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ДИАГНОСТИКА КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ  
К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ В ВУЗЕ 

Чикина Т.Е.

Цель. Установлено, что в вузах превалирует традиционная система контроля зна-
ний, в ходе которой только фиксируются результаты усвоения студентами учебной 
дисциплины, не выявляются причины, приводящие к ошибкам, в том числе по матема-
тике, то есть не используется должным образом оперативная диагностика. Для ре-
шения проблем адаптации первокурсников в учебно-профессиональном плане важным 
становится смещение акцента с контроля на диагностику, на формирование действий 
по самоконтролю и самооценке. В связи с этим необходима разработка адекватной 
системы диагностических заданий, средств оперативной диагностики, включающей 
контроль педагога, взаимо- и самоконтроль.

Материалы и методы исследования. Анализ и синтез данных научной литературы 
по теме исследования; наблюдение, опросные методы, педагогическая диагностика; 
обобщение, систематизация.

Результаты. Проведенное исследование показало, что для внесения своевременных 
корректив в процесс обучения, способствуя ускорению процесса адаптации студентов, 
необходимо применять входную и текущую диагностику, диагностические задания на 
операциональном и рефлексивно-оценочном этапах практического занятия, а также 
в процессе учебного консультирования. В статье выделены принципы конструирова-
ния диагностических заданий, используемых нами при обучении высшей математике, 
которые в содержательном плане соответствуют целям обучения и адаптации и по-
строены с учетом этапов усвоения учебной информации и видов учебно-познаватель-
ной деятельности студентов.

Область применения результатов. Содержащиеся в статье положения и выводы 
помогут повысить эффективность учебно-воспитательного процесса первокурсников 
в адаптационный период и могут быть реализованы в практике образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования. 
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DIAGNOSTICS AS THE WAY OF FIRST YEAR STUDENTS’ LEARNING 
MATHEMATICS IN HIGHER SCHOOL 

Chikina T.E.

Purpose. It is known that traditional system of knowledge control predominates in higher 
schools. This system allows only to focus on the results of how students have been able to 
master a discipline but not to find out reasons of making mistakes in disciplines including Ma- 
thematics. It means that operative diagnostics is not used properly. In order to solve the prob-
lem of first year students’ adaptation in learning professional aspect it is very important to 
shift the focus from control to diagnostics, to formation of both self-control and self-assess-
ment. Thereby, it is necessary to work out the adequate system of diagnostic assignments, ways 
of operative diagnostics containing educator’s control, inter-control and self-control. 

Materials and methods. Both analysis and synthesis of scientific literature data concern-
ing the research issue; surveillance, questionnaires, pedagogical diagnostics; generalization, 
systematization.

Results. The carried out research has shown that in order to introduce well-timed correc-
tives into learning process aimed at acceleration of students’ adaptation, it is necessary to use 
entering and current diagnostics, diagnostic assignments on both operational and reflexive-
assessed stages of practical classes and in the process of academic counseling as well. The 
article emphasizes the principles of constructing diagnostic assignments used by us in the pro-
cess of teaching Maths. The principles coincide substantially with both learning and adapta-
tion purposes, and are constructed with provision for stages of mastering learning information 
and kinds of students’ learning-cognitive activities. 

Practical implications. The theses and conclusions given in the article should help to 
raise the efficiency of students’ learning and educational process during their adaptive period, 
and can be realized in the practice of higher schools. 

Keywords: diagnostics; mathematic; first-year students; adaptation; learning and educa-
tional process.
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Введение
В период адаптации к высшей школе многие студенты испытывают большие трудности 

в усвоении новых знаний, как по общеобразовательным, так и по специальным предметам, 
они оказываются неготовыми к усвоению формально-логических определений математиче-
ских понятий, к высокому уровню абстрактности, и фактически не умеют учиться, поступив 
на первый курс вуза. Недостаточные умения студентов самостоятельно приобретать знания, 
трудности объективного и субъективного характера в усвоении математики приводят к тому, 
что учебная адаптация первокурсников неоправданно растягивается по времени – вплоть до 
третьего курса.

Вопросы, связанные с адаптацией (социальной, психологической, профессиональной) 
первокурсников к условиям вуза, достаточно широко освещены в психолого-педагогических 
трудах ученых [1-10, 16-20 и др.], в то же время проблемы адаптационного характера, возни-
кающие у студентов при изучении учебных дисциплин математического цикла и относящиеся  
к учебно-профессиональному аспекту адаптации [11, 12, 14], остаются недостаточно изучен-
ными. Поэтому необходимо выявление средств учебно-профессиональной адаптации перво-
курсников, чтобы ослабить (а в идеале снять) вышеперечисленные трудности. 

