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ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКО/ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ/СОЦИОЛОГОВ

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Аннотация. Работа посвящена анализу происходящих в подготовке студентов!соци!
ологов изменений, связанных с глобализационными процессами в области образования.
Рассматриваются возникающие учебно!методические вопросы образовательного про!
цесса. На примере математико!информационных дисциплин анализируются возникаю!
щие проблемы, предлагаются возможные пути их разрешения. Приведены примеры ис!
пользования авторских виртуальных образовательных сред в процессе обучения. Их ис!
пользование способствует более высокому уровню овладения бакалаврами!социолога!
ми необходимыми компетенциями. Балльно!рейтинговая система оценки знаний как
сопутствующий фактор глобализации образования необходимо использовать с учетом
национальных педагогических традиций.

Ключевые слова: российское образование, социологическое образование, глоба!
лизация, глобализация образования, математическое образование, виртуальные обра!
зовательные среды.
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INNOVATIONS IN THE FIELD OF MATHEMATICAL
AND INFORMATIONAL TRAINING OF SOCIOLOGY STUDENTS

IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION PROCESSES1

Abstract. The paper deals with analysis of the ongoing changes in the preparation of
sociologists, connected with the globalization processes in the field of education. The emerging
educational and methodological issues of the educational process are considered. On the
example of mathematics and information disciplines, the emerging problems are analyzed,
possible solutions are suggested. Examples of the use of author’s virtual educational
environments in the learning process are given. Their use contributes to a higher level of
mastering the necessary competencies bachelors in sociology. A graded rating system of
knowledge assessment as a concomitant factor in the globalization of education must be used
taking into account national pedagogical traditions.

Keywords:  Russian education, sociological education, globalization, globalization of
education, mathematical education, virtual educational environments.

Введение

Глобализационные процессы после*
дних десятилетий в сфере образования
способствуют интеграции и сближению
национальных традиций и выработке еди*
ных образовательных стандартов. Однако,
с другой стороны, эти процессы приводят
к возникновению ряда проблем, таких, как
потеря национальной уникальности обра*
зования, «выхолащивание духовности» и
изменение направленности и качества вос*

питательного процесса, «утечка мозгов»,
сведение к минимуму государственной
поддержки и в результате утрата доступ*
ности образования [10, с. 104–111].

Очевидно, что в условиях постоянно и
активно изменяющегося современного
мира модифицировать и адаптировать
российскую систему образования к между*
народным стандартам и не утратить своей
национальной самобытности – чрезвычай*
но сложная задача.

В наших предыдущих работах мы за*
трагивали вопросы нравственного воспи*
тания [3, с. 66–69], учебно*методического
[1, с. 74–78; 11, с. 1–9] и инструментального

Работа выполнена при финансовой поддерж*
ке РГНФ (проект 15*03*00435*а) и РФФИ (про*
ект 16*01*00306*а).
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[12, с. 12–19; 15, с. 113–123] обеспечения
учебного процесса студентов*социологов.

Данная работа посвящена анализу вли*
яния глобализационных процессов на учеб*
но*методический процесс подготовки сту*
дентов*социологов в области математико*
информационных дисциплин. Предложены
варианты разрешения возникающих про*
блем.

Глобализационные процессы
в образовании

«Глобализация образования – процесс
создания всемирной единой унифициро*
ванной системы образования, при которой
стираются различия между входящими в
нее образовательными системами. Термин
«глобализация образования» не соотносим
с термином «глобальное образование», не
означает его результат». Глобализация
образования создает для студента возмож*
ность беспрепятственного обучения в лю*
бом высшем учебном заведении на нашей
планете. Это приводит к расширению спек*
тра профессий, доступных для студентов
[5, с. 282, 283].

Использование унифицированной сис*
темы кредитов, составляющих структуру
учебных курсов, и балльно*рейтинговой
системы оценивания результатов освоения
дает возможность широкого международ*
ного признания полученных сертификатов
об образовании со стороны работодателей.
Прозрачная система объявления конкур*
са на замещение вакантных должностей
способствует конкурентному отбору про*
фессорско*преподавательского состава,
что влечет за собой постоянный обмен на*
учным, методическим и педагогическим
опытом, внедрение новейших и инноваци*
онных педагогических технологий. Для
студентов, выбирающих иностранные
учебные заведения, открывается возмож*
ность повышения профессиональных ком*
петенций с учетом мирового знания, рас*
крытие индивидуальных способностей и
дальнейшая самореализация на мировом
рынке труда.

