
щитическая, нравственная, эстетическая культура, 
дагогический потенциал учебного заведения как 
)бходимо отметить, что его существенные свойства 

в динамике. При статическом подходе, 
аблюдении, понятие «педагогический потенциал» 
ивается с понятием «кадры», 
наличие опытных, образованных, творческих 
а назвать педагогическим потенциалом, пока не 
оцесс эффективного использования имеющихся 
IX работников. Для этого нужна экономическая 
1ческая мотивация, соответствующ ие средства и 
благоприятные межличностные и межгрупповые 

«ведении.
юмических особенностях труда преподавателей, 
ш еть в виду, что эта категория работников 
временем не так, как все остальные работники 

рабочего времени преподавателя мож ет отводиться 
[еаудиторную» работу.
[уществ преподавательской деятельности можно 
сую, чем у других работников, продолжительность 
■аличие права на творческие отпуска для научной 
выделяемое время (обычно не менее одного раза 

ировок и повышения квалификации, поездки для 
IX.

особенности преподавательской деятельности 
I, что ее мотивация в большинстве случаев является 
: профессий.

педагогический потенциал -  это динамическая 
стема, представляющая собой совокупность 
ггых возможностей и качеств педагогических 
1Я эффективного использования этих возможностей 
стижения общественно значимых научных и 
й.

Литература
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С. В. Игнатович
УО МГПУ им. И. П. Шамякина (г. Мозырь)

К ВОПРОСУ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ,
ПОЛУЧАЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Важнейшей задачей, стоящей перед высш ими учебными 
заведениями всех профилей нашей республики на современном этапе 
развития государства, когда перед всеми отраслями науки, производства и 
сельского хозяйства стоят задачи повыш ения качества выполняемой 
работы и внедрения инновационных технологий, является преодоление 
неуспеваемости и рост уровня знаний, ум ений и навыков студентов. 
Решение данной задачи требует от преподавателей вузов, прежде всего, на 
наш взгляд, умения предвидеть те основные трудности, с которыми могут 
столкнуться студенты в процессе усвоения ими нового учебного материала 
и выработки необходимых практических умений и навыков.

Прогнозирование и предупреждение м атем атических ош ибок, 
которое должно основываться, в первую  очередь, на знании 
преподавателем особенностей усвоения студентами конкретного учебного 
материала, характера допускаемых ими при этом типичны х ошибок, 
понимании причин возникновения этих ош ибок, заним ает, на наш  взгляд, 
особо важное место в повышении качества образования. В едь каждая 
сделанная студентом ош ибка, если она не является следствием  случайной 
описки или временной невнимательности, обусловленной действием 
различных факторов, не зависящих о т  преподавателя (например, 
пропущенное занятие или плохое самочувствие студента во время 
изучения той или иной темы), свидетельствует о  недостаточном усвоении 
того или иного вопроса. Допущенная ж е однаж ды  ош ибка может 
неоднократно повториться в рассуждениях, в реш ениях задач, а 
неправильное понимание студентом изученного м атериала принять при 
этом устойчивую форму, что повлечет за собой низкий уровень подготовки 
специалиста с высш им образованием, если вообщ е не приведет к 
отчислению студента из вуза.

В связи с этим следует отметить важ ную  роль деятельности 
преподавателя, направленной на получение прогноза затруднений 
студентов при изучении той или иной дисциплины и предупреж дение этих 
затруднений. Особое значение эта деятельность им еет для преподавателей 
математики, так как математика во все времена оказывала огромное 
влияние на развитие науки, производства, сельского хозяйства и в целом 
экономики любого государства. Современная же сфера применения 
математических знаний требует от больш инства категорий квалифициро-
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ванны х специалистов достаточно высокого уровня математической 
подготовки.

Усвоение математических знаний вследствие действий 
многочисленных отрицательных факторов очень часто сопровождается 
различными ошибками:

- в преобразованиях,
- в геометрических построениях,
- в измерениях,
- в  математических записях,
- в вы числениях,
- в логических рассуждениях,
- в  формулировках определений, понятий, утверждений и теорем,
- вызванными неправильным восприятием сообщаемой информации,
- обусловленными неумением большинства студентов работать 

самостоятельно над изучаемым материалом.
Соверш енствование учебных и рабочих программ, методов и форм 

преподавания, как показывает накопленный педагогический опыт, к 
большому сож алению, не искореняет автоматически математические 
ошибки студентов. В о т  почему эта проблема требовала и требует 
пристального внимания ученых, методистов, педагогов, психологов и 
педагогов-практиков.

Предвидение преподавателем трудностей усвоения студентами 
учебного материала дает большие возможности в  выборе эффективных 
методов сообщ ения новы х знаний, в разработке методических приемов, 
способствую щ их предупреждению возможных затруднений. Знание 
особенностей усвоения студентами той или иной темы, алгоритма решения 
данной задачи, в том числе и тех ошибок, которые наиболее часто 
допускаю тся студентами при изучении определенных вопросов, является, 
на наш взгляд, необходимым условием разработки эффективной методики 
изучения математики как и любой дисциплины.

