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Аннотация. Проведено исследование уровней междисци-
плинарных связей блоков математических, общеинженер-
ных и специальных дисциплин, достигнутых студентами по 
очной, дистанционной и смешанной формам обучения на 
четырех курсах Псковского государственного университета. 
В качестве показателя тесноты связей использован коэффи-
циент корреляции, вычисляемый между сформированными 
векторами семестровых оценок студентов двух разных дис-
циплин. Выявлена достаточно слабая связь между уровнем 
математической подготовки выпускников школы и знания-
ми математических дисциплин вуза, что определило в после-
дующем аналогичную связь между ними и общеинженерны-
ми, а также специальными дисциплинами. С целью обеспе-
чения успешного обучения студентов по дистанционной и 
смешанной формам рекомендовано знакомить студентов с 
информационными технологиями на первом курсе. 
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дисциплин, очная форма обучения, дистанционная и сме-
шанная формы обучения, средние оценки, коэффициент 
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Сегодня важнейшие задачи, которые стоят перед выс-

шей школой, направлены на фундаментальную подготов-
ку кадров, на развитие рационального соотношения меж-
ду преподавательской и научно-исследовательской дея-
тельностями с учетом достижений в областях педагогиче-
ского образования и науки [1–4]. В Псковском государ-
ственном университете (ПсковГУ) аналогичные задачи 
стоят перед обучением бакалавров по направлению «Ин-
форматика и вычислительная техника» (ИВТ), которое 
связано с подготовкой IT-специалистов различного про-
филя. Областями профессиональной деятельности вы-
пускников в соответствии с учебным планом и професси-
ональными стандартами являются следующие: 

− связь, информационные и коммуникационные тех-
нологии (код 06); 

− администратор баз данных (код 06.011); 
− специалист по администрированию сетевых 

устройств информационных и коммуникационных си-
стем (код 06.027); 

− программист (код 06.001); 
− системный программист (код 06.028). 
Следует отметить, что в последние годы в России про-

должает сохраняться низкий уровень знаний выпускников 
школы. В дополнение к этому в России, как и во всем ми-
ре, разразилась пандемия COVID-19. Это существенно 

усложнило учебный процесс в вузах. В рассматриваемый 
период ПсковГУ осуществлял обучение студентов очно, 
дистанционно и в смешанной формах. 

Цель настоящего исследования — на основе анализа 
семестровых оценок студентов установить корреляцион-
ные связи между отдельными дисциплинами из блоков 
математических, общеинженерных и специальных дисци-
плин при разных формах образовательного процесса сту-
дентов. Анализ выполнен на основании статистических 
данных образовательного процесса студентов направле-
ния ИВТ ПсковГУ. 

Как известно, весной 2020 года все студенты в соот-
ветствии с решениями Минобрнауки и руководства 
Псковской области были полностью переведены на ди-
станционную форму обучения. В дальнейшем ограничи-
тельные меры были ослаблены и осенью 2021 г. повсе-
местно стала использоваться смешанная (очно-
дистанционная) форма обучения. 

В работе были рассмотрены две учебные группы набо-
ра 2015 и 2018 годов, выпуск которых состоялся в 2019 и 
2022 году. Исследованы следующие блоки дисциплин: 
математические, общеинженерные и специальные. Изуче-
ние дисциплин специального блока проходило в смешан-
ной (дистанционной и частично очной) форме на третьем 
курсе в условиях распространения пандемии. После за-
вершения пандемии на четвертом курсе студенты обуча-
лись очно. 

Несмотря на сложные условия, в которых оказались 
вузы, в ПсковГУ особое внимание по-прежнему уделялось 
фундаментальной подготовке. Это обеспечивало возмож-
ность формирования у выпускника твердых знаний и спо-
собности быстро реагировать на изменения требований 
экономики. 

В связи с этим учебный план предусматривал строгое 
соблюдение последовательности изучения дисциплин. 
Это требование означает, что последующие дисциплины 
должны опираться на дисциплины предыдущих семест-
ров, а дисциплины первого курса — прежде всего на 
школьную математику и физику. 

