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some reasons for this situation and their contradictions with the requirements of the fundamental nature of higher en-
gineering education. The possibilities of using e-learning in the teaching of higher mathematics are considered in de-
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school later; they switch to teaching at the university. 
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Введение. В Республике Беларусь продолжаются реформы системы высшего образо-
вания, затрагивающие содержание стандартов специальностей и программы фундамен-
тальных курсов. На всех инженерных специальностях уменьшают сроки обучения и при 
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этом обращают особое внимание на фундаментальность образования. В стандарты новых 
специальностей вписывают достаточно сложные вопросы по абстрактным разделам совре-
менной математики, например эллиптические кривые над конечными полями, быстрое 
преобразование Фурье и Z-преобразование. 

Ясно, что такие планы вряд ли учитывают существенное падение уровня школьного 
образования, в особенности по математике и физике. Недавно принято решение об умень-
шении на год времени изучения одной из фундаментальных наук – физики. И это при том, 
что результаты централизованного тестирования по этому предмету одни из самых низких. 
В старших классах средней школы на уроках математики почти не рассматривают доказа-
тельства теорем и логические рассуждения, а учатся технике решения конкретных приме-
ров для тестов, или, что еще хуже, умению угадать результат. 

К сожалению, такая картина не только в Беларуси. В России уже довольно много лет 
обсуждают ситуацию, даже на уровне президента, но «воз и ныне там». 

Основная часть. Тем не менее преподаватели технических университетов должны ра-
ботать в тех реальных условиях, которые имеются. Они должны готовить инженеров – соз-
дателей новой техники и технологий. А подготовка такого инженера невозможна без как 
можно более раннего привлечения хороших студентов к учебным и научным исследовани-
ям [1, 2]. Именно таким студентам надо уделять побольше внимания, что часто не получа-
ется по причинам, отмеченным выше. Учащихся, способных к научной деятельности, надо 
находить и как можно раньше.  

В ХХI веке очень активно внедряется идея, что существенно продвинет вперед высшее 
образование электронное обучение. В него вкладываются огромные средства (правда, не в 
странах СНГ), идет соревнование между учреждениями образования по разработке различ-
ных, в том числе и основных фундаментальных курсов, допускается явное дублирование 
разработок. Да, система дистанционного обучения хороша при получении второго высшего 
образования и эффективна для учащихся, которые хорошо знают свою цель и упорно идут к 
ней. Но на младших курсах технических университетов студенты не очень уверено работают 
с компьютером в учебном процессе [1]. Даже на специальностях, связанных с информацион-
ными технологиями, куда поступают не самые слабые абитуриенты, выясняется, что посту-
пившие студенты плохо знают Word, почти незнакомы с Excel. Ведь когда-то введенный в 
школе экзамен по информатике был быстро отменен. И теперь разброс умений в использова-
нии Интернета для самообразования очень широк. Конечно, электронных ресурсов по мате-
матике сейчас огромное количество [3], и оно будет только возрастать. Но надо учитывать и 
реальные возможности их использования [4]. Даже когда участвуешь в вебинарах, проводи-
мых фирмами «РаКурс» и «Mirapolis Virtual Room», регулярно встречаешься с техническими 
трудностями либо своего компьютера, либо проблемами сети, либо передатчика. 

К тому же мы хорошо знаем, что умение работать самостоятельно и думать над прора-
ботанным материалом современная средняя школа, как отмечено выше, почти не развивает [5]. 
А без такого умения никакой пользы от электронного обучения не будет. К тому же во-
прос о степени самостоятельности выполнения домашних и контрольных заданий при дис-
танционном обучении – один из основных. Да, есть специальные методы проверки автор-
ства выполнения работ, но при желании их всегда можно обойти. Да и затраты на создание 
таких технологий весьма существенны, а эффективность – сомнительна. Поэтому в боль-
шинстве мировых университетов по-прежнему остается вопрос о ценности дипломов, по-
лученных при дистанционном обучении. Причем изучение и понимание математики требует 
достаточно глубоких и долгих размышлений над основными понятиями и их взаимосвя-
зями [1, 5]. Оно предполагает выполнение большого количества конкретных задач по ос-
новным методам для доведения навыков их решения до определенной степени автоматиз-
ма. Следовательно, работа с преподавателем и самостоятельная работа [1, 5] по изучению 
фундаментальных наук остается пока основным вариантом. Ясно, что нельзя полностью 
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согласиться со всеми пунктами, размещенными на сайте «10 причин, по которым дистан-
ционные курсы (MOOC) – зло» [6]. Но ряд изложенных там мыслей имеют полное право на 
существование и должны быть приняты во внимание. В частности «Курсы читают те, кто 
считается лучшим (а не является им). К вещанию пробиваются либо учителя, достигшие 
популярности, либо обладающие особыми “пробивными” компетенциями. Учителя, дос-
тигшие популярности (такие, как Салман Хан), часто идут на чудовищные обобщения, бла-
годаря которым объясняемый материал становится доступным для большинства. Особенно 
это касается знаний в точных науках (химия, физика, математика). Проблема в том, что с 
такими обобщениями в голове, выше среднего уровня большинство не поднимется (а это 
им и не надо, верно?)» Кстати, страница заканчивается хорошим утверждением «На самом 
деле мне нравится учиться, а значит и MOOC тоже. Я переживаю за то, чтобы курсы стали 
эффективнее. А что для этого может быть лучше критики?». 