В Российской Федерации активное на*
чало процесса глобализации образования
связано с присоединением к «Болонскому
процессу» в сентябре 2003 г. Дальнейшее

развитие было обусловлено переходом с
традиционной системы высшего образова*
ния «специалитет» – «аспирантура» на
трехуровневую «бакалавриат» – «магист*
ратура» – «аспирантура». В качестве ос*
новных идей были заложены: повышение
рейтинга российского образования за ру*
бежом, оказание образовательных услуг
иностранным гражданам в российских ву*
зах, расширение и укрепление позиций
страны в мировом образовательном про*
странстве [18, ст. 2, п. 3].

На наш взгляд, главная проблема разви*
тия российского международного образова*
ния в настоящее время связана с местом
России на международном рынке образова*
тельных услуг. По данным отчета «Взгляд на
образование» (англ. «Education at glance»),
подготовленного Организацией экономичес*
кого сотрудничества и развития (ОЭСР) и
опубликованного в 2016 г., международная
студенческая мобильность в 2000–2016 гг.
выросла более чем в 2 раза. Доля иностран*
ных студентов в Австралии составила 18%,
в Швейцарии – 17%, в Великобритании –
18%, в Германии – 10%, в России – 3%. При
этом доля иностранных или международ*
ных студентов на каждого национального
студента за границей в Австралии – 20,7%,
в Великобритании – 14,3%, в Германии –
5,5%, в России – 2,5% [19].

Система образования как социальный
институт является предметом изучения
социологов, раскрывающих внутренние
механизмы, структуры, а также внешние
регуляторы в пространстве социокультур*
ной деятельности. Значимость социологии
и социологического образования в продви*
жении позитивных изменений в отече*
ственном образовании требует от науки
сохранения знаний, предоставления на*
копленного опыта, использования иннова*
ционных продуктов и новаторских идей
при подготовке кадров. Развитие инфор*
мационно*коммуникационных технологий
приводит к тому, что научно*образова*
тельная информация становится общедо*
ступной. При этом возникают проблемы,
связанные с выделением из потока сведе*
ний необходимой для решения конкретной
задачи информации, которая может стать
началом нового знания. Вследствие этого

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ



244

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8  •   2017

возникает необходимость использования
информатико*математических методов.

Математическая подготовка
студентов�социологов

В настоящее время математический ап*
парат, используемый для анализа социоло*
гических исследований, обобщения резуль*
татов и построения математических моде*
лей социальных процессов, поддерживает*
ся циклом математических дисциплин и
имеет основательную базу [7, с. 69–73].

Курс высшей математики для бакалав*
ров*социологов по стандарту ФГОС для
социологов включает в себя начала мате*
матического анализа (теорию дифферен*
циального и интегрального исчисления),
теорию вероятностей и основы математи*
ческой статистики [11, с. 1–9].

Элементы математического знания при*
сутствуют также в дисциплинах «Теория
измерений в социологии», «Анализ данных
в социологии», «Социальная статистика».

Однако широта и количество математи*
ческих разработок, которые могут быть
востребованы социологами для обработки
эмпирических данных и описания соци*
альных процессов, приводят к проблеме
отбора содержания математического зна*
ния для социологов.

Будущим специалистам в области соци*
ологии будет полезно знание новых теорий
неопределенностей, предлагающих спосо*
бы описания, отличные от вероятностных.
Вероятность – физическая неопределен*
ность, которая может быть раскрыта при
условии подтверждения гипотез или вы*
полнения определенных условий (повто*
ряемость событий, независимость и т.д.).

Лотфи Заде в 1965 г. ввел понятие лин*
гвистической неопределенности [21, с. 338–
353]: «Логика человеческого рассуждения
основывается не на классической двузнач*
ной или даже многозначной логике, а на
логике с нечеткими значениями истиннос*
ти, с нечеткими связками, с нечеткими пра*
вилами вывода» [6]. Преимущество данной
теории заключается в возможности фор*
мализации устойчивых понятий и опреде*
лений в области гуманитарных знаний, об*
щественных наук, медицине и экономике,
при этом неопределенности являются зна*

чением функции принадлежности или эле*
ментом качественной шкалы. В основе лин*
гвистической теории неопределенности
лежит определение лингвистической пе*
ременной, значениями которой являются
слова или предложения естественного или
искусственного языка. Затем вводится по*
нятие нечеткого множества и операций над
ними, рассматривается графическое пред*
ставление, устанавливаются связи лингви*
стической переменной в нечеткой логике.

Последовавшая за ней теория грубых
множеств предлагает неопределенность
заменить парой определенных понятий,
где нижняя аппроксимация состоит из
объектов, точно соответствующих поня*
тию, а верхняя – из объектов, возможно
принадлежащих данному понятию. Такое
строение, через нижнее и верхнее множе*
ство, называется грубым множеством и ос*
новано на предположении, что объекты,
характеризуемые одинаковой информаци*
ей, являются неразличимыми (сходными)
с точки зрения имеющейся о них инфор*
мации [20, с. 10].