Обоснование такого требования можно наглядно про-
иллюстрировать сравнением этапов образовательного 
процесса в вузе с этапами строительства производствен-
ного здания. Схематично это сравнение представлено в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Схема, характеризующая этапы строительного  

и образовательного процессов 

Этап 
Характеристики этапов 

Строительство  
здания 

Образовательный процесс 
в вузе 

1 

Выбор площадки под 
строительство из воз-
можности грунта 
местности: болоти-
стая, глинистая, твер-
дая грунтовая, скали-
стая 

Уровни знаний базовых 
предметов по завершению 
обучения в школе: удовле-
творительный, хороший, 
отличный 

2 

Создание фундамента 
под производственное 
здание: точечное, 
ленточное, сплошное 
заливкой бетоном 

Изучение дисциплин, опре-
деляющих фундаменталь-
ную подготовку, из числа 
которых, прежде всего для 
инженерных специально-
стей: математика и физика  

3 

Создание стен, кры-
ши с формированием 
инфраструктуры  

Изучение базовых общеин-
женерных дисциплин, бази-
рующихся на фундамен-
тальных дисциплинах 

4 

Установка оборудо-
вания для производ-
ственной деятельно-
сти 

Изучение специальных дис-
циплин, формирующих 
направление профессио-
нально ориентированного 
образования 

Анализ таблицы 1 показывает, что процесс подготовки 
бакалавров с учетом современных требований должен 
предусматривать правильную последовательность изуче-
ния дисциплин. При этом необходимо обеспечивать высо-
кий уровень тесноты междисциплинарных связей. Приоб-
ретение фундаментальных знаний позволит выпускнику 
согласно требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования не 
только овладеть своей профессией, но и разбираться в 
смежных областях деятельности [1]. 

Следует отметить, что вопрос об успешности обучения 
студентов по разным дисциплинам, а также взаимосвязь 
их успешности между разными дисциплинами является 
важным вопросом как с точки зрения оптимизации содер-
жания учебных дисциплин, так и с точки зрения улучше-
ния общего конечного результата — подготовки квалифи-
цированных специалистов. 

Для организации контроля качества освоения разных 
дисциплин в ПсковГУ была предусмотрена не только ат-
тестация по итогам изучения дисциплины, но и так назы-
ваемый входной контроль. 

Помимо входных и выходных испытаний, успешность 
освоения дисциплин целесообразно контролировать путем 
текущей аттестации в течение семестра: короткие ответы 
на контрольные вопросы, выполнение несложных практи-
ческих заданий и т. п. Форма проведения входных, вы-
ходных и текущих испытаний проходила как в письмен-
ной, так и в устной формах. Задания формулировались в 
виде контрольных вопросов и задач, в виде тестов или в 
виде экзаменационных билетов. 

Существуют различные мнения относительно эффек-
тивности разных форм испытаний и видов заданий. Одна-
ко каждый из вариантов имеет свои достоинства и недо-
статки. Профессионализм преподавателя проявляется в 

умении правильно сочетать разные формы испытаний и 
виды заданий, используя достоинства каждого варианта. В 
таблице 2 представлены результаты входного контроля 
знаний элементарной школьной математики будущих ба-
калавров, поступивших на направление ИВТ. 

Таблица 2 
Процент студентов, набравших количество баллов ЕГЭ 

Интервал баллов 
ЕГЭ по элемен-
тарной матема-

тике 

Количество студентов, % 

Набор 
2015 года 

Набор 
2018 года 

27–60 77,8 66,9 
61–80 24,6 29,3 
81–90 1,6 3,8 

91–100 0,0 0,0 

Из таблицы 2 следует, что поступившие в вуз школь-
ники как в 2015, так и в 2018 году практически не измени-
ли свой уровень знаний по элементарной математике, так 
как достигли некоторого минимума, который сформиро-
вался в России [5–7]. Этот низкий уровень подтвердился в 
ПсковГУ в процессе обучения большим количеством от-
численных: в 2015 году завершило обучение 53 %, а в 
2018 году — 49 % от числа поступивших. В таблице 3 
представлены средние значения оценок по 6 математиче-
ским и 11 инженерным дисциплинам. 

