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Аннотация 
Вузовский курс математики занимает важное место в базовой подготовке инженеров для различных сфер 

современного производства. Математическая подготовка студентов технических специальностей ведется в 
течение первых четырех семестров. Студенты изучают такие разделы, как векторная и линейная алгебра, ана-
литическая геометрия, математический анализ, дифференциальные уравнения, теория вероятностей и мате-
матическая статистика. В настоящее время имеется большой банк разнообразных дидактических заданий для 
успешного формирования математических знаний и умений по всем разделам вузовского курса математики. 
Федеральные образовательные стандарты устанавливают определенную совокупность универсальных и об-
щепрофессиональных компетенций, которые необходимо сформировать у студентов за весь период обучения 
в вузе. В нормативной документации компетенции рассматриваются как способности, которые отражают со-
держание элементов профессиональной деятельности. В рамках преподавания какой-либо дисциплины воз-
можно формирование некоторых отдельных компетенций. Использование обычных учебных задач и упраж-
нений не всегда позволяет создать условия для развития заданных компетенций. Включение студентов в ак-
тивную учебную деятельность, направленную на развитие компетенций, может обеспечиваться 
использованием комплексных заданий. В условиях цифровизации повышается значимость применения ин-
формационных технологий в решении различных задач. Комплексное компьютерно-математическое задание 
рассматривается авторами как совокупность учебных задач, решение которых требует применения математи-
ческого моделирования и программирования вычислений. Оно включает две части – аналитико-
математическую и программно-вычислительную. Условно комплексные компьютерно-математические зада-
ния делятся на учебные и познавательные – в зависимости целевого акцента конкретного задания. Содержа-
ние учебного задания предполагает решение стандартной математической задачи аналитическими методами, 
построение алгоритма выполняемых операций, написание программы вычислений и ее тестирование. Содер-
жание познавательной задачи включает проведение вычислительного эксперимента с использованием про-
граммы вычислений. Тем самым учебные комплексные компьютерно-математические задания нацелены на 
формирование учебных умений, а познавательные – исследовательских умений. Представлено описание со-
держания учебных и познавательных комплексных компьютерно-математических заданий по некоторым раз-
делам вузовского курса математики для студентов, обучающихся на технических специальностях в транс-
портном вузе. 
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Abstract 
The university mathematics course occupies an important place in the basic training of engineers for various 

fields of modern production. Mathematical training of students of technical specialties is conducted during the first 
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four semesters. Students study such sections as linear and vector algebra, analytical geometry, mathematical analysis, 
differential equations, probability theory and mathematical statistics. Currently, there is a large bank of various 
didactic tasks for the successful formation of mathematical knowledge and skills in all sections of the university 
mathematics course. Federal educational standards establish a certain set of universal and general professional 
competencies that students need to develop over the entire period of study at the university. In the normative 
documentation, competencies are considered as abilities that reflect the content of the elements of professional 
activity. Within the framework of teaching a discipline, it is possible to form some individual competencies. The use 
of conventional learning tasks and exercises does not always allow you to create conditions for the development of 
specified competencies. The inclusion of students in active educational activities aimed at developing competencies 
can be ensured by the use of complex tasks. In the context of digitalization, the importance of using information 
technology in solving various tasks is increasing. A complex computer-mathematical task is considered by the 
authors as a set of educational tasks, the solution of which requires the use of mathematical modeling and computer 
programming. It includes two parts – analytical and mathematical and software and computing. A complex computer-
mathematical task can be educational or informative. The content of the training task involves solving a standard 
mathematical problem by analytical methods, constructing an algorithm of operations performed, writing a 
calculation program, and testing it. The content of the cognitive task includes conducting a computational experiment 
using a computational program. Educational complex computer and mathematical tasks are used to form educational 
skills, and cognitive tasks are used to form research skills. The paper presents a description of the content of 
educational and educational complex computer and mathematical tasks in certain sections of the university 
mathematics course for students studying technical specialties at a transport university. 
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Введение 
Программа обучения вузовскому курсу мате-

матики регламентируется федеральными образо-
вательными стандартами, которые определяют 
результат обучения студентов в вузе в виде за-
планированной совокупности категорий компе-
тенций. Определение понятия компетенции по-
стоянно обогащается в педагогической науке, а в 
нормативной документации рассматривается как 
способность, наполненная конкретным содержа-
нием относительно различных групп специаль-
ностей и направлений подготовки. Заданная си-
стема категорий компетенций проектирует воз-
можность включения выпускников вуза в 
решение задач профессиональной деятельности в 
образовании, науке, производстве и формулиру-
ется в виде универсальных и общепрофессио-
нальных компетенций, формирование которых 
осуществляется на основе интеграции в сознании 
студентов содержания разных дисциплин в тече-
ние всего процесса обучения. 

