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Выразим из дифференциального уравнения (3) координату x:
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Таким образом, закон движения материальной точки примет вид:
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Поскольку материальная точка начала свое движение в момент времени t = 0 из 
начала координат x = 0, то получим, что
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Окончательный вид закона движения:
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Таким образом, путь, пройденный материальной точкой в момент остановки
будет равен
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Для повышения качества усвоения материала студентами лекционный материал 
сопровождается мультимедийным сопровождением, проводятся коллоквиумы, кон
трольные работы, компьютерное тестирование и онлайн-консультирование.
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Для эфектыунай ацэнш вучэбна-пазнавальнай дзейнасщ студэнтау у вышэйшай 
школе выкарыстоуваюцца розныя метады кантролю ведау: вусны кантроль, шсьмовы, 
тэставы, практычная праверка, метад наз1ранняу, а таксама метады самакантролю, 
самаацэнкк Аднак, нягледзячы на шматгадовую апрабацыю, ужо сталыя традыцый- 
ным1 метады i формы кантролю ведау характарызуюцца некаторай недасканаласцю у 
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рэал1зацьп. Напрыклад, вусны кантроль вызначаетща суб’ектыунасцто адзнак, прак
тичная праверка - не узнауляльнасцто вышкау праверак, шсьмовы кантроль - выка- 
рыстаннем шпаргалак, а тэставанне не дазваляе ацанщь глыбшто разумения пытания, 
лопку мыслення, творчае ужыванне засвоеных ведау у новай сггуацьп. Атэстацыя ве
дау студэнтау у форме кантрольных работ, камп’ютарных тэстау або традьщыйных 
калёкв1умау - устаялыя спосабы праверш ступеш засваення матэрыялу, яшя, аднак, 
не заусёды адлтостроуватоць узровень сапраудных ведау [1,2].

Удасканаленне метадау навучання i форм кантролю ведау, а таксами пошук новых 
спосабау стымулявання самаадукацьп студэнтау - найважнейшыя пытанш сучаснай 
методыш выкладання вышэйшай матэматыш [3]. 3 мэтай павышэння матывацьп да 
навучання i удасканалення самастойнага навучання у 2020 годзе на кафедры вышэй
шай матэматыш i матэматычнай фгйш ф1з1чнага факультэта Беларускага дзяржау- 
нага ушверсггэта был1 уведзены калёкв1умы адкрытага тылу (КАТ) па дысцыплшах: 
“Матэматычны анал1з”, “Анаштычная геаметрыя i лшейная алгебра”, “Асновы век- 
тарнага i тэнзарнага анал1зу”, яшя уяулятоць сабой падрыхтаваныя невялшай групай 
студэнтау (2-4 чалавеш) творчыя адказы на папярэдне зададзеныя пытанш эурыс- 
тычнага тыпу у выглядзе прэзентацьп або вщэаролшау. Варта адзначьщь, што пад
рыхтаваныя адказы на пытанш КАТ дастаткова складана або не магчыма знайстц на 
прасторах штэрнэту, што абумоушвае неабходнасць азнаямлення з дадатковай лКа- 
ратурай i удасканаленне самастойнай работы. Ташм чынам, КАТ дазваляе развщь 
звычш пошуку шфармацьп, яе структуравання, спрыяе паглыбленаму вывучэнню 
прадмета, а таксами дапамагае навучытща прадстауляць наглядна навуковыя вышш, 
што з’яуляетща неад’емнай часткай навучальнага працэсу.