Таблица 3 
Средние оценки по математическим  

и инженерным дисциплинам 

№ Дисциплина 
Средние оценки 

Набор  
2015 года 

Набор  
2018 года 

1 Математическая логика 4,7 4,8 
2 Алгебра и геометрия 3,7 3,3 
3 Математический анализ 3,3 3,1 
4 Теория вероятностей 3,6 4,1 
5 Дискретная математика 3,6 3,9 
6 Вычислительная математика 3,6 3,8 
7 Физика 3,3 3,8 
8 Программирование 4,1 4,2 
9 Информатика 4,3 4,3 
10 Теория алгоритмов 3,7 4,1 
11 Теория кодирования 4,1 4,4 
12 Электроника 3,7 3,9 
13 Моделирование 3,6 3,8 
14 Техника программирования 3,7 3,8 
15 Основы теории управления 3,6 3,9 

16 Ориентированное 
программирование 3,9 3,9 

17 Инженерная 
и компьютерная графика  4,6 4,5 

Из сравнения представленных в таблице 3 средних 
оценок видно, что уровни знаний по приведенным дисци-
плинам значимых отличий у поступивших в 2015 году и в 
2018 году не имеют. Так, у набора 2015 года средняя 
оценка по математическим дисциплинам составляет 3,75, 
а по инженерным — 3,87, в то время как у набора 2018 
года эти величины равны соответственно 3,83 и 4,06. 

Низкий уровень знаний по элементарной математике в 
дальнейшем негативно отразился на процессе подготовки 
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студентов по вузовским математическим и инженерным 
дисциплинам. 

Как показали дальнейшие исследования, низкий уро-
вень подготовки по школьной математике вызвал также 
низкий уровень междисциплинарной связи между матема-
тическими и общеинженерными дисциплинами. 

Средние оценки каждого студента двух дисциплин ма-
тематического и инженерного блоков позволили опреде-
лить коэффициенты корреляции между этими дисципли-
нами, которые использованы в работе в качестве показа-
телей тесноты междисциплинарных связей [8]. 

Вычисленные коэффициенты позволили представить 
их в виде корреляционной матрицы. Такие матрицы дают 
возможность провести анализ и установить тесноту меж-
дисциплинарных связи между блоками дисциплин [9]. 

Для набора 2018 года такая матрица построена для ма-
тематических и общеинженерных дисциплин. Она пред-
ставлена в таблице 4. 

Корреляционная матрица междисциплинарных связей 
для блоков математических и специальных дисциплин 
представлена в таблице 5. 

 

Таблица 4 
Корреляционная матрица связи математических и общеинженерных дисциплин 

Дисциплины 
М
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м
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Физика 0,57 0,62 0,49 0,51 0,60 0,58 
Программирование 0,42 0,51 0,24 0,68 0,43 0,56 
Информатика 0,37 0,13 0,03 0,78 0,34 0,54 
Теория алгоритмов 0,63 0,52 0,26 0,73 0,55 0,66 
Теория кодирования 0,44 0,37 0,24 0,45 0,53 0,64 
Электроника 0,38 0,50 0,23 0,48 0,47 0,47 
Моделирование 0,57 0,62 0,31 0,59 0,60 0,66 
Основы теории управления 0,73 0,26 0,17 0,56 0,10 0,41 
Инженерная 
и компьютерная графика  0,53 0,66 0,43 0,52 0,55 0,56 

Таблица 5 
Корреляционная матрица математических и специальных дисциплин 

Дисциплины 

М
ат
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Программная инженерия 0,59 0,13 0,27 0,76 0,48 0,51 

Технология программирования 0,32 0,22 0,20 0,83 0,38 0,46 
Объектно-ориентированное 
программирование 0,47 0,18 0,18 0,60 0,58 0,40 

Схемотехника ЭВМ 0,53 0,08 0,06 0,56 0,37 0,24 

Операционные системы 0,45 0,20 0,14 0,67 0,51 0,41 
Программирование 
в графических средах 0,50 0,13 0,12 0,48 0,48 0,27 