Для м атематических исследований действительности важными в 
силу их широкого использования в описаниях различных процессов 
окружающей нас действительности являются следующие понятия 
математического анализа:

- предел числовой последовательности,
- предел функции на бесконечности,
- предел функции в точке.
При изучении тем, касающихся указанных понятий как в  разделе 

математического анализа «Введение в анализ», так и в курсе высшей 
математики, у  м ногих студентов возникают разнообразные затруднения и 
при усвоении теоретического материала, и при нахождении пределов на 
практике. К основны м  методическим трудностям изучения пределов мы 
относим:
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- недостаточное знание студентами школьного к
- формальные знания студентами теорети 

элементов математического анализа.
Анкетирования, тестирования, самостоятелм 

работы, индивидуальные семестровые задания, колл< 
зачетов и экзаменов, проводимые нами среди ст; 
педагогического факультета, факультета технологш 
И.П. Шамякина, показали, что в процессе вы 
студентами допускается масса ошибок из-за незнанш 
формул и правил. Очень много ошибок допускается i 
студентов самостоятельно применять известные им (J 
вычислениям пределов, из-за неточного исполь: 
решения поставленной задачи. Зачастую студ< 
проверкой наличия в данном пределе той или ино; 
формально используют замены эквивалентных бескон 
между собой. Также большое число ошибок 
невнимательности и поспешности выбора метода реп 
Особенно эти проблемы актуальны для студентов nepi

Среди наиболее распространенных ошибок, 
является недостаточное знание школьного курса 
уровень математических умений и навыков студенте 
ошибки в тождественных преобразованиях. Наиболее 
являются следующие ошибки:

1. Ошибки, допускаемые в действиях с  многочла
-  допускаемые при раскрытии скобок, в случае, 

стоит знак «минус»;
-  при разложении многочленов на множители;
-  в  применении формул сокращенного умножени
2. Ошибки, допускаемые в действиях с алгебраи1
-  при сокращении дробей, чаще при сокращении i
-  при сложении алгебраических дробей.
К типичным ошибкам, которые допускаются 

знаний высшей математики, относятся следующие.
1. Неверный выбор метода избавления от неопре;
2. Неправильное использование замечательных
3. Неграмотное использование замен эквива. 

малых функций, т. е. использование этих замен f 
проверки того, являются ли они бесконечно малым! 
возможно ли вообще осуществление такой замены.

4. Нарушение алгоритма вычисления пределов.
В научных трудах психологов и педагогов

проанализированы математические ошибки школьни] 
этих ошибок, способы и методы их предупрежде
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v .

а достаточно высокого уровня математической

тематических знаний вследствие действий 
щательных факторов очень часто сопровождается
i:

иях,
их построениях,

:их записях, 

осуждениях,
ах определений, понятий, утверждений и теорем, 
правильным восприятием сообщаемой информации, 
ли неумением большинства студентов работать 
(учаемым материалом.
[ние учебных и рабочих программ, методов и форм 
[оказывает накопленный педагогический опыт, к 
о, не искореняет автоматически математические 
Вот почему эта проблема требовала и требует 
:ия ученых, методистов, педагогов, психологов и

1реподавателем трудностей усвоения студентами 
дает большие возможности в выборе эффективных 
ювых знаний, в разработке методических приемов, 
едупреждению возможных затруднений. Знание 
я студентами той или иной темы, алгоритма решения 
м числе и тех ошибок, которые наиболее часто 
1ми при изучении определенных вопросов, является, 
щимым условием разработки эффективной методики 
как и любой дисциплины.
еских исследований действительности важными в 
использования в описаниях различных процессов 
действительности являются следующие понятия 
:иза:
ой последовательности, 
ш на бесконечности, 
ш в точке.
тем, касающихся указанных понятий как в разделе 
лиза «Введение в анализ», так и в курсе высшей 
1C студентов возникают разнообразные затруднения и 
ического материала, и при нахождении пределов на 
IM методическим трудностям изучения пределов мы

- недостаточное знание студентами школьного курса математики,
- формальные знания студентами теоретического материала 

элементов математического анализа.
Анкетирования, тестирования, самостоятельные и контрольные 

работы, индивидуальные семестровые задания, коллоквиумы, результаты 
зачетов и экзаменов, проводимые нами среди студентов инженерно
педагогического факультета, факультета технологии УО МГПУ имени 
И.П. Шамякина, показали, что в процессе вычисления пределов 
студентами допускается масса ошибок из-за незнания ключевых понятий, 
формул и правил. Очень много ошибок допускается также из-за неумения 
студентов самостоятельно применять известные им формулы и правила к 
вычислениям пределов, из-за неточного использования алгоритмов 
решения поставленной задачи. Зачастую студенты пренебрегают 
проверкой наличия в данном пределе той или иной неопределенности, 
формально используют замены эквивалентных бесконечно малых функций 
между собой. Также большое число ошибок допускается из-за 
невнимательности и поспешности выбора метода решения данной задачи. 
Особенно эти проблемы актуальны для студентов первого курса.