Калёквгумы адкрытага тыпу па дысцыплше “Анаштычная геаметрыя i лшейная 
алгебра” у студэнтау 1 курса ф1з1чнага факультэта БДУ праводзятща два разы за 
семестр: першы КАТ па аналггычнай геаметрьп, друп - па лшейнай алгебры. Пасля 
паспяховай здачы Кпыту па дысцыплше сярод 75 студэнтау была праведзена ацэнка 
карэляцьп сярэдняй адзнаш за калёквгум i адзнаш бягучай паспяховасщ (Мал.1(1)), 
сярэдняй адзнаш за калёквщм i адзнаш за шпыт (Мал. 1(H)). Для 63 студэнтау (84%) 
рознща пам1ж адзнакамт. бягучай паспяховасщ i за КАТ не перавысгта 20%, для 
33 студэнтау рознща адзнаш бягучай паспяховасщ i адзнаш за КАТ склала менш за 
10%. Kani парауноуваць адзнаш атрыманыя за гспыт i адзнаш за КАТ, то 48 студэн
тау (64%) здал1 шпыт з адзнакай, адрознай ад адзнаш за КАТ не болын за 20%. До- 
брае супадзенне адзнак паказвае, што КАТ з’яуляетща дастаткова эфектыунай фор- 
май кантролю ведау. яшм

Мал. 1. Параунанне адзнак1 бягучай паспяховастц (I), адзнак1 за йттыт (II) i адзнак1 за КАТ.

Варта зауважыць, што такая форма кантролю ведау з’яуляетща шматфункцыя- 
нальнай, пакольш спрыяе не тольш павышэнню узроуня ведау, але i разв1вае звыч- 
ш пошуку навуковай шфармацьп, удасканальвае мастацтва красамоуства, актывь 
зуе работу студэнтау у каминдзе. Дадзеная форма кантролю бягучай паспяховас
тц з’яуляетща не тольш прадуктыунай для саманавучання студэнтау, але i спрыяе 
паглыбленню i развпщто ьпждысцыплшарных сувязей.
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О ЛЕКЦИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

ПО ПРЕДМЕТАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА

С.В. Майоровская

Важнейшими задачами преподавания математики в высшей школе являются по
иск новых методов обучения и совершенствование уже разработанных классических. 
Мы стремимся к более эффективным способам передачи математических знаний, при
обретения необходимых для практической работы навыков математического мышле
ния. В этой связи представляется важным приобщение студента к самостоятельной 
работе, что достигается, в том числе, внедрением элементов дистанционного обуче
ния в учебный процесс. Однако классические формы обучения - лекции, практиче
ские занятия, лабораторные работы актуальны и поныне. При этом лекция не теряет 
своего центрального положения в системе обучения. Ведь именно на лекции перед 
студентом раскрывается перспектива использования математических методов в деле 
познания мира. Здесь студент узнает, почему научная абстракция помогает познанию 
конкретного, как математика, являющаяся по меткому выражению Анри Пуанкаре, 
"искусством называть разные вещи одним и тем же именем", дает неограниченные 
возможности для использования не столь большого и вполне постижимого набора 
понятий и средств для изучения многих качественно различных явлений и процессов.

С учетом постепенной цифровизации образования учебный процесс в высших учеб
ных заведениях давно принимает новые формы и, помимо по прежнему часто приме
няемого традиционного способа чтения лекций, сейчас широкое распространение по
лучили лекции, основанные на заранее приготовленных компьютерных презентациях. 
Вопрос о преимуществах, недостатках и общей эффективности такого типа представ
ления лекционного материала все еще остается дискуссионным. Традиционная лекция 
выполняет пять основных дидактических функций: информативную, методологиче
скую, ориентирующую, стимулирующую и развивающую. Очевидно, что переход к 
презентационной лекции не должен сопровождаться потерей этих качеств.

Презентация как самостоятельный объект возникла в недрах маркетинговых и 
PR-технологий. Прототипами учебной презентационной лекции в вузе являются учеб
ные фильмы, доклады на научных конференциях. Однако научный доклад ставит 
целью ознакомить профессионально подготовленную аудиторию с некоторыми дости
жениями докладчика, а маркетинговая презентация и вовсе, как правило, носит опи
сательный характер - слайды содержат не более трех строк текста или одной-двух 
картинок. При этом ни один из рассмотренных прототипов не предполагает ведения 
конспекта, что совершенно необходимо на лекции по любой дисциплине математиче
ского цикла.