Основы сетевых технологий 0,62 0,37 0,20 0,56 0,52 0,49 

Управление данными 0,55 0,21 0,21 0,47 0,49 0,45 

Системное ПО 0,51 0,23 0,11 0,52 0,54 0,29 
Надежность 
вычислительных систем 0,59 0,36 0,26 0,59 0,54 0,46 
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Анализ результатов исследований, представленных в 
таблицах 4 и 5, свидетельствует о низком уровне тесноты 
как между дисциплинами математического и инженерного 
блоков, так и между блоками математических и специаль-
ных дисциплин. Средние коэффициенты корреляции меж-
ду дисциплинами математического блока и в блоке между 
математическими и специальными дисциплинами равны 
соответственно 0,47 и 0,38. Если следовать результатам 
многих работ, посвященных влиянию школьной матема-
тики на изучение специальных дисциплин в разных вузах, 
то уровень полученных знаний по специальным дисци-
плинам, которые исследованы в данной работе, является 
достаточно низким, что и подтверждается работами. 

Вместе с тем анализ массива коэффициентов корреля-
ции позволяет заключить, что между отдельными дисци-
плинами существует тесная связь (коэффициент более 
0,7), однако практически отсутствует линейная связь (ко-
эффициент равен 0,03). 

На основании проведенных исследований выявлены 
особенности образовательного процесса в ПсковГУ, по 
результатам которого следует сделать ряд замечаний, ха-
рактерных для многих вузов, поскольку они зависят от 
общих недостатков современной средней школы. Резуль-
таты проведенных исследований позволяют сформулиро-
вать следующие выводы: 

1. Работа со студентами в период пандемии COVID-19 
показывает, что не все виды учебных занятий одинаково 
успешно реализуются в дистанционном режиме. При вы-
нужденном полном переходе на дистанционный режим, а 
затем и на смешанный режим наименьший ущерб понесли 
студенты направления ИВТ, так как ко времени возникно-
вения пандемии они были профессионально подготовлены 
к использованию средств и информационных технологий 
для дистанционного обучения. Студенты других образо-
вательных направлений хуже справились с вынужденной 
изоляцией и дистанционной формой обучения. Несмотря 
на это, целесообразно разумно сочетать очную и дистан-
ционную форму, так как это, во-первых, уменьшает тру-
доемкость работы преподавателей, во-вторых, обеспечи-
вает определенную гибкость учебного процесса и воз-
можность его адаптации к изменениям внешних условий, 
в-третьих, стимулирует студентов уделять больше време-
ни самостоятельной работе над освоением дисциплин. 

2. Признано, что во время возникновения угрозы мас-
совых заболеваний обучаемых и преподавателей целесо-
образно организовывать работу мониторинговой службы 
на уровне вуза и региона. Целью этого является обеспече-
ние своевременного изменения формы занятий. Во-
первых, это исключает экстренные (авральные) действия 
по переходу на дистанционное обучение, во-вторых, свое-
временное введение дистанционного обучения способ-
ствует замедлению распространения болезни и скорейшей 
ликвидации эпидемии в регионе. 

3. Анализ междисциплинарных связей позволяет кор-
ректировать содержание учебных дисциплин и последова-
тельность их изучения. Для этого необходимо сочетать 
различные формы обучения (очная, дистанционная и 
смешанная), а также различные виды контроля успешно-
сти освоения учебных дисциплин студентами. 

4. Входной контроль и семестровая аттестации студен-
тов позволяет более четко установить междисциплинар-

ные связи и выявить пробелы в подготовке студентов по 
последующим дисциплинам относительно предыдущих. 
Тем самым появляется возможность выполнить необхо-
димую корректировку содержания учебных дисциплин и 
последовательность их изучения. 
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Abstract. A study of the close connections between blocks of 
mathematical, general engineering and special disciplines was 
carried out. The level of knowledge achieved by students over 
four years was analyzed. At the same time, training was carried 
out in full-time, distance and mixed forms. The correlation coef-
ficient calculated between the vectors of semester grades was 
used as an indicator of the closeness of connections. The relation-
ship between the level of mathematical training of school gradu-
ates and the level of training of students in mathematical disci-
plines of the university is shown. A connection was also revealed 
with the level of training in general engineering and special disci-
plines. In order to ensure successful learning in any form (full-
time, distance and mixed), it is recommended to introduce all 
students to information technologies already in the first year. 

Keywords: mathematical disciplines, blocks of disciplines, full-
time form of education, distance and mixed forms of education, 
average grades, correlation coefficient, pandemic. 
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