Среди наиболее распространенных ошибок, причинами которых 
является недостаточное знание школьного курса математики, слабый 
уровень математических умений и навыков студентов, следует отметить 
ошибки в тождественных преобразованиях. Наиболее типичными из них 
являются следующие ошибки:

1. Ошибки, допускаемые в действиях с многочленами:
-  допускаемые при раскрытии скобок, в случае, если перед скобками 

стоит знак «минус»;
-  при разложении многочленов на множители;
-  в применении формул сокращенного умножения.
2. Ошибки, допускаемые в действиях с алгебраическими дробями:
-  при сокращении дробей, чаще при сокращении на слагаемое;
-  при сложении алгебраических дробей.
К типичным ошибкам, которые допускаются по причине слабых 

знаний высшей математики, относятся следующие.
1. Неверный выбор метода избавления от неопределенности.
2. Неправильное использование замечательных пределов.
3. Неграмотное использование замен эквивалентных бесконечно 

малых функций, т. е. использование этих замен без предварительной 
проверки того, являются ли они бесконечно малыми в данном примере и 
возможно ли вообще осуществление такой замены.

4. Нарушение алгоритма вычисления пределов.
В научных трудах психологов и педагогов достаточно глубоко 

проанализированы математические ошибки школьников, а также причины 
этих ошибок, способы и методы их предупреждения (Ж. Адамар [1],
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А.К. Артемов [2], В.П. Беспалько [3], Ю.М. Колягин [4], В.А. Крутецкий 
[5], О. Н. Пирютко [6], А.Д. Семушин [7], О.И. Терещенко [8], 
Г. Штейнгауз [9]) и др. Многие диссертационные исследования также 
посвящены этой проблеме. Однако при этом в настоящее время состояние 
исследования проблемы математических ошибок студентов, причин этих 
ошибок, способов и методик их предупреждения в дальнейшем, на наш 
взгляд, является недостаточным и требует педагогических, 
психологических и методологических исследований.

Все выше изложенное позволяет утверждать, что деятельность 
преподавателя, направленная на получение прогноза методических
трудностей при изучении математических дисциплин в вузе и 
предупреждение этих трудностей, имеет в настоящее время огромное 
значение. Предвидение преподавателем затруднений усвоения студентами 
учебного материала, в том числе математических ошибок, допускаемых 
студентами, дает большие возможности в создании и выборе
эффективных методов сообщения новых знаний, а также методик 
формирования практических умений и навыков, в разработке приемов и 
форм подачи информации. Это, в свою очередь, способствует
качественной подготовке студентов для их эффективной 
профессиональной деятельности в дальнейшем.
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П РО БЛЕМ Ы  ИННОВАЦИОННОГО РА 
П РОМ Ы Ш Л ЕН Н О СТИ  В РЕСПУБЛИКЕ 1

После эпох эффективности, продолжавшейся в 1 
качества -  в 1970-х и 1980-х, гибкости -  в 1980-е и I9S 
инноваций. Формирование инновационной эк 
приоритетной задачей любого государства, и ос 
вступивших на путь рыночных отношений.

Инновационная и инвестиционная деятельна 
движущие силы структурной перестройки и источи; 
экономического роста. Инновационная деятельное 
следующими основными чертами: появлением пр 
достижений науки и техники; интеграцией науь 
созданием новых инновационных структур, 
инновационных механизмов; формированием работ! 
профессионально-образованого, культурного, дисщ 
способного использовать сложные техническо-инфор: 
высокой универсальностью научных идей, котор! 
стороны функционирования национальной экономи! 
комплексностью инноваций, возможностью с 
экономических и экологических последствий их при\ 
ресурсосберегающих, малоотходных технологий 
предметов труда с заранее заданными свойствами; 
источников энергии; созданием новых форм ор 
производства, корпоративных систем управления [1, с 

Инновационность экономики -  это cnoco6v 
предприятий к постоянному поиску и использо 
результатов исследовательских работ, новых к 
изобретений. Инновационность означает также с 
развитие существующих технологий в сфере прокзво, 
в сфере услуг, внедрение новых решений в органи 
совершенствование и развитие инфраструктуры, особ 
переработки и получения информации.

Белорусская экономика достаточно открыта 
степени интегрирована в европейские и мировые эко1 

Если сегодня не производить конкурентоспособную 
степенью новизны и наукоемкости, завтра буде 
достигнутые результаты и завоеванные рыночные по' 

На современном этапе развития управле 
деятельностью предприятий РБ и повышение его з 
очень важную роль, это определяется, во-первы>
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