По-прежнему, актуален один из принципов фирмы IBM, что машина должна работать, 
а человек – думать. 

Данный переход к дистанционному обучению чем-то напоминает ситуацию 60–70-х гг. 
прошлого века, связанную с переходом на новую школьную программу по математике в 
СССР. В те годы под руководством одного из крупнейших математиков ХХ века – Андрея 
Николаевича Колмогорова – была разработана оригинальная программа по математике для 
старших классов, в которую включили целый ряд далеко не простых элементов высшей ма-
тематики. Эта программа в более усложненном варианте была опробована Андреем Нико-
лаевичем в московской физико-математической школе-интернате № 18, где он читал курс 
лекций по математике (а автор данного доклада их слушал) и принимал экзамены два раза 
в год у учащихся 9–11 классов. Далее она была немного упрощена и распространена на все 
средние школы Советского Союза. Но оказалось, что то, что хорошо усваивается учащими-
ся ФМШ № 18 при МГУ имени М. В. Ломоносова, куда поступали победители республи-
канских и областных олимпиад по математике и физике после четырех вступительных эк-
заменов, гораздо хуже усваивается учениками всех средних школ СССР. А. Н. Колмогоров 
отдал реформе математического образования в СССР более 10 лет напряженного труда, 
участвовал в написании ряда учебников и учебных пособий, но, по мнению многих, не дос-
тиг никаких существенных результатов. Возможно, по мнению одного из его любимых 
учеников – В. М. Тихомирова – одна из причин такой творческой неудачи состояла в том, 
что Андрей Николаевич исходил из предположения, что все учащиеся средних школ меч-
тали и хотели глубоко изучить и серьезно понять современную математику. Ясно, что 
предположение хорошее, но реальности оно не соответствовало тогда и не соответствует 
теперь. К тому же надо было иметь соответственно подготовленную инфраструктуру и 
учителей, как и теперь для дистанционного обучения [4]. И в отличие от старых школьных 
учебников по математике большинство из этих учебников были благополучно забыты.  
В дальнейшем все разделы высшей математики были постепенно убраны из школьного 
курса. Но при этом были потеряны отработанные за много лет навыки усвоения некоторых 
основных разделов и методов элементарной математики, таких как действия с дробями, 
формулы сокращенного умножения, геометрические построения и доказательства и т. д. 

Заключение. Электронное обучение хорошо для хороших студентов, а таких необхо-
димо найти и желательно как можно раньше [1, 2, 5]. Одним из методов нахождения таких 
студентов являются предметные олимпиады. Олимпиаду по математике желательно про-
вести как можно раньше и для призеров организовать математический кружок. Призеров 
много не будет, но здесь важен качественный аспект, а не количественный. Введение эле-
ментов научного исследования в обучение математике позволяет с первых курсов выделить 
более активных и логически мыслящих студентов, которые в дальнейшем будут заниматься 
творческой научной работой [8, 9]. Для нахождения таких студентов очень полезна универ-
ситетская студенческая научная конференция по прикладным математическим методам для
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студентов младших курсов. На ней студенты выступают с докладами, лучшие из которых 
отбираются в сборник студенческих научных работ. При этом умение использовать при-
кладные математические пакеты позволяет таким студентам на вторых и третьих курсах 
заниматься студенческой научно-исследовательской работой по применению прикладной 
математики в задачах своей будущей специальности [8]. Они могут модифицировать 
имеющиеся программы и алгоритмы и применять их для решения конкретных задач, в ча-
стности, по криптографии [8, 9]. Студентам третьего и четвертого курсов, которые уже 
знают азы будущей специальности, ставится реальная производственная задача, которую 
они изучают и исследуют под руководством научного руководителя. Особенно хорошие 
студенческие научные работы получаются, когда имеется два научных руководителя: один – 
с кафедры высшей математики, другой – с выпускающей кафедры. Вот такой работой мож-
но руководить и в рамках дистанционного обучения и получать хорошие результаты. 
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