для 

студентов, увлекающихся математикой. В конце каждого модуля имеются 

задания для диагностики [2], позволяющие сопоставлять планируемые и 

полученные результаты. Использование рабочих тетрадей при подготовке 

к контрольным работам, отработке пропущенных занятий доказало свою 

эффективность и смогло обеспечить помощь в организации самостоятель-

ной работы студента по изучению математики.  
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помнить которые для студентов очень сложно. В этой связи, целесообраз-
но свести в таблицу основные методы интегрирования, часто встречающи-

еся типы интегралов и рекомендованные подстановки, и научить студентов 

пользоваться этой таблицей. Пример такой таблицы имеется в [1]. Кроме 

того, следует познакомить студентов со справочниками по таблицам инте-

гралов и электронными ресурсами Internet, которыми студенты охотно 

пользуются. Это сэкономит время.  

Определенный интеграл, его свойства и вычисление не занимают 

много времени. Приложения определенного интеграла огромны и, как 

видно из самих приложений, важны для будущего инженера. Им следует 

уделить больше внимания. Следует особо отметить задачи по нахождению 

координат центра масс. Так студенты строительного факультета не смогли 

ответить на вопрос о причинах возможного падения подъемных кранов. 

После изучения темы по нахождению координат центра масс плоских ма-

териальных фигур и правил вычисления координат центра масс сложных,  

состоящих из фигур с известными координатами центра масс, мы смоде-

лировали башенный строительный кран, состоящий из прямоугольных 

форм, с изменяющейся длиной стрелы, различными плотностями поднима-

емого груза и противовеса. Изменяя параметры модельного расчетного 

крана, студенты самостоятельно смогли ответить на поставленный ранее 

вопрос. При изучении темы «Кратные интегралы», не следует вводить по-

нятия тройного интеграла, поскольку для реальных приложений можно 

обойтись двойным интегралом.  

В учебном процессе почти всегда рассматриваются прикладные зада-

чи, которые решаются аналитически. В реальных приложениях не всегда 

можно обойтись чистой аналитикой, т.е. требуются численные методы. Но, 

к сожалению, в учебных планах четырехлетнего обучения отсутствуют ла-

бораторные работы по численным методам.  

Некоторые приемы и примеры сокращенного изложения других тем 

по математике можно найти в [2]. 

Приведенные рассуждения по содержанию учебных программ по ма-

тематике для четырехлетней подготовки инженеров следует рассматривать 

как вариант, также как и приведенные приемы и примеры изложения. 
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