Анализ современных адаптивных систем и технологий обучения по учебной дисциплине 
[1-6, 8, 9 и др.] показал, что в их программно-методическом обеспечении не всегда предус-
мотрены диагностируемые цели, методы контроля, коррекции и оценки, в частности процесс 
обучения математике первокурсников в период их адаптации к вузу разработан недостаточно 
технологично, отсутствует система диагностических заданий, отвечающая диагностируемым 
целям обучения. 

Цель работы: выделить принципы конструирования диагностических заданий и опреде-
лить структуру занятия по математике в вузе, адекватную этапам учебной деятельности сту-
дентов, включающую диагностические задания на каждом этапе занятия и способствующую 
успешной учебно-профессиональной адаптации первокурсников.

Методы исследования: анализ и синтез данных психолого-педагогической и методиче-
ской литературы по проблеме исследования; обобщение, систематизация; наблюдение, опрос-
ные методы, педагогическая диагностика, педагогический эксперимент.

Результаты исследования и их обсуждение
Зачастую при традиционном контроле остаются не реализованными такие функции, как 

мотивационная, диагностическая, развивающая и обучающая. Для обеспечения полноценно-
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го управления развитием студентов в учебно-воспитательном процессе преподаватель должен 
уметь получать, оценивать и анализировать всю информацию о прогрессе в достижениях каж-
дого студента.

Согласно концепции Е.Н. Перевощиковой, в настоящее время одним из эффективных 
средств управления учебно-воспитательным процессом как в общеобразовательной школе, 
так и в вузе, признается диагностика как «способ, обеспечивающий широкое и всестороннее 
изучение предпосылок, условий и результатов учебного процесса, как способ прояснения всех 
изменений, которые происходят в образовательном процессе» [7, с. 7]. 

Опираясь на исследование Е.Н. Перевощиковой [7], мы приходим к выводу, что в период 
адаптации первокурсников каждый этап усвоения нового объекта должен предваряться, со-
провождаться или завершаться заданиями для «входной» или «текущей» диагностики, рабо-
тами проверочного характера. Задания первого типа позволят установить степень готовности 
студентов к изучению нового материала, а задания второго типа – проанализировать ход усво-
ения конкретного сегмента учебного материала, оказать адресную помощь студентам и внести 
коррективы в процесс обучения. Проверку работ, предназначенных для входной диагности-
ки, целесообразно проводить на этапе актуализации и мотивации для включения студентов  
в учебную деятельность. Главным в процессе выполнения заданий должен стать вопрос: какие 
выводы можно сформулировать по результатам выполненной работы; чему научила работа; 
где, в каких заданиях уже выполнялись подобные действия, проводились аналогичные рассуж-
дения. Работы проверочного характера, предназначенные для самопроверки и взаимопроверки 
студентами выполненных заданий, должны быть снабжены ответами. Сопоставление оценки 
преподавателя с самооценкой выполненных заданий поможет мотивировать необходимость 
саморазвития и стимулирует студентов на достижение лучших результатов. 

Выделим этапы практического занятия по математике, на которых следует использовать 
диагностические задания.

I этап. Входная диагностика. Она проводится в начале занятия для актуализации и моти-
вации знаний студентов, а также для выявления существующих пробелов в усвоении учебного 
материала, необходимого для дальнейшего изучения следующей темы или модуля. Фактиче-
ски, результаты входной диагностики позволяют установить степень готовности студентов  
к изучению нового материала. Главное отличие от других форм работы на этом этапе состоит 
в том, что преподаватель сразу же при минимальных затратах времени получает оперативную 
информацию о том, что знают, помнят и умеют делать студенты на данный момент.
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Например, перед изучением темы «Неопределенный интеграл» целесообразно провести 
входную диагностику по теме «Производная функции. Правила дифференцирования», по-
скольку понятие первообразной функции и неопределенного интеграла неразрывно связано 
с понятием производной функции, а операция интегрирования является обратной к операции 
дифференцирования. Выполнение заданий входной диагностики возможно непосредствен-
но на практическом занятии, или же в качестве предварительного домашнего задания. В по-
следнем случае на этапе актуализации следует проверить выполнение этих заданий каждым 
студентом. Практика показала, что для этих целей полезно использовать тетрадь с печатной 
основой (рабочую тетрадь) [15].

 Обсуждение результатов входной диагностики выступает, с одной стороны, в качестве при-
ема адаптации, поскольку позволяет выявить трудности, с которыми столкнулись студенты 
при выполнении заданий, и наметить коррекционные мероприятия. С другой стороны, в ходе 
анализа результатов выявляется степень готовности студентов к применению теоретических 
фактов, изложенных на лекциях, к решению задач.

Таким образом, входная диагностика позволяет включить всех студентов в деятельность по 
выполнению заданий и привлечь их к постановке учебных задач занятия.