В транспортных вузах одним из направлений 
специалитета является «Техника и технологии 
наземного транспорта» [1–4]. Программа обуче-
ния ставит своей целью подготовку специалиста 
в сфере транспорта, который компетентен при-
нимать участие в решении производственно-
технологических, организационно-управленче-
ских, проектных и научно-исследовательских 
задач. В процессе обучения предполагается фор-

мирование девяти категорий универсальных 
компетенций и восьми категорий общепрофесси-
ональных компетенций на основе содержания 
дисциплин различных циклов. 

Совокупность категорий универсальных ком-
петенций представлена такими понятиями, как 
системное и критическое мышление, разработка 
и реализация проектов, командная работа и ли-
дерство, коммуникация и межкультурное взаи-
модействие, самоорганизация и развитие, без-
опасность жизнедеятельности, экономическая 
культура и гражданская позиция. Развитие отме-
ченных компетенций происходит как на учебных 
занятиях, так и на внеучебных мероприятиях 
различного уровня, в процессе взаимодействия 
студентов с преподавателями и между собой. 

Категории общепрофессиональных компетен-
ций содержат такие понятия, как математический 
и естественно-научный анализ задач в професси-
ональной деятельности, информационные техно-
логии, правовые и технические основы решений 
в области профессиональной деятельности, про-
ектирование транспортных объектов, производ-
ственно-технологическая работа, организация и 
управление производством, организационно-
кадровая работа и исследования. Отмеченные 
выше компетенции развиваются у студентов во 
время освоения ими различных дисциплин, при 
выполнении курсовых работ и проектов, на про-
изводственной и преддипломной практике в ре-
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зультате знакомства с реальными транспортными 
системами и процессами. 

Особое внимание при обучении будущих ин-
женеров на первых курсах уделяется математи-
ческой подготовке. Понимание студентами ма-
тематических методов позволяет успешно ре-
шать различные научно-технические задачи в 
сфере транспорта. Знание математических моде-
лей и умение применять их для анализа функци-
онирования разнообразных логистических струк-
тур, технологических процессов обеспечивает 
комфортную адаптацию выпускника вуза в про-
фессиональном пространстве. 

Сочетание категорий универсальных и обще-
профессиональных компетенций формируется в 
сознании студентов на основе синтеза систем 
знаний и умений по разным дисциплинам в 
учебной деятельности. Исходя из этого, построе-
ние содержания и структуры учебной дисципли-
ны для решения сложной педагогической задачи 
возможно с позиции теории понятийных связей 
[5] и на основе системного подхода как «сово-
купности приемов и способов целесообразно ор-
ганизованной деятельности» [6]. 

 
Материал и методы 

Материалами, лежащими в основе данного 
исследования, в представленной работе выступи-
ли образовательные стандарты по группе специ-
альностей «Техника и технологии наземного 
транспорта», учебно-методическое обеспечение 
дисциплины «Математика» в транспортном вузе 
и научно-методические работы по проблеме 
формирования математических знаний, умений и 
компетенций в современном информационно-
технологическом и цифровом образовательном 
пространстве. Проведение педагогического ис-
следования опиралось на такие методы, как про-
блемно-ориентированный анализ обучения мате-
матике студентов технических специальностей в 
вузе и дидактическое моделирование формиро-
вания научных понятий в учебной и исследова-
тельской деятельности. 

 
Результаты исследования 

Первой категорией универсальных компетен-
ций в рассматриваемых моделях выпускника 
транспортного вуза выделена такая компетенция, 
как системное и критическое мышление. Она 
определяется как «способность осуществлять 
критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода и вырабатывать стра-
тегию действий» [1–4]. Целенаправленное разви-
тие мыслительной деятельности студентов эф-
фективно осуществляется в процессе решения 
специально составленной системы дидактиче-

ских заданий в рамках учебных дисциплин, 
учебной и производственной практики. 