Теория мягких множеств – расширение
понятия неточно определенного объекта,
определение нечеткого множества второ*
го порядка [8].

На значимость применения геометри*
ческих методов в социологии указывал
П. Сорокин в работе «Система социологии»
[16, с. 34], где социальные системы изуча*
ются с точки зрения многомерного про*
странства. Отечественные ученые
Ю.М. Письмак и П.И. Смирнов рассматри*
вают геометрическую модель, в которой
ценности являются постоянными величи*
нами, а деятельность и взаимодействие –
переменными, изменяющимися во време*
ни. А.А. Давыдов в качестве цели геомет*
рического подхода ставит изучение про*
странственно*подобных отношений в соци*
альной реальности [4, с. 123–131].

В социологии находит большое приме*
нение дискретная математика: теория гра*
фов (построение модели социального
объекта), теория игр, линейная алгебра и
другие разделы.

В школьном курсе математики будущие
бакалавры уже сталкивались с такими по*
нятиями, как «предел», «производная»,
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«первообразная», более того, задания по
этим темам включены в Единый государ*
ственный экзамен по профильной матема*
тике, успешное решение которых учени*
ками нематематических школ сводится к
зубрежке.

Студентам*социологам необходимо
раскрытие сущности и глубокое понима*
ние основных понятий математического
анализа. Без этого невозможно дальнейшее
изучение других разделов, в частности ос*
нов теории вероятностей и математичес*
кой статистики, из которых, в свою оче*
редь, следует большинство методов стати*
стического анализа данных и методов ма*
тематического моделирования соци*
альных явлений и процессов. В итоге раз*
дел «Начала математического анализа»
для социологов включает в себя: «теорию
пределов», «функции одной переменной»,
«производные и дифференциалы», «перво*
образную функции» («неопределенный ин*
теграл»), «определенный интеграл». С по*
зиции глобализации образования такая
структура и наполнение раздела являют*
ся абсолютным стандартом освоения начал
математического анализа для нематемати*
ческих специальностей, рассчитанным на
один семестр изучения.

Содержание раздела «Теория вероят*
ностей» включает изучение случайных со*
бытий и случайных величин, «Математи*
ческая статистика» – понятие выборочно*
го метода, статистические оценки парамет*
ров распределения, методы расчета свод*
ных характеристик выборки, элементы те*
ории корреляции, статистическую про*
верку статистических гипотез, однофак*
торный дисперсионный анализ.

Задачи преподавателя:
• изложить теоретический материал в

приведенном объеме;
• сформировать представление о разви*

тии и становлении всех разделов курса –
целях, задачах, области применения;

• добиться выполнения бакалаврами
всей совокупности заданий, адекватных
изучаемому теоретическому материалу;

• приобщить бакалавров к самостоя*
тельной работе с книгой и другими, в том
числе электронными, источниками знаний.

По окончании изучения данного разде*

ла студенты должны овладеть следующи*
ми компетенциями.

Бакалавр должен знать:
• роль и место математического анали*

за в системе наук:
• роль и место теории вероятностей и

математической статистики в системе
наук;

• теоретический материал в предусмот*
ренном объеме (определения, понятия, ак*
сиомы, теоремы, правила и формулы, ал*
горитмы);

• исторические аспекты развития мате*
матического анализа, теории вероятно*
стей и математической статистики.

Бакалавр должен уметь:
• решать типовые задания по всем те*

мам курса;
• использовать математическую симво*

лику;
• применять полученные знания при ре*

шении исследовательских задач.
Бакалавр должен обладать навыками:
• организации самостоятельной работы;
• работы с научной литературой и дру*

гими (электронными) источниками знаний.
Одним из возможных способов разре*

шения проблемы изучения новых матема*
тических знаний, выходящих за рамки
стандарта, является разработка дистанци*
онных учебных курсов в специализирован*
ных виртуальных образовательных сре*
дах [12, с. 12–19].

Информационно�коммуникационные
технологии в процессе

подготовки студентов�социологов

Одним из основных направлений модер*
низации российской высшей школы и обес*
печения высокого качества подготовки вы*
пускников в соответствии с новыми стан*
дартами является использование в обра*
зовательной деятельности современных
информационно*коммуникационных тех*
нологий, позволяющих создавать новые
виды взаимодействий между участниками
образовательного процесса, новые вирту*
альные образовательные среды [12, с. 12–
19; 15, с. 113–123].

