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Профессиональная подготовка квалифицированного компетентного специ-

алиста в высшей школе предполагает его свободное владение профессией, ори-
ентацию в смежных областях деятельности, конкурентоспособность, готовность 
к постоянному профессиональному росту, самостоятельному приобретению зна-
ний как основы непрерывного самообразования и их творческого применения в 
условиях предстоящей профессиональной деятельности. Значимый вклад в под-
готовку специалиста в технических вузах вносят фундаментальные общетеоре-
тические курсы и в первую очередь курс математики, универсальный язык кото-
рой используется для описания процессов и явлений различной природы. Общие 
требования вузовского образования определяют цель и задачи изучения матема-
тики как учебной дисциплины в техническом вузе, заключающиеся в формиро-
вании системы знаний, позволяющих будущим специалистам применять мате-
матические методы для решения социальных и профессиональных задач,  
а также методологических знаний, обеспечивающих достаточный уровень мате-
матической культуры, развитие математического мышления и формирование 
профессиональных компетенций.  

Качественная математическая составляющая высшего технического образо-
вания – необходимое условие формирования профессиональной компетентности 
выпускника, который должен владеть математическими методами моделирова-
ния, оптимизации, прогнозирования и многими другими. Однако в высшей 
школе по ряду объективных и субъективных причин  наблюдается тенденция 
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снижения уровня математического образования студентов. Это, в частности, 
обусловлено тем, что в процессе математической подготовки в недостаточной 
степени организуется деятельность обучающихся, направленная на формирова-
ние умений применения математических знаний. 

Рассматривая проблему применения знаний как составляющую проблемы 
формирования у студентов профессиональной компетентности, необходимо от-
метить, что основная идея при ее разрешении заключается в том, что образование 
должно давать не отдельные разрозненные теоретические знания, формировать 
определенные умения и навыки, а развивать способность студентов применять 
их для решения конкретных задач в различных ситуациях [1]. Поэтому задачу 
формирования умения применять математические знания необходимо ставить 
как одну из специальных задач математической подготовки студентов, добива-
ясь осознания ими связи теоретических знаний и практических действий.  

Проблема применения знаний неразрывно связана с проблемой усвоения 
знаний, решение которой основано на положениях теоретических концепций ме-
ханизма усвоения знаний, разработанных в педагогической психологии. Они 
учитывались нами при определении методических приемов и средств для фор-
мирования у студентов умения применения математических знаний. Так, напри-
мер, закономерности процесса усвоения представлены в деятельностной теории 
учения, теории поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Галь-
перин, Н. Ф. Талызина и др.). Согласно этой теории, исходной формой новых 
умственных действий являются действия внешние, материальные (или материа-
лизованные). Формирование новых знаний тесно связано с формированием ум-
ственных действий и проходит через определенные этапы [2]. Знания усваива-
ются посредством адекватной системы умственных действий. При организации 
учебного процесса в соответствии с теорией поэтапного формирования умствен-
ных действий важно создать условия для последовательного перевода обучаю-
щихся через все названные этапы усвоения знаний. Эта теория рассматривает 
учение как систему определенных видов деятельности, выполнение которых 
приводит ученика к новым знаниям и умениям, рассматривает знание как состав-
ную часть умений и навыков. Вместо двух проблем – передавать знания и фор-
мировать умения и навыки – она ставит перед обучением одну: сформировать 
такие виды деятельности, которые с самого начала включают в себя заданную 
систему знаний и обеспечивают их применение в заранее предусмотрен- 
ных пределах.  

При обучении математике в вузе применение знаний происходит преиму-
щественно при решении задач внутрипредметного содержания. Для студента в 
его повседневной учебной работе решение задач выступает как цель деятельно-
сти. Применение знаний при этом осуществляет двойную функцию: оно способ-
ствует раскрытию содержания усваиваемого знания, т. е. является средством 
усвоения, и содействует овладению методами, способами познания. В процессе 
применения знания не только глубже осмысливаются и прочнее запоминаются, 
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но и становятся руководством к действию. Однако студенты не всегда могут вы-
делить (воспроизвести) из объема теоретических знаний ту их часть, которая 
необходима для применения в данной ситуации. Процесс восстановления ранее 
усвоенного материала может характеризоваться различной степенью трудности 
протекания: от «автоматического» узнавания способов решения задач до труд-
ного (а зачастую и невозможного) «припоминания» забытого. Процессом приме-
нения знаний можно управлять с помощью соответствующих методических при-
емов. Так, например, в учебной ситуации по самостоятельному решению студен-

тами задачи «В ABC  заданы координаты двух его вершин  4; 1;2A     

и  3;5; 16 .B   Середина стороны AC  лежит на оси ,Oy а середина стороны BC  

лежит на плоскости .Oxz  Найти координаты вершины C » возможно использова-
ние такого методического приема, как представление готового предписания к ре-
шению. Приведем фрагмент содержания одного из его вариантов. 

1. Обозначьте середину стороны АС буквой М, а середину стороны BC   
буквой N. 

2. Запишите координаты точки M  как точки, лежащей на оси .Oy   
3. Запишите координаты точки N  как точки, лежащей на плоскости .Oxz   
4. Обозначьте координаты точки C  через , , .x y z  
5. Выразите координаты точки M  как середины отрезка AC  через коорди-

наты точек A  и C (в рассматриваемом варианте девять указаний-предписаний). 
Указанные в предписании элементы знаний и их выполнение фиксируются 

преподавателем с точки зрения их выполнения. Невыполнение или ошибочное 
выполнение какого-либо шага предписания свидетельствует о том, что опреде-
ленный фрагмент теории студентом не усвоен. Применение знаний с использо-
ванием указанного приема позволяет формировать умение учиться, основными 
компонентами которого являются «рефлексия (умение человека определить гра-
ницу своего незнания) и умение делать «точечный запрос» к различным источ-
никам знаний» [4]. 

Формировать умение студентов применять математические знания при ре-
шении задач можно также через методические приемы использования указаний 
к повторению теоретических вопросов и ранее решенных задач; перечисление 
известных студентам теоретических положений, используемых при решении 
данной задачи; предъявление перечня вопросов, ответы на которые создают не-
обходимые для применения знаний теоретические положения и другие приемы. 
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Преподавание математики в технических вузах должно сочетать изучение 
теоретических вопросов с общей прикладной направленностью курса