II этап. Операциональный (формирование знаний, умений и навыков). Диагностические за-
дания на этом этапе служат средством для включения первокурсников в частично-поисковую 
деятельность по применению теоретических фактов к решению конкретно-практических за-
дач, по осмыслению действий по работе с определениями новых понятий, с теоремами, с при-
емами преобразований и т.п. Кроме того, при конструировании заданий для этого этапа важно 
учитывать существующие трудности в освоении некоторых абстрактных понятий математики. 

III этап. Текущая диагностика обучающего характера. Она, как правило, проводится в кон-
це занятия для выявления степени освоения студентами новых действий, либо задания из соот-
ветствующего раздела выдаются на дом. Ее результаты позволяют выявить, насколько студен-
ты овладели общеучебными и специфическими операциями и действиями, определить типич-
ные и индивидуальные ошибки студентов в процессе усвоения конкретного сегмента учебного 
материала. Такая диагностика позволяет сопоставить диагностируемые цели, поставленные  
в начале занятия, и уровень их достижения, выявить пробелы в знаниях студентов по рассмо-
тренной теме и своевременно внести коррективы, что является ценным с позиций адаптации.

Задания для текущей диагностики создаются таким образом, что для проверки достижения 
каждой цели подбираются по три задания разного уровня сложности. Отметим, что студент не 
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обязан выполнять все 3-и задания по каждой из выделенных целей. Он может начать работу 
с задания того уровня сложности, который ему по силам (в соответствии с зоной актуального 
развития), постепенно переходя к более сложному заданию (в соответствии со своей зоной 
ближайшего развития). 

IV этап. Рефлексивно-оценочный этап. Диагностические задания на этом этапе использу-
ются для подведения итогов, для установления соответствия между учебной задачей, постав-
ленной в начале занятия, и полученными результатами. С точки зрения идей адаптации, диа-
гностика на этом этапе проводится с целью коррекции процесса обучения и для формирования 
действий по самоконтролю. Наиболее эффективной формой представления заданий для этого 
этапа является тестовая форма.

Одним из эффективных видов тестирования является в настоящее время адаптивное тести-
рование, которое можно использовать как для текущей диагностики обучающего характера, 
так и для контрольной диагностики после изучения раздела или модуля [7, 13]. 

Сформулируем основные принципы конструирования диагностических заданий, использу-
емых нами на практических занятиях по математике и для учебного консультирования перво-
курсников студентами старших курсов [13]. Система диагностических заданий должна: со-
ответствовать диагностируемым целям изучения данной темы и целям адаптации; содержать 
задания, построенные в соответствии с наглядно-иллюстративным, операционным и формаль-
но-логическим уровнями освоения материала каждого учебного модуля; содержать действия, 
адекватные изучаемым понятиям, теоремам, приемам, методам и способам деятельности; со-
ответствовать принципу адаптивности и строиться с учетом уровня подготовки испытуемых.

Заключение
Итак, в отличие от школы, где после изучения каждой темы проводятся контрольные ра-

боты, итоговые контрольные работы в конце каждой четверти и полугодия, а также постоянно 
проверяется домашнее задание, т.е. осуществляется регулярный контроль, в вузе в течение 
семестра проводится 1-2-е контрольных работы, зачет и экзамен, а выполнение домашнего 
задания, как правило, не проверяется. Таким образом, между обучением в школе и вузе име-
ется отличие в формах контроля, в частоте их проведения. Студент начинает понимать, что за 
регулярностью и систематичностью его работы в семестре никто не следит, и лишь к сессии 
он начинает осознавать, что должен сам нести ответственность за свое образование. Нерегу-
лярность занятий предметом, объективная сложность математического анализа, увеличение 
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объема новых знаний и в то же время отсутствие системы в знаниях довольно часто приводят 
к стрессу в период сессии. 

Предлагаемая диагностика призвана обеспечить регулярность и систематичность занятий, 
поскольку каждый этап усвоения нового завершается диагностикой. Кроме того, диагностика 
позволяет выявить существующие пробелы в знаниях школьного курса математики, в знани-
ях новых объектов, в метазнаниях. Следовательно, диагностика выступает одним из средств 
адаптации первокурсников к изучению математики и, в целом, к обучению в вузе.

Анализ практического опыта работы показал, что для осуществления обратной связи при 
обучении первокурсников учебной дисциплине, внесения своевременных корректив в про-
цесс обучения, тем самым способствуя ускорению процесса адаптации студентов, необходимо 
применять входную и текущую диагностику, диагностические задания на операциональном и 
рефлексивно-оценочном этапах практического занятия, а также в процессе учебного консуль-
тирования. Используемые диагностические задания в содержательном плане должны соответ-
ствовать целям обучения и адаптации, а также строиться с учетом этапов усвоения учебной 
информации и видов учебно-познавательной деятельности студентов. 
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