В результате расширяются дидакти*
ческие возможности организации педаго*
гического процесса, повышается мотива*
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ция и уровень освоения предмета студен*
тами.

Формат организации образовательной
деятельности социологов*бакалавров
предполагает традиционное наполнение:
проведение лекционных и практических
занятий, самостоятельную работу, конт*
роль знаний – аудиторные промежуточные
аттестации и зачеты.

Главной целью лекции является созда*
ние основы для усвоения текущей темы и,
следовательно, всего курса. Лекционная
форма занятий позволяет решить, напри*
мер, такие проблемы, как сложность или
невозможность самостоятельного изуче*
ния материала, анализ проблемы, описан*
ной в различных источниках с разной трак*
товкой. Под влиянием лектора у студентов
складывается и свое отношение к образо*
вательной дисциплине в целом.

Общие требования к лекции:
• к содержанию – научность и актуаль*

ность данной темы в системе научных зна*
ний, внутрипредметные и межпредметные
связи, прикладное значение, практическая
значимость, воспитывающее значение и
нравственность, творческий характер,
убедительность и доказательность, логи*
ка построения;

• к методике – использование методи*
ческих приемов, вовлечение студентов в
тему лекции, создание проблемных ситу*
аций и их разрешение в диалоговом, дис*
куссионном режиме, широкое использова*
ние наглядного и иллюстративного мате*
риала, демонстрация прикладной направ*
ленности и значимости для студентов, эмо*
циональность, образность, увлеченность.

Применение современных информаци*
онно*коммуникационных технологий при
чтении лекции сводится к созданию и по*
казу презентации, например, MS Power
Point, которая может располагаться как на
локальном компьютере преподавателя,
так и в хранилище в вычислительной сети
[13, с. 31–39].

При этом существует ряд специальных
требований:

к структуре и содержанию:
• соответствие слайдов презентации

процессу выступления;

• включение аннотации и структуры
лекции;

• последний слайд – глоссарий и список
литературы;

• взаимное дополнение содержимого
слайда и воспроизводимой лектором ин*
формации;

• правильное написание формул, мате*
матических символов и знаков;

• широкое употребление графического
материала, таблиц и диаграмм;

• не следует использовать эффекты
анимации и звуковое сопровождение;

к оформлению:
• на титульном слайде указывается

тема лекции и представительские данные
лектора;

• заголовки на каждом слайде и сквоз*
ная нумерация;

• размер шрифта – 28–34 pt, для заго*
ловка – 38–44 pt;

• единый стиль;
• цветовая гамма – светлый фон, черный

шрифт для основного текста, контрастные
цвета – для заголовка;

• количество объектов на слайде – не
более трех;

к временному ограничению и воспроиз�
ведению:

• рассмотрение каждого слайда варьи*
руется от 2 до 5 минут;

• общее количество слайдов – 20–30.
Практические занятия преследуют

главную цель – приобретение навыков и
умений при решении задач, соответству*
ющих пройденному теоретическому мате*
риалу на лекционных занятиях. Формы
проведения занятий могут быть различные
– от непосредственного воспроизведения
разобранной задачи (первичное закрепле*
ние) до раскрытия творческого потенциа*
ла в ходе разрешения поставленной про*
блемы.

В качестве средства обучения на семи*
нарах может использоваться интерактив*
ная доска, которая обладает множеством
методических и дидактических возможно*
стей. Как средство визуализации, она мо*
жет демонстрировать подготовленные
объекты, находящиеся и в локальном хра*
нилище, и в хранилище в вычислительной
сети. На экран доски в любой момент вре*
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мени могут быть выведены справочные ма*
териалы, рабочий конспект для отработки
лекционного материала. Большим преиму*
ществом является возможность сохране*
ния написанного на доске учебного матери*
ала, например, в ходе решения задачи.
Технические возможности электронной
доски позволяют осуществлять взаимо*
действие с другими программно*аппарат*
ными комплексами.

Самостоятельная работа бакалавров
является одним из ключевых видов обра*
зовательной деятельности, раскрывающей
индивидуальные возможности при реше*
нии учебной задачи: постановка и обосно*
вание проблемы, нахождение оптимально*
го пути и доказательство верности выбо*
ра. С учетом высокого темпа жизнедея*
тельности студентов, широкого круга за*
дач и постоянной нехватки времени требу*
ются принципиально новые средства, по*
лезные с точки зрения образовательных
целей и эффективные с точки зрения вре*
менных затрат.

В этом случае целесообразно построить
курс в виде электронного ресурса, состоя*
щего из учебных модулей: информацион*
ный (теоретический), практический (зада*
ния и задачи) и контрольный (тестовый).

