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огласно кредитной технологии обучения [3] 

и программе обновления содержания обра-

зования [2] одной из важнейших задач, стоящих 

перед высшим учебным заведением является раз-

витие самостоятельности в обучении, которая 

позволяет эффективно использовать личностные 

возможности студентов. Однако, для того чтобы 

обеспечить самостоятельность в обучении по-

средством содержания обязательных дисциплин 

или элективного курса и методики их преподава-

ния, необходимо проанализировать, какими спо-

собами следует осуществлять развитие таких 

умений и навыков, которые необходимы для 

успешного выполнения самостоятельной работы, 

выделить наиболее важные из них. Анализ науч-

ных литератур позволяет сделать следующий вы-
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вод: среди способностей и навыков, необходимых 

для формирования самостоятельности в обучении, 

важную роль играют те, которые непосредственно 

связаны с формированием и развитием мысли-

тельных способностей студентов. 

Мыслительная способность проявляется в ви-

де взаимодействующих пар мыслительных дей-

ствий как: наблюдение и сравнение, сравнение и 

обобщение, абстрагирование и конкретизация, 

обобщения и классификация, распознавание и 

применение аналогий, построение ожидаемых 

результатов и планирование действий, и т. д. 

Указанные мыслительные операции важное ме-

сто занимают как при обучении школьного курса 

математики, так и при обучении студентов вузов.  

В процессе развития мыслительных способ-

ностей студентов особое место занимает логиче-

ское конструирование. Логическое конструиро-

вание [1] это мыслительная деятельность, свя-

занная с классификацией множества частей, с 

разбиением объектов на части с определенными 

свойствами, с построением цепочки логических 

последовательностей и алгоритмов, с примене-

нием преобразований и инвариантов и т. д. 

В логическом конструировании очень важ-

ными понятиями являются «объект» и «часть». 

Здесь предполагают, что объект имеет опреде-

ленную структуру и что этот объект допускает 

разбиение на взаимодействующие части. В связи 

с этим возникает задача разбиение множества на 

части. Она распадается на ряд этапов: 

 выделение и распознавание частей;  

 разбиение множества частей на классы по 

определенному признаку; 

 перечисление частей, обладающих некото-

рым признаком; 

Здесь важной методологической задачей явля-

ется анализ структуры объекта и установление 

признаков, с помощью которых осуществляется 

разбиение этого объекта на части. 

Более сложными, чем задачи на разбиение, 

являются обратные задачи на составление объек-

та из заданных частей. Здесь используя класси-

фикацию, нужно сначала произвести специфика-

цию частей, после этого следует установить вза-

имную связь частей. Затем используя эти связи 

можно составить искомый объект. 

Построение и выполнение алгоритма занимает 

особое место в логическом конструировании. С 

исполнением операций по заданному алгоритму 

студенты встречаются еще в начальных курсах, 

выполняя построение графика функций, отыски-

вая алгоритма решения учебных и прикладных 

задач. Такие задачи дают первые навыки, необхо-

димые для понимания алгоритмических действий 

и элементов программирования и в более широ-

ком плане для математического описания явлений. 

Эти операции относятся к числу существенных, и 

их значение в связи развитием вычислительной 

математики и информационных технологий по-

стоянно возрастает. 

Например, для исследования асимптотического 

поведения решения сингулярно возмущенных кра-

евых задач с граничными скачками следует выпол-

нить следующие алгоритмические действия [4]:  

‒ построение асимптотических оценок фун-

даментальной системы решений однородного 

возмущенного уравнения; 

‒ построение начальных и граничных функций; 

‒ установление оценок начальных и гранич-

ных функций; 

‒ построение аналитического представления 

решения сингулярно возмущенной краевой задачи; 

‒ получение асимптотической оценки иско-

мого решения; 

‒ построение решения невозмущенной крае-

вой задачи; 

‒ установлению предельного перехода реше-

ния возмущенного уравнения к решению невоз-

мущенного уравнения; 

‒ установлению характера роста производных 

по малому параметру и формул граничных скачков; 

‒ выделению класса краевых задач, обладаю-

щих явлением граничных скачков. 

Затем используя, асимптотическое поведение 

решения сингулярно возмущенной краевой 

задачи с граничными скачками осуществляется 

детальная разработка алгоритма, при помощи 

которого строится асимптотика решения краевой 

задачи и ее производных с точностью до 

произвольного порядка.  

Так как многие алгоритмы включают в себя 

повторяющиеся действия, поэтому для формиро-

вания и развития способности алгоритмического 

мышления необходимо первоначальные знания 

по итерации и последовательного приближения.   

Можно предложить такую классификацию за-

дач, связанных с алгоритмической деятельностью: 

 итерации на аналитико-геометрическом ма-

териале (метод хорд, метод секущих, метод каса-

тельных и т. п.); 

 построение алгоритма нахождения и иссле-

дования решения задачи; 

 построение алгоритма исследования про-

блемы; 

 доказательство утверждений и т. д. 