В подготовке современного инженера в обла-
сти наземного транспорта категория общепро-
фессиональной компетенции «Математический и 
естественно-научный анализ задач в профессио-
нальной деятельности» определяется как «спо-
собность решать инженерные задачи в професси-
ональной деятельности с использованием мето-
дов естественных наук, математического анализа 
и моделирования» [1–4]. Преподавание дисци-
плины «Математика» выступает основой форми-
рования такой компетенции. Вузовский курс  
математики начинается в первом семестре и за-
вершается в четвертом семестре. Успешное по-
гружение студентов в образовательный процесс 
транспортного вуза на старших курсах опирается 
на математическую подготовку, которая форми-
руется у них на начальном этапе обучения на ос-
нове системы знаний, умений и навыков, полу-
ченных ими в школе.  

Содержание дисциплины «Математика» вклю-
чает такие разделы, как векторная и линейная ал-
гебра, аналитическая геометрия, математический 
анализ, дифференциальные уравнения, теория ве-
роятностей и математическая статистика. Воспри-
ятие математических понятий начинается на лек-
циях, а их применение рассматривается на прак-
тических занятиях в процессе решения учебных 
задач аналитическими и вычислительными мето-
дами. Развитие современных информационных 
технологий и их широкое распространение в раз-
личных транспортных системах и процессах де-
лает целесообразным использование в учебном 
процессе программ компьютерной математики не 
только для проверки аналитически полученных 
результатов, но и для выполнения трудоемких 
алгебраических вычислений и разнообразных 
математических преобразований. 

Понятие «исследование» в образовательных 
стандартах рассматривается как категория об-
щепрофессиональных компетенций и определя-
ется как «способность формулировать и решать 
научно-технические задачи в области своей 
профессиональной деятельности» [1–4]. Подго-
товка студентов к научной и изобретательской 
деятельности в рамках дисциплины «Матема-
тика» начинается с решения простых приклад-
ных и познавательных задач. Проведение учеб-
ного исследования способствует активизации 
мыслительной деятельности и возможности 
включения студентов в интеллектуальные со-
стязания через участие в конференциях и кон-
курсах в ходе обсуждения достоинств и недо-
статков методов решения, предложенных им 
задач. 
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Обучение студентов математике с целью 
формирования способностей осуществлять кри-
тический анализ проблемных ситуаций и приме-
нять математические методы и модели в реше-
нии инженерных и научно-технических задач в 
транспортной сфере – сложная методическая за-
дача в развитии компетенций в процессе форми-
рования знаний и умений. Педагогическое про-
ектирование специально составленного методи-
ческого и дидактического обеспечения учебного 
процесса создает условие для ее решения. Мето-
дологический аппарат такого проектирования 
достаточно детально рассмотрен в [7]. 

Процесс обучения студентов математике с по-
зиции системного подхода предполагает форми-
рование у них математических знаний, умений и 
компетенций в диалектическом единстве. В педа-
гогическом словаре, который был издан на рубе-
же XX и XXI вв., приводятся определения только 
двух понятий – знание и умение. О понятии 
«компетенция» в то время в отечественной науке 
велась дискуссия, и его содержание трактовалось 
по-разному. Понятие «знание» в педагогике 
определяется как «понимание, сохранение в па-
мяти и воспроизведение фактов науки, понятий, 
правил, законов, теорий» [8]. Определение поня-
тия «умение» наполняется таким содержанием, 
как «подготовленность к практическим и теоре-
тическим действиям, выполняемым быстро, точ-
но, сознательно, на основе усвоенных знаний и 
жизненного опыта» [8]. 

В словаре методических терминов [9], опубли-
кованном почти на десять лет позже отмеченного 
выше педагогического словаря [8], кроме опреде-
лений понятий «знание» и «умение», появляется 
еще понятие «компетенция». Содержание понятия 
«знание» раскрывается как «результат процесса 
познания действительности, адекватное ее отра-
жение в сознании человека в виде представлений, 
суждений, умозаключений, теорий». Понятие 
«умение» рассматривается как «усвоенный субъ-
ектом способ выполнения действий, обеспечивае-
мых совокупностью приобретенных знаний и 
навыков» [9]. Понятие компетенции определяется 
и как «совокупность знаний, навыков, умений, 
формируемых в процессе обучения той или иной 
дисциплине», и как «способность к выполнению 
какой-либо деятельности на основе приобретен-
ных знаний, навыков, умений» [9]. 