Виртуальные образовательные среды

В настоящее время существуют широ*
кие возможности создания дистанционных
учебных курсов как в коммерческих вир*
туальных образовательных средах, напри*
мер MOODLE (модульная объектно*ориен*
тированная динамическая учебная среда),
так и в оригинальных образовательно*вос*
питательных средах [12, с. 12–19; 15, с. 113–
123].

Достоинствами платформы MOODLE
является то, что ее программное обеспе*
чение имеет открытый исходный код со
стандартной лицензией, предоставляю*
щей широкие возможности использова*
ния, поставляется свободно и подходит для
операционных систем Android, iOS, MS
Windows.

Авторские образовательно*воспита*
тельные среды обладают более скромны*
ми, по сравнению с коммерческим продук*
том, функциональными возможностями, но

имеют специфические функции, дающие в
определенных ситуациях преимущества
перед коммерческими продуктами.

Ранее нами сообщалось о создании и ус*
пешной апробации новой информационной
системы для создания виртуальной обра*
зовательной среды [12, с. 12–19; 15, с. 113–
123]. Информационная система была раз*
работана по технологии Web*приложений.
Использовались следующие технологии
[12, с. 12–19]:

• XHTML (англ. Extensible Hypertext
Markup Language – расширяемый язык
разметки гипертекста) для разметки тек*
ста на странице.

• CSS (англ. Cascading Style Sheets – кас*
кадные таблицы стилей) для описания
внешнего вида системы.

• JavaScript (скриптовый язык програм*
мирования) для обеспечения в системе ин*
терактивности и безопасности вводимых в
систему данных.

• PHP (англ. PHP: Hypertext Preproces*
sor – PHP: препроцессор гипертекста) для
написания всей вычислительной части ин*
формационной системы и работы с базой
данных.

• MySQL (свободно распространяемая
система управления базами данных) для
хранения журналов, тестов, результатов
тестирования.

Разработанная информационная систе*
ма легко масштабируема и инвариантна
относительно содержания. Это позволило
нам, меняя соответствующим образом кон*
тент, создавать виртуальные социальные
среды с заранее заданными свойствами.

Помимо непосредственного использова*
ния созданных образовательных сред в
учебном процессе для подготовки элект*
ронных курсов, их использовали и в вос*
питательной работе. В частности, инфор*
мационная среда использовалась для фор*
мирования и развития лидерских качеств
в сфере управления [9, с. 1–10]. Помимо
осуществления ролевого взаимодействия
участников, работающих с информацион*
ной системой, им были предложены игры,
содержащие мультимедийную информа*
цию, мотивирующие развитие определен*
ных лидерских качеств. В информационной
системе реализована возможность прове*
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дения ряда тестов по определению харак*
терных черт характера и оценки правиль*
ности выбора профессии: тест Юнга, тест
Айзенка, тест на определение вниматель*
ности, тест на определение степени рассе*
янности, тест на профессиональную при*
годность.

Позднее нами была создана специали*
зированная виртуальная социальная сеть
в Интернете [14, с. 81–89], также приме*
нявшаяся как в учебном процессе для осу*
ществления массовых коммуникаций, так
и для формирования и развития лидер*
ских качеств человека [9, с. 1–10]. Соци*
альная сеть также была разработана по
технологии Web*приложений, на базе
программного обеспечения с системой рас*
пространения BSD. Социальная сеть лег*
ко масштабируема и инвариантна относи*
тельно содержания, содержит авторские
игровые элементы.

По сравнению с информационной систе*
мой, социальная сеть не полностью регла*
ментирует поведение участников вирту*
альной социальной среды, что позволило
участникам в большей степени проявлять
творческую инициативу и собственную ин*
дивидуальность.

Дистанционные курсы в виртуальной
образовательной среде имеют четкую
структуру с возможностью использования
обширного технологического инструмен*
тария образовательного процесса:

• ресурсы – лекционный курс – теоре*
тические материалы для изучения, пред*
ставленные учителем в виде файлов или в
виде ссылок;

• активные элементы – организация де*
ятельности (форум, чат, обмен сообщени*
ями и т.п.), выходящей за рамки очного
обучения, контроль знаний осуществляет*
ся при помощи тестов и заданий;

• задания – с возможностью выполнения
в электронном виде и записи ответа обрат*
ной связью;

• рабочая тетрадь – цикл заданий, вы*
полняемых слушателем в течение опреде*
ленного временного промежутка с предо*
ставлением образца;

• опрос – инструмент, позволяющий
учителю задать вопрос слушателям с вы*
бором одного или нескольких вариантов

ответа. Удобная форма для контроля тео*
ретических знаний;

• база данных – накопленный теорети*
ческий и практический материал по дан*
ному курсу с возможностью накапливания
и хранения учителем и слушателями.