К логическому конструированию можно от-

нести и задачи, в которых основная трудность 

решения этих задач заключается в анализе 

структуры объекта, установления отношений 



 

 
между данными объекта. Такие задачи представ-

ляют особенный интерес в преподавании мате-

матических дисциплин: 

 установление связей между частями объектов; 

 анализ систем отношений между объектами; 

 навык обращения с данными; 

 способность пользоваться базами данных, в 
частности перекодировкой данных. 

При решении некоторых задач часто возника-

ет потребность в преобразовании исходных объ-

ектов. При этом существенную роль играет спо-

собность в установлении свойств объектов, 

остающихся инвариантными (неизменными) при 

этих преобразованиях. Часто установление этих 

свойств способствует поиску решения задачи.  

Например, рассмотрим такую задачу из прак-

тикума решения задач по математике: 

«Влажность 200 кг свежих грибов составил 

90%. После определенной подсушки влажность 

грибов составил 80%. Сколько килограммов под-

сушенных грибов останется после этой сушки?» 

Для решения поставленной задачи важным яв-

ляется то, что инвариантной величиной при под-

сушке грибов будет масса сухого вещества. Из 

условия задачи получаем, что масса сухого веще-

ства составляет 10%, а следовательно она равна 20 

кг. Тогда после подсушки масса сухого вещества 

составляет 20% от массы подсушенных грибов, и 

поэтому осталось 100 кг подсушенных грибов.  

Понятие инвариантности часто используется 

в задачах, которые решаются с помощью опре-

деленных преобразований, от этой идеи исходит 

метод неподвижной точки и т. д. Очевидно, что 

множество решений уравнения при преобразова-

нии данного уравнения на равносильное уравне-

ние образует инвариантное множество. 

Таким образом, построение объекта по извест-

ным частям, итеративная операция, построение 

алгоритма, анализ объекта и данных, перекоди-

ровка, нахождение инвариантов преобразования. 

Развитие этих мыслительных навыков является 

целью в обучении основам логического конструи-

рования. Эти операции на самом деле широко ис-

пользуется при решении математических задач в 

вузе, хотя редко выделяется в явном виде. Следо-

вательно, именно с помощью решения математи-

ческих задач с элементами логического конструи-

рования можно успешно формировать мысли-

тельные способности у студентов. 

Тем самым, логическое конструирование явля-

ется составной частью содержания математиче-

ских дисциплин, в частности элективных дисци-

плин и занимает в них значительное место. В связи 

с этим перед преподавателями возникает задача о 

том, чтобы целенаправленно формировать навыки 

и способности осуществлять операции логического 

конструирования. Однако, эти операции, часто вы-

полняются совместно в связи, и поэтому затрудня-

ет составлению необходимых упражнений, кото-

рые способствуют формированию какой-либо од-

ной из них. По-видимому, следует формировать и 

развивать навыки выполнения этих операций сов-

местно в связи, используя свойства подопераций 

данной операции.  

Таким образом, проведенный анализ показыва-

ет, что элективные дисциплины обладают значи-

тельным формирующим и развивающим потенци-

алом мыслительной деятельности студентов. 
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В связи с введением нового федерального государственного образовательного стандарта все более акту-

альной становится задача организации самостоятельной работы студентов, так как происходит принци-

пиальное изменение организации образовательного процесса: сокращение аудиторной нагрузки, замена пас-

сивного слушания лекций возрастанием доли самостоятельной работы, когда центр тяжести в обучении 

перемещается с преподавания на учение как самостоятельную деятельность студентов в обучении.  
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чение студента – это не самообразование ин-

дивида по собственному произволу, а систе-

матическая, управляемая преподавателем самосто-

ятельная деятельность студента, которая становит-

ся доминантной, особенно в современных услови-

ях подготовки специалистов среднего профессио-

нального уровня. 

Каждому преподавателю приходится отвечать 

на вопросы: как разработать технологию органи-

зации самостоятельной работы студентов на 

уровне современного развития науки (отобрать и 

структурировать содержание, методы и средства 

организации самостоятельной работы студентов, 

позволяющих обеспечить саморазвитие лично-

сти); как обеспечить формирование профессио-

нальной культуры специалиста на основе само-

стоятельной работы; как учебные темы увязать с 

усилением практической направленности про-

фессиональной подготовки и т. д. 

Самостоятельная работа обучаемых опреде-

ляется дидактами по-разному: как средство обу-

чения, как прием обучения, как способ обучения, 

как фактор организации учебной деятельности. 

Как фактор освоения специальности самостоя-

тельная работа студентов проводится с целью: 

‒ систематизации и закрепления полученных 

теоретических знаний и практических умений 

студентов в процессе учебно-познавательной, 

учебно-практической и учебно-профессиональной 

деятельности; 

У 


