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Распространено представление о рабо2
чей тетради как об учебном пособии для
организации самостоятельной работы уча2
щегося, но существует и более широкий
подход. В настоящее время многие видят в
использовании рабочих тетрадей новое на2
правление образовательных технологий. В
высших учебных заведениях появляются
инструкции и положения о создании пред2
метных рабочих тетрадей, о включении их
в состав учебно2методических комплексов,
использовании в качестве оценочных
средств [1].

Опираясь на опыт преподавания мате2
матики студентам технических специально2
стей, мы бы хотели остановиться на неко2
торых особенностях рабочих тетрадей по
этой дисциплине, предложениях по их со2
ставлению и на ряде трудностей, возника2
ющих при их применении.

Рассмотрим вариант структуры рабочей
тетради. Математика преподаётся блоками:
в её состав входят (в зависимости от требо2
ваний стандартов) и элементы линейной ал2
гебры, и аналитическая геометрия, и главы
математического анализа, а у некоторых
специальностей или направлений подготов2
ки – даже теория функций комплексной
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переменной, вариационное исчисление и
теория вероятностей. Получается, что ма2
териал, который математики должны изу2
чить за 4–5 лет, будущие инженеры про2
ходят за 2–3 семестра, а некоторые и за
один! Появляется необходимость жёстко2
го отбора информации и подбора задач,
которые будут соответствовать времени,
отведённому для изучения дисциплины.
При этом целесообразно по каждому раз2
делу дисциплины создавать отдельную ра2
бочую тетрадь (или рабочую тетрадь по
каждому семестру) [2].

В рабочей тетради можно комбиниро2
вать опорные конспекты лекций, задания
для практических занятий, самостоятель2
ной работы. Рассмотрим недостатки такой
структуры, если они существуют.

На первый взгляд может показаться,
что высвобождается часть времени, отве2
дённого на лекцию, ведь студент будет
иметь опорный конспект. Но тогда от лек2
тора потребуется более тщательная и
серьёзная подготовительная работа. Ска2
жем, подбор тренировочных заданий, ил2
люстрирующих теоретические положения,
или заданий, позволяющих получить дока2
зательства следствий из теорем, или зада2
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ний, которые дадут возможность, не дожи2
даясь практического занятия, отработать
на простейших примерах некоторые уме2
ния и навыки. Так, обычно в разделе «Ин2
тегральное исчисление» вводятся в рассмот2
рение табличные интегралы, но на практи2
ческих занятиях много времени им уже не
уделяется. Подразумевается, что таблич2
ные интегралы и основные свойства интег2
рирования студенты должны изучать в
школе. На самом же деле есть простые и
интересные примеры, которые в школе
встречались далеко не всем. Например, в
самом начале изучения темы очень много
сюрпризов студенты находят для себя в
интегралах вида:
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А хотелось бы успеть изучить и более се2
рьёзные случаи.  Высвобождая время на
лекции, получаем возможность этими слу2
чаями заняться, ну или хотя бы посвятить
его отработке навыков интегрирования.

Можно ли считать дополнительные уси2
лия преподавателя недостатком? Вряд ли,
тем более что у преподавателя, желающе2
го привить студентам интерес к предмету,
всегда есть свои планы на время, сэконом2
ленное за счёт опорного конспекта.

Может показаться недостатком и необ2
ходимость ежегодного переиздания рабо2
чих тетрадей. Рассмотрим тетрадь, которая
будет содержать лишь задания для прак2
тических занятий и самостоятельной рабо2
ты (практикум по темам занятий). Такая
тетрадь – достаточно экономичный вари2
ант пособия. Её можно передавать от кур2
са к курсу, а если при этом численность сту2
дентов невелика, то невелики и расходы на
выпуск такой рабочей тетради. Опорные же
конспекты могут войти в другое пособие,
дополняющее практикум. Они позволяют
вести диалог с каждым студентом, поэто2
му должны стать индивидуальным пособи2
ем. Многоточие или пропуск заставляют
обучающегося постоянно думать, работать

вместе с преподавателем и аудиторией,
строить логические комбинации, возвра2
щаться к материалу в начале лекции, делать
собственные наблюдения и отмечать важ2
ные лично для него детали информации.
Кроме того, в опорном конспекте может
содержаться дополнительный материал,
рассчитанный на студентов, претендующих
на высокие баллы, или же информация на2
учно2популярного характера. Скажем, при
рассмотрении правила Лопиталя в опорном
конспекте можно разместить информацию
о французском математике Гийоме Фран2
суа Лопитале, авторе первого учебника по
математическому анализу, а можно доба2
вить ссылки на сайты, где информация пред2
ставлена более подробно и наглядно.