В рамках обучения студентов математике на 
основе обобщения работ [8, 9] можно рассматри-
вать понятие «знание» как результат адекватного 
понимания, сохранения в памяти и воспроизве-
дения определений математических понятий, 
теорем и формул. В этом случае понятие «уме-
ние» наполняется таким содержанием, как усво-

енный студентом способ выполнения математиче-
ских действий и преобразований, построения зна-
ково-символьных моделей. Большое разнообразие 
различных сборников задач и упражнений по ву-
зовскому курсу математики позволяет успешно 
формировать и диагностировать результаты обу-
чения. В процессе изучения дисциплины подразу-
мевается возможность формирования каких-либо 
универсальных или общепрофессиональных ком-
петенций, но их непосредственное диагностирова-
ние не производится, так как отсутствуют соот-
ветствующие педагогические измерительные ма-
териалы. Развитие у студентов компетенций 
проявляется в их успешной учебной, научно-
исследовательской и творческой деятельности, 
когда они активно участвуют в конференциях, 
конкурсах, олимпиадах разных уровней. 

Исследование проблемы формирования пред-
ставленных в образовательных стандартах ком-
петенций отражено в работах [7, 10–12]. Необхо-
димо отметить, что авторы рассматривают их как 
метапредметные, подразумевая под этим поняти-
ем систему универсальных действий [10], само-
ценную образовательную сущность [11], когни-
тивные [7] и универсальные компетенции [12]. 
Это показывает, что понятие компетенции отра-
жает сложную интеграцию освоения знаний и 
умений из различных дисциплин, способностей 
применять их в стандартных и нестандартных 
ситуациях, самостоятельно ставить и решать по-
знавательные цели. 

В работе [10] авторы выделяют в процессе 
формирования компетенций три структурных 
компонента: содержательный, операционный и 
мотивационный. Содержательный компонент 
отвечает за усвоение теоретических основ дея-
тельности, понимания сути происходящих про-
цессов. Операционный компонент предполагает 
сформированность необходимых практических 
умений. Мотивационный компонент отражает 
осознание студентом личной и социальной важ-
ности осуществляемой деятельности. Условия 
достижения таких целей обучения опирается на 
реализацию в педагогической практике принци-
пов преемственности, непрерывности, междис-
циплинарности, метапредметного содержания и 
рефлексивной деятельности. 

Формирование метапредметных компетенций 
может осуществляться при использовании кейс-
заданий и проектов [11]. Кейс-задание содержит 
три блока: информационное обеспечение работы, 
описание проблемной ситуации и конкретные 
задачи по решению этой проблемы. Проект со-
стоит в необходимости выполнения исследова-
тельского задания, включающего в себя приме-
нение знании и умений по различным дисципли-
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нам. Включение студентов в многоаспектную 
учебную деятельность при выполнении кейс-
заданий и проектов обеспечивает формирование 
различных комбинаций знаний, умений и спо-
собностей, но требует предварительной разра-
ботки специально составленного методического 
обеспечения. 

Возрастание роли цифровизации в сфере со-
временного транспорта вызывает необходимость 
освоения не только аналитических, но и вычис-
лительных методов решения прикладных задач с 
помощью информационных технологий. Пред-
ставляется целесообразным в процессе обучения 
студентов технических специальностей иметь 
такие учебные задания, которые требуют осо-
знанного использования программного обеспе-
чения компьютера.  

Формирование метапредметных компетенций 
как универсальных учебных действий может 
осуществляться на основе использования в про-
цессе обучения комплексных заданий, решение 
которых требует применения знаний из различ-
ных разделов одной или нескольких дисциплин 
[12]. Необходимость их использования иллю-
стрируется на примере изучения специальных 
разделов математики (уравнений математической 
физики, теории функций комплексного перемен-
ного, операционного исчисления), в которых 
осуществляется интеграция математического ап-
парата различных разделов математики, реализа-
ция сложных расчетов с использованием матема-
тических пакетов и интерпретации полученных 
результатов [12]. Выделяются следующие виды 
комплексных заданий: использование символь-
ных преобразований, применение встроенных 
функций, программирование алгоритмов. Ис-
пользование комплексных заданий такого вида 
при изучении математики со студентами первых 
и вторых курсов подготавливает их к осознанно-
му применению информационных технологий 
при решении учебных задач. 

