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В теории обучения высшей математике одним из базовых элементов яв-

ляется категория «понимание». Современные когнитивно-дидактические 

исследования исходят из положения о том, что обучение – это не только 

приобретение студентами нового для них знания, но и попытки понять его 

смысл, общую идею в структуре всей математики как науки с целью фор-

мирования собственной системной и многообразной «математической кар-

тины мира» [1]. Большое значение приобретает при этом мотивация пони-

мания, которая является не только педагогической, но и не в меньшей сте-

пени психологической проблемой. Решению проблемы мотивации пони-

мания в процессе обучения высшей математике может способствовать адап-

тация учебного материала к уровню математической подготовки студентов, 

а также модернизация курса высшей математики технического университе-

та с использованием релевантных информационных и педагогических тех-

нологий [2]. Понимание математики разных уровней строгости и сложности 

нацелено на формирование инновационного мышления студентов. 

Сущность понимания как методологической компоненты процесса обу-

чения составляет сформированная способность обучающегося к установле-

нию взаимосвязей между различными объектами разделов и теорий высшей 

математики. Рассматриваемое в таком аспекте понимание в практике пре-

подавания высшей математики согласуется с принципом «снежного кома», 

когда новый математический материал «ложится» на предварительно обос-

нованные и усвоенные знания. «Образовательная функция понимания в по-

знании проявляется, прежде всего, в осмыслении знания, имеющего про-

блемный характер, и для выяснения того, почему что-то в математике непо-

нятно, как было получено именно такое знание, какие еще проблемные си-

туации оно может прояснить» [3, с. 5]. Понимающее усвоение проходит 

этапы от конкретного фрагментарного усвоения основных характеристик 

изучаемого математического объекта до их обобщения, формируя систем-

ное понимание математического знания и активируя креативные способно-

сти студентов к самостоятельному поиску новых способов решения задач.  

Первый шаг к осмысленному пониманию состоит в осознании сущности 

математических понятий. Так, в курсе «Численные методы» важно усвоить 
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специфику понятия погрешности, ее роль и значимость в численных мето-

дах решения задач. При изучении раздела «Элементы теории погрешности» 

можно отметить, что начальный уровень понимания формируется посред-

ством задач на вычисление абсолютной и относительной погрешностей на 

основе определений этих понятий, связанных с их формализацией. Напри-

мер: вычислите абсолютную и относительную погрешности при округлении 

числа 0,812 до двух значащих цифр. Следующий уровень более «продвину-

того» понимающего усвоения формируется посредством решения задач, 

имеющих в определенной мере проблемный характер и отражающих каче-

ственную сторону отличия этих видов погрешностей.  

Например: определите, какое из равенств точнее: 2 1,414  или 

3 1,732 . И наконец, более глубокое понимание связано с поиском реше-

ния содержательных задач на вычисление оценок погрешностей различных 

численных методов и определение точности этих методов. 

Например: вычислите интеграл 
21
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Этот уровень ориентирован на формирование и закрепление понимания 

того, что численные методы – это приближенные методы решения задач, 

имеющие отличительные от точных аналитических методов особенности, 

при этом степень приближения и точности полученного решения является 

его важной и существенной характеристикой. 

В задачах численных методов на отыскание решения систем линейных 

алгебраических уравнений начальный уровень понимания сути методов – 

это усвоение формализма, то есть способов вывода и самих формул, напри-

мер, формул метода простой итерации или метода Зейделя. Следующий 

уровень понимания связан с понятиями хорошо и плохо обусловленной си-

стемы уравнений и способами решения плохо обусловленных систем. Далее 

следуют задачи на понимание условий и скорости сходимости итерацион-

ного процесса, анализ ошибок и оценки погрешности применяемого метода, 

нацеленные на формирование целостных представлений студента о взаимо-

связях между разделами численных методов, математического анализа, ли-

нейной алгебры и аналитической геометрии. 

Рассмотрим некоторые примеры, иллюстрирующие вышесказанное. 

Найдите решение СЛАУ методом простой итерации, проведя пять ите-

раций: 
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Для педагога очевидно, что первая система уравнений хорошо обуслов-

лена. Студенту для отыскания ее численного решения достаточно лишь 

усвоить соответствующий формализм метода и следовать условию примера. 

Чтобы правильно решить вторую систему уравнений знания одних только 

формул метода простой итерации уже будет недостаточно, так как система 

плохо обусловлена. При этом студенту потребуется вначале установить этот 

факт, а затем преобразовать систему, что возможно лишь в случае, когда он 

понимает источники возможных ошибок в решениях математических моде-

лей, к которым относится и СЛАУ. В противном случае следование только 

формализму метода может привести к очень большим погрешностям в ре-

шении. Если затем еще во второй системе заменить требование количества 

проводимых итераций указанием на нахождение приближенного решения 

системы с требуемой точностью, возможно продвинуться еще дальше к це-

ли более глубокого осознанного понимания сути решаемых с помощью 

СЛАУ задач. Подобно рассмотренным, можно подобрать задачи из других 

разделов численных методов: интерполирование функций, численное инте-

грирование, численное решение нелинейных уравнений и др. 

«Постижение смысла математического понятия, приведение примеров и 

отбор контрпримеров, раскрывающих целостность и системность математи-

ческого содержания, являются необходимым условием понимания в мате-

матике как инновационного средства, понимающего усвоения знания…» 

[3, с. 7–8]. Уровень понимания изучаемых разделов высшей математики 

студентами технического университета обусловлен не только их базовыми 

знаниями, но и математической и дидактической культурой преподавателя 

математики, включающей способность выстраивания разноуровневой обра-

зовательной стратегии усвоения учебного материала. Высокий уровень ди-

дактической культуры педагога на основе предварительного анализа степе-

ни математической подготовки студентов в группе и специфики изучаемого 

раздела математики позволяет ему определиться с педагогическими целями 

и кругом практических задач, реализующих задачи обучения. 
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