Если в рабочей тетради собраны приме2
ры решения заданий, в частности, таких,
которые будут включены в контрольную
или расчётно2графическую работу, то она
становится ещё и руководством к решению
соответствующих заданий, а заодно и уни2
кальным материалом учебно2методическо2
го комплекса, одновременно выступая и в
роли пособия, и в роли элемента фонда
оценочных средств.

Получается, что недостатки, которые,
казалось бы, заложены в рабочей тетради,
легко превращаются в достоинства, а труд2
ности преодолимы.

Чем ещё хороша рабочая тетрадь? Она
оформляет «договорные отношения» меж2
ду студентом и преподавателем. Студент
видит, какой объём материала соответству2
ет зачёту или минимальной положительной
оценке, задания какой сложности и теоре2
тический материал какого уровня нужно
знать, чтобы получить желаемую оценку.
Если студент претендует на высокие бал2
лы, то в рабочей тетради он сможет найти
для себя задания более высокого уровня.
При таком прозрачном подходе к структу2
ре занятий и результатам обучения студент
не сможет сказать, что объём материала по
дисциплине слишком велик по сравнению с
объёмом часов учебного плана, отпущенных
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на её изучение. Да и заподозрить преподава2
теля в предвзятости тоже будет нельзя.

В некоторых рабочих тетрадях подра2
зумеваются и рабочие листы – своего рода
чек2листы, или «контрольные карты», ко2
торые содержат задания для проверки
уровня знаний или навыков студентов. При
этом студент может выполнять эту провер2
ку самостоятельно, «для себя», если нет
необходимости выдавать задания для теку2
щей аттестации. Задания рабочих листов
могут служить и оценочными средствами.

Единые требования к студентам учеб2
ного заведения очень важны, т.к. представ2
ляют собой своеобразный договор между
системой обучения и обучающимися. Если
же, например, студенты химического на2
правления могут получить допуск к экза2
мену по математике, сдав темы «Опреде2
лённые интегралы», «Кратные интегралы»,
«Криволинейные и поверхностные интегра2
лы», а студенты направления информаци2
онных технологий при такой же учебной
нагрузке по математике должны сдать толь2
ко «Определённые интегралы», то вряд ли
у преподавателей вуза есть единые требо2
вания, а значит, и общие методические на2
работки, позволяющие качественно осуще2
ствлять образовательный процесс. Поэто2
му при создании рабочих тетрадей необхо2
дима коллективная методическая работа с
привлечением ряда преподавателей, веду2
щих дисциплину на разных факультетах.
Требуется создание рабочих групп, кото2

рые подберут разноуровневые задания,
позволяющие усваивать основы дисципли2
ны поэтапно (при переходе от простых при2
меров к сложным). Потребуется коллеги2
альное решение, которое касается того,
какие разделы и темы могут быть излиш2
ними для разных направлений подготовки.
Желательно также привлечение экспертов
– преподавателей профильных дисциплин,
которые могли бы, опираясь на опыт своей
научной работы или преподавательской
практики, поделиться примерами примене2
ния математических методов в профессио2
нальной деятельности [3].

Ежегодное издание рабочих тетрадей, в
которых студенты смогут выполнять зада2
ния опорного конспекта, – достаточно за2
тратное мероприятие. Один из путей реше2
ния этой проблемы – размещение рабочей
тетради на сайте дисциплины или сайте ин2
ститута.
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POPOVA I.G., SHISHOVA A.V., TSYGANOV V.L. TEACHING MATHEMATICS AT
UNIVERSITY. CREATING WORKBOOKS

Abstract. Aiming at improving the quality of teaching mathematics at higher educational
institutions authors discuss one of the instruments – workbook complexes which can be
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implemented as an element of educational and methodical complex as well as one of the
assessment means.

Keywords: teaching mathematics, workbook, supportive notes, work sheets, uniform
requirements for trainees, check2list
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В настоящее время в отечественной ме2
тодике преподавания иностранных языков
происходят значительные изменения. Эпо2
ха мировой глобализации, свободного пе2
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Социально�ролевое взаимодействие является формой организации общения на уро�
ке, где происходит обмен информацией в условиях искусственно созданной языковой
среды. Проведен анализ проблем, возникающих у преподавателей в процессе организа�
ции социально�ролевого взаимодействия на уроках иностранного языка. Процесс со�
циально�ролевого взаимодействия не займет у учителя много времени, если у него
есть четкая цель, знание основных правил и соблюдение этапов работы. Данными
этапами являются: 1) мотивация; 2) создание социокультурного фона взаимодей�
ствия языков и культур; 3) сотрудничество в условиях межкультурного взаимодей�
ствия; 4) презентация групповых решений; 5) рефлексия.

Ключевые слова: социально�ролевое взаимодействие, межкультурная компетен�
ция, коммуникативная ситуация на уроке, языковая среда, иноязычная культура

редвижения, неограниченных возможнос2
тей Интернета вносят свои коррективы в
процесс обучения иностранному языку.
Указанные тенденции нашли свое отраже2