• семинар – совместная работа слуша*
телей;

• урок – порционное предоставление
учебной информации, которая отрабаты*
вается по траектории заданной учителем.

• тесты – основное средство контроля
знаний.

Контрольные работы проводятся в
аудитории в традиционной форме. Итого*
вый контроль – зачет – в устной или пись*
менной форме, без привлечения компью*
терных технологий.

Балльно�рейтинговая система контроля
знаний

Переход на балльно*рейтинговую сис*
тему контроля знаний (БРСКЗ) – еще одна
новация, связанная с включением в Болон*
ский процесс, является составляющей си*
стемы зачетных единиц, главная цель ко*
торой – активизировать учебную работу
студентов и повысить их мотивацию к за*
нятиям в течение всего семестра.

Преимущества рейтинговой системы:
• упорядочение системы контроля зна*

ний студентов, выработка единых требо*
ваний к оценке знаний в рамках каждой
учебной дисциплины;

• повышение мотивации студентов к ре*
гулярной и систематической учебной ра*
боте в течение всего семестра;

• получение объективной информации
о качестве и результативности обучения,
о персональных достижениях студентов
для их морального и материального поощ*
рения (рекомендация для поступления в
магистратуру и аспирантуру, присужде*
ние грантов для обучения и направление
на стажировки, назначение стипендий,
преимущества при распределении и др.);

• устранение причин конфликтов по по*
воду уровня оценки знаний: преподаватель
не ставит отметку, а фиксирует то, что сту*
дент заработал.

Результаты текущего контроля знаний
студента являются показателем того, как
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студент работал в течение семестра. Оцен*
ка работы студента в течение семестра
осуществляется ведущим преподавате*
лем в соответствии с разработанным По*
ложением о БРСКЗ. Система контроля мо*
жет сочетать письменные и устные, груп*
повые и индивидуальные формы.

До сведения студентов в начале семес*
тра в обязательном порядке доводится ин*
формация о максимальном количестве
баллов, которое можно получить по каж*
дому курсу, и о минимальном, ниже кото*
рого студент не может претендовать на до*
пуск к зачету или экзамену по курсу. Пре*
подаватель информирует студентов о ре*
зультатах каждого контрольного среза, о
достигнутом уровне успеваемости по пред*
мету на разных этапах семестра.

В ходе моделирования и социальной
адаптации балльно*рейтинговой системы к
организации учебной деятельности образо*
вательного модуля «Высшая математика»
нами были учтены следующие требования:

• разбить образовательный модуль на
три составляющие (по семестрам), каждый
из которых заканчивается итоговым конт*
рольным мероприятием и соответствую*
щей балльной оценкой;

• процесс изучения каждой составляю*
щей дисциплинарного модуля структури*
ровать с выделением этапов, каждый из
которых заканчивается текущим конт*
рольным мероприятием и соответствую*
щей балльной оценкой;

• организовать самостоятельную рабо*
ту студентов;

• разработать структуру текущего рей*
тинга – посещаемость, активность на заня*
тиях, промежуточные контрольные ме*
роприятия, самостоятельная работа;

• результаты оценки на каждом этапе
мониторинга процесса обучения довести до
сведения студентов;

• определить проходной рейтинг;
• определить балльные эквиваленты

каждого вопроса в экзаменационном биле*
те, формирующие оценку итогового конт*
роля;

• разработать структуру творческого
рейтинга – участие в олимпиадах, выпол*
нение творческих заданий, выходящих за
рамки программы;

• определить фактический рейтинг сту*
дентов, состоящий из балльной оценки
итогового контроля, текущего рейтинга и
творческого рейтинга;

• разработать структуру научного рей*
тинга: подготовка статьи, участие в меж*
вузовской конференции, получение внут*
ривузовского гранта и т.д.

Нормативный рейтинг образовательно*
го модуля – это максимально возможная
сумма баллов, которую может набрать
студент в ходе учебной деятельности (100
баллов), представляющий собой суммар*
ный балл всех видов работ, включенных в
учебный процесс (посещаемость, актив*
ность, рубежный контроль, выполнение
домашних работ, творческий рейтинг (ре*
феративная работа), итоговый контроль).
Кроме того, каждый вид работ имеет свой
наивысший порог достижения.

Прилежание включает в себя и посеща*
емость, и точность, и готовность к заняти*
ям, и опрятность, и воспитанность и т.д.
Поэтому целесообразно в требования к по*
сещаемости включить требования приле*
жания.