Включение в учебный процесс комплексных 
заданий представлено в работах [13, 14]. Ком-
плексное задание как форма организации само-
стоятельной учебной работы студентов по реше-
нию профессиональных заданий межпредметно-
го содержания и проблемного характера 
распределяется на теоретическую и практиче-
скую части и направлено на развитие творческой 
активности обучающихся [13]. Комплексное за-
дание практико-ориентированного характера 
направлено на формирование практических уме-
ний и навыков по различным разделам дисци-
плины и включает составляющие общепрофесси-
ональной компетенции (теоретическую, матема-
тическую, цифровую, профессиональную) [14]. 

Автоматизация трудоемких вычислений во 
многом облегчает процесс решения задачи, но 
если студент не понимает используемые алго-
ритмы, то это может привести к неадекватной 
интерпретации полученного результата. Важно в 
процессе обучения студентов решению учебной 
математической задачи раскрыть структуру тре-
буемых содержательных и количественных пре-
образований. В теории понятийных связей рас-
сматривается механизм развития когнитивных 
компетенций, который состоит в том, что «на 
логическую структуру курса накладывается то-
пологическая надстройка из понятийных связей 
различного вида» [5]. Понятийная связь выража-
ет некоторый инвариант в различных понятиях, 
подходах, методах решения [7]. Выделяются сле-
дующие виды связей: изоморфизм, понятийное 
включение, языковое представление, наследова-
ние, гомоморфизм, топологические узлы и вари-
ативность представления понятия. 

Составление системы дидактических заданий, 
выполнение которых требует применения мате-
матических преобразований и работы с компью-
терной программой, можно рассматривать как 
интеграцию элементов содержания дисциплины 
«Математика» и информационных технологий с 
учетом требований цифровой дидактики [15].  
В этом случае учебное задание выступает как ком-
плексное компьютерно-математическое, которое 
представляет собой совокупность учебных задач, 
решение которых требует применения математи-
ческого моделирования и программирования вы-
числений. Оно включает аналитико-математиче-
скую часть и программно-вычислительную часть, 
а описание содержания отображает процесс 
управления пониманием студентом выполнения 
математической деятельности [16, 17]. 

Аналитико-математическая часть комплексного 
компьютерно-математического задания ориенти-
рует студентов на выполнение математического 
моделирования и построение логических сужде-
ний и высказываний о взаимосвязи исходных и 
искомых величин. Программно-вычислительная 
часть помогает осуществить автоматизацию тру-
доемких вычислений и символьных преобразова-
ний путем составления алгоритмов и написания 
программ для их реализации в программных сре-
дах. Желательно включать комплексные компью-
терно-математические задания в процесс форми-
рования различных понятий линейной и векторной 
алгебры, аналитической геометрии, математиче-
ского анализа, дифференциальных уравнений, тео-
рии вероятностей и математической статистики. 

Программно-вычислительная часть комплекс-
ного компьютерно-математического задания 
предусматривает применение различных видов 
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алгоритмов. В школьном курсе информатики 
обучающихся знакомят с линейным алгоритмом, 
алгоритмом с ветвлением и циклическим алго-
ритмом, поэтому для автоматизации вычислений 
можно их использовать при составлении дидак-
тических заданий. Важно применять принцип 
последовательного усложнения алгоритмов про-
граммирования – от линейного к циклическому. 

Линейный алгоритм можно использовать при 
решении систем линейных алгебраических урав-
нений, исследовании функции на экстремум, вы-
числении определенного интеграла, нахождении 
значений любой функциональной зависимости. 
Применение алгоритма с ветвлением рассматри-
валось в школьном курсе информатики для ре-
шения квадратного уравнения. Это известно сту-
дентам, поэтому его целесообразно использовать 
при нахождении общего и частного решений ли-
нейного однородного дифференциального уравне-
ния второго порядка с постоянными коэффициен-
тами с помощью характеристического уравнения, 
которое является квадратным. Циклический ал-
горитм организует многократное повторение од-
нотипных действий, и его можно использовать 
для имитационного моделирования независимых 
повторных испытаний при изучении теории ве-
роятностей. 