Рейтинг активности студентов на заня*
тии не может быть определен с той же лег*
костью, что и начисление баллов за посе*
щаемость. В первую очередь это связано с
самим понятием «активность».

В книге «Педагогика математики» [17]
предлагается различать два вида активно*
сти – в широком и узком смысле. «Актив*
ность в широком смысле в обучении мате*
матике не отличается существенно от ак*
тивности учащихся в процессе обучения их
другим предметам. Активность в узком
смысле * это специфическая активность,
мыслительная деятельность определен*
ной структуры, свойственная для матема*
тики и называемая поэтому «математичес*
кой» деятельностью. Если ученик прояв*
ляет активность в узком смысле, то он про*
являет и активность в широком смысле.
Обратное же неверно. Ученик может про*
являть активную мыслительную деятель*
ность вообще, но она не всегда является
специфической математической деятель*
ностью» [17, с. 71].

«Задача педагогики математики и со*
стоит в том, чтобы формировать и разви*
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вать те структуры умственной деятельно*
сти, которые характерны для математи*
ческого мышления (или мышления мате*
матиков) и способствуют открытиям в ма*
тематике» [17, с. 16].

Очевидно, что сама по себе активность
студентов в ходе проведения аудиторного
занятия (лекционного или практического)
может и не способствовать усвоению новых
знаний. В качестве примера можно приве*
сти студентов, способных активно решать
однотипные задачи одной серии.

Подлинная активность всегда связана с
мотивацией – с проявлением интереса к
изучаемому материалу в самой его сущно*
сти.

Следовательно, подлинная активность
учащихся – приоритетное условие успеш*
ности всего образовательного процесса.
«Пассивность ученика как недооценивание
его личного опыта является величайшим
грехом с научной точки зрения, так как бе*
рет за ложное правило, что учитель – это
все, а ученик – ничто» [2, с. 82]. «Теперь
именно активное отношение и действие
принимаются за те условия, которые дают
действительную возможность для разви*
тия центральных процессов. Мы мыслим,
потому что мы действуем» [2, с. 118].

Таким образом, в план лекции должны
быть включены вопросы, адресованные сту*
дентам и требующие аналитико*синтети*
ческого способа мышления, то есть подлин*
ной активности студентов. Так как расчет
баллов за активность представляет собой
процедуру, довольно трудоемкую и нео*
днозначную, то вполне разумно, чтобы это
количество вопросов было одним и тем же
для каждой лекции и вопросы имели оди*
наковую научную значимость (ценность).

Важнейшим требованием к проведению
практического занятия является оценива*
ние работы каждого студента [15, с. 113–
123]. Это возможно в том случае, когда пре*
подаватель в начале семинара определяет
круг задач и проблем, которые должны ре*
шить студенты, форму и методы проведе*
ния занятия. Общий балл за активность на
практическом занятии складывается из
суммы баллов каждой правильно решен*
ной задачи или проблемы. При этом оце*
ниваться могут не все задачи семинара (для

преподавателя такая проверка займет
много времени), а только некоторая часть.

Общая оценка самостоятельной работы
бакалавра выводится по результатам вы*
полнения блока домашних заданий.

В качестве рубежного рейтинга (проме*
жуточной аттестации) предусмотрено вы*
полнение двух аудиторных контрольных
работ в течение семестра.

Для выведения формулы расчета бал*
льно*рейтинговой оценки за контрольную
работу необходимо знать количество зада*
ний и ценность каждого задания.

При составлении контрольных работ
нами были учтены следующие требования:

• наполняемость контрольной работы
должна быть одной и той же во всех семес*
трах;

• задания, входящие в контрольную ра*
боту, должны быть равнозначны по своей
научной характеристике и по затраченно*
му времени для их выполнения;

• минимальное число вариантов – 4.
Выполнение этих требований к состав*

лению контрольных работ избавит студен*
тов от социального дискомфорта перед
этим видом деятельности и даст возмож*
ность собрать достоверные сведения о ком*
петенциях, приобретенных на данный мо*
мент. С другой стороны, такое строение
контрольных работ позволяет вывести
формулу балльно*рейтинговой системы
оценивания знаний, расчет по которой од*
нозначен и прозрачен.

Выходной рейтинг – результат итого*
вой аттестации. Для образовательного мо*
дуля «Высшая математика» итоговой фор*
мой контроля является зачет, который
проводится в устной форме.

К зачету применяется ряд требований:
• зачет является формой проверки ус*

воения бакалаврами учебного материала
практических и лекционных занятий по
всему курсу (три зачета в конце 1, 2 и 3 се*
местров);

• студенты обязаны сдавать зачет в стро*
гом соответствии с учебным планом и ут*
вержденной программой по данной специ*
альности;

• зачет принимается преподавателями,
ведущими практические занятия и чита*
ющими лекции по данному курсу;
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• проведение зачета осуществляется в
установленную экзаменационную сессию;

• на зачете преподаватель обязан иметь
программу образовательного модуля, ком*
плект билетов, утвержденных на заседа*
нии кафедры, ведомость учета итогового
рейтинга студентов, зачетные книжки сту*
дентов;

• зачет проводится в форме устного оп*
роса, на подготовку ответа отводится 15
минут.

При ответе на вопросы билета препо*
даватель обращает внимание на полноту
изложения теоретического материала,
строгость рассуждений и логическую пос*
ледовательность. Бакалавр должен сопро*
вождать свой ответ примерами, способ*
ствующими наилучшему раскрытию темы
вопроса, будь то определение или теоре*
ма, алгоритм или метод. Важно, чтобы
речь студента при ответе была четкой, гра*
мотной, а употребление терминологии и
математической символики правильным.

Таким образом, можно выделить следу*
ющие критерии оценивания: полнота из*
ложения, логическая последовательность,
правильность выводов, использование
примеров, четкость изложения, грамотное
употребление математической термино*
логии и символики.

Фактический рейтинг образовательно*
го модуля «Высшая математика» – это
фиксация конечного результата освоения
дисциплины. Рейтинг отражает выполне*
ние основных требований к уровню освое*
ния содержания дисциплины: знание тео*
ретического материала, основной литера*
туры, умение использовать математичес*
кую символику, решение типовых заданий
по всем темам курса, владение навыками
абстрактных рассуждений, умение ориен*
тироваться в научной, учебной, справочной
литературе по тематике курса, организо*
вывать самостоятельную работу.

Научный рейтинг – оценка научно*ис*
следовательской деятельности студентов.
Представляет собой самостоятельную
единицу образовательной деятельности
студента. Максимальное значение (норма*
тивный рейтинг) – 100 баллов.

Научно*исследовательская работа сту*
дентов по образовательному модулю «Выс*

шая математика», включаемая в учебный
процесс, предусматривает:

• решение проблемы или круга задач,
выходящих за рамки курса и представля*
ющих научный или научно*практический
интерес;

• участие в обсуждении докладов, рефе*
ратов, дискуссионных статей.

Научно*исследовательская работа сту*
дентов, выполняемая во внеучебное время,
включает в себя:

• участие в выполнении научно*иссле*
довательских работ, проводимых препода*
вателями факультета, структурными под*
разделениями вуза;

• выступления с сообщениями на засе*
даниях кафедры при обсуждении теорети*
ческих проблем, монографий, учебных по*
собий, статей и т.д.;

• подготовку обзоров новинок специаль*
ной литературы и архивных материалов и
интернет*ресурсов по тематике образова*
тельного модуля;

• выступления с докладами и научными
сообщениями на теоретических и научно*
практических конференциях;

• подготовку публикаций по результа*
там проведенных исследований;

• работу в научных кружках и исследо*
вательских проблемных группах;

• участие в конкурсах, викторинах, се*
минарах;

• участие в научно*исследовательских
проектах и программах, реализуемых в
университете;

• участие в программах и проектах, ре*
ализуемых университетом и его струк*
турными подразделениями.

Научный рейтинг студентов составля*
ется по результатам научно*исследова*
тельской деятельности студентов с учетом
предоставляемых материалов, подтверж*
дающих участие в научной и научно*иссле*
довательской деятельности студента, а
также отражающих результаты его рабо*
ты, включая научно*исследовательскую
деятельность по профильному направле*
нию вне рамок университета.

Заключение

Таким образом, влияние процессов гло*
бализации на образование имеет как поло*
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жительные, так и отрицательные стороны.
Негативные стороны, такие, например, как
нехватка аудиторных часов для изучения
новых знаний, выходящих за рамки стан*
дарта, могут быть компенсированы разра*
боткой и применением дистанционных
форм обучения. Использование информа*
ционно*коммуникационных технологий
при изучении математико*информацион*
ных дисциплин способствует более высо*
кому уровню овладения необходимыми
компетенциями бакалаврами*социолога*
ми. Балльно*рейтинговая система оценки
знаний как сопутствующий фактор глоба*
лизации образования должна внедряться
с учетом национальных педагогических
традиций. Выполнение этих требований
приведет к успешному освоению стандар*
тов и новаторских идей в математике и в
конечном счете к конкурентоспособности
будущих отечественных социологов.
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