В зависимости от поставленных целей обуче-
ния можно выделить учебные и познавательные 
комплексные компьютерно-математические за-
дания. Учебные задания прежде всего направле-
ны на развитие такой общепрофессиональной 
компетенции, как способность студентов приме-
нять методы математического анализа и модели-
рования при решении типовых задач с использо-
ванием компьютера. Включение в учебную дея-
тельность познавательных заданий направлено 
на развитие исследовательских умений, высту-
пающих важным компонентом в общепрофесси-
ональной компетенции «Исследования». Разви-
тие универсальной компетенции «Системное и 
критическое мышление» происходит на основе 
решения системы познавательных заданий по раз-
личным разделам вузовского курса математики. 

Система компьютерной математики Mathcad 
предназначена для проведения различных вы-
числений, поэтому широко используется в инже-
нерной практике. Представляется целесообраз-
ным применять ее при решении учебных и по-
знавательных задач по математике со студентами 
технических специальностей на первом и втором 
курсах. Эта система имеет визуально ориен-
тированный язык программирования, что позво-
ляет студентам составлять программы вычисле-
ний по формулам, представленным в учебной 
литературе. Технические возможности Mathcad 

создают условия для построения двух- и трех-
мерных изображений функциональных зависи-
мостей. 

Учебное комплексное компьютерно-матема-
тическое задание составляется на базе основных 
учебных задач. Студентам, например, при изуче-
нии раздела «Линейная алгебра» в курсе матема-
тики предлагается решить невырожденную си-
стему линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ) с тремя неизвестными по формулам 
Крамера, составить алгоритм ее решения, напи-
сать программу вычислений значений неизвест-
ных в системе Mathcad и провести ее тестирова-
ние для представленной СЛАУ. Необходимо 
учитывать, что предложенная СЛАУ имеет един-
ственное решение.  

Выполнение аналитико-математической части 
предполагает применение известных математиче-
ских формул для нахождения значений неизвест-
ных. Содержание программно-вычислительной 
части включает построение алгоритма вычисле-
ний, количество шагов которого определяется на 
основе результатов пооперационного анализа ре-
шения невырожденной СЛАУ и написание про-
граммы для вычисления неизвестных. Линейный 
алгоритм таких вычислений может включать три 
шага: 1) обозначение параметров и переменных 
системы уравнений; 2) вычисление неизвестных 
как отношение определителя неизвестного к опре-
делителю системы; 3) принятие результата деле-
ния как искомое значение неизвестных. 

Составление программы вычислений опирает-
ся на разработанный линейный алгоритм вычис-
лений. Программа оформляется на визуально 
ориентированном языке и также включает три 
шага: 1) ввод коэффициентов неизвестных и сво-
бодных членов СЛАУ; 2) вычисление трех зна-
чений неизвестных по формулам Крамера; 3) вы-
вод результатов вычислений. Понимание работы 
линейного алгоритма вычислений и его про-
граммы в системе Mathcad, как правило, не вы-
зывает затруднений у студентов. Переход от од-
ного шага к другому логически обоснован и 
наглядно раскрыт.  

Познавательное комплексное компьютерно-
математическое задание составляется на основе 
теории понятийных связей [7]. Результатом вы-
полнения познавательно математического зада-
ния, как указано в [7], является либо математиче-
ская модель, либо алгоритм. Так, при изучении 
раздела «Аналитическая геометрия» отчетливо 
выделяется понятийная связь между понятиями 
«эллипс», «гипербола» и «парабола». Она реали-
зуется как эксцентриситет, равный отношению 
расстояния от точки, принадлежащей кривой 
второго порядка, до ее фокуса к расстоянию от 
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этой точки до директрисы, ближайшей к этому 
фокусу: эта величина является постоянной, и она 
выступает общей характеристикой для кривых 
второго порядка (эксцентриситет меньше едини-
цы у эллипса, больше единицы у гиперболы и 
равен единице у параболы). 

Постановка познавательной задачи представ-
ляет собой проверку этого свойства методом вы-
числительного эксперимента в системе Mathcad с 
использованием линейного алгоритма при усло-
вии, что задано каноническое уравнение эллипса 
со смещенным центром. Эллипс имеет две ди-
ректрисы и два фокуса F1 и F2, поэтому для каж-
дой случайно выбранной его точки можно рас-
сматривать два варианта вычисления эксцентри-
ситета. Программа вычисления эксцентриситета 
соответствует линейному алгоритму и содержит 
три шага. Можно получить четыре значения экс-
центриситета для другой произвольной точки 
эллипса. Следует обратить внимание студентов, 
что при изменении координат произвольно вы-
бранной точки эллипса значение эксцентрисите-
та остается постоянным. Обобщение результатов 
исследования эксцентриситета эллипса, гипербо-
лы и параболы раскрывает изоморфизм свойства 
директрисы кривых второго порядка. 

В разделе «Дифференциальные уравнения» при 
изучении линейного однородного дифференци-
ального уравнения (ЛОДУ) второго порядка с по-
стоянными коэффициентами y'' + py' + qy = 0 в 
учебной литературе подробно рассматривается 
алгоритм его решения для трех случаев, когда 
выражение p2 – 4q больше нуля, меньше нуля и 
равно нулю. Студентам предлагается учебное 
комплексное компьютерно-математическое за-
дание, которое включает: 1) написание в системе 
Mathcad программы нахождения общего реше-
ния ЛОДУ; 2) тестирование программы для трех 
случаев при различных значениях p и q; 
3) проверку полученных результатов через под-
становку искомых функций в исходное диффе-
ренциальное уравнение. 

Студентам, которые проявляют повышенный 
интерес к программированию и учебному иссле-
дованию, можно предложить познавательное 
комплексное компьютерно-математическое за-
дание. Оно состоит в том, что требуется найти 
частное решение ЛОДУ с заданными начальны-
ми условиями через дополнение необходимыми 
операторами уже составленной программы для 
нахождения общего решения ЛОДУ с последу-
ющим ее тестированием и проверкой результатов 
аналитическими методами. 

Изучение раздела «Теория вероятностей» в 
курсе математики предусматривает знакомство 
студентов со случайными событиями и величи-

нами. Современное программное обеспечение 
компьютеров позволяет имитировать случайное 
событие с помощью генератора случайных чи-
сел, а его многократное повторение реализуется 
на основе использования циклического алгорит-
ма. Представляется целесообразным рассмотреть 
со студентами учебное комплексное компьютер-
но-математическое задание, которое включает 
наблюдение подбрасывания монеты некоторое 
количество раз, построение циклического алго-
ритма его имитации, написание программы в си-
стеме Mathcad по подсчету количества выпаде-
ния орла или решки, сравнения относительной 
частоты выпадения орла или решки в натурном и 
имитационном эксперименте. Познавательное 
комплексное компьютерно-математическое за-
дание по имитационному моделированию может 
содержать постановку задачи о проведении вы-
числительного эксперимента, раскрывающего 
содержание теоремы Бернулли и закона больших 
чисел о приближении относительной частоты к 
вероятности события при неограниченном воз-
растании количества испытаний.  

 
Заключение 

Обучение математике на первых курсах сту-
дентов технических специальностей имеет боль-
шое значение, так как закладывает основы фор-
мирования универсальных и общепрофессио-
нальных компетенций, связанных с системой 
математических знаний, умений и навыков. Ис-
пользование в учебном процессе комплексных 
компьютерно-математических заданий создает 
возможности для включения студентов в актив-
ное использование информационных технологий 
в учебную и исследовательскую деятельность в 
условиях цифровизации. 

Методика преподавания математики в вузе, 
как правило, ограничивается двумя этапами – 
теоретическим и практическим. Первый этап – 
это представление системы математических зна-
ний (теоремы, уравнения, неравенства), а второй 
этап – применение теории для решения стан-
дартных учебных задач. Включение комплекс-
ных компьютерно-математических заданий мож-
но рассматривать как третий информационно-
технологический этап. 

Разработанная система комплексных компью-
терно-математических заданий была введена в 
процесс обучения студентов технических специ-
альностей в транспортном вузе. Преподавание, 
например, темы «Теория вероятностей» распре-
делялась на три этапа: 1) знакомство с теоремами 
и аксиомами теории вероятностей; 2) вычисление 
вероятностей случайных событий (элементарных 
и составных); 3) имитационное моделирование 
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случайных событий. Результаты выполнения 
студентами учебных комплексных компьютерно-
математических заданий по теории вероятностей 
в лаборатории математического моделирования 
показывают, что студенты проявляют интерес к 

предложенной учебной деятельности. Студенты, 
хорошо владеющие основами программирова-
ния, успешно справляются с решением не только 
учебных, но и познавательных комплексных 
компьютерно-математических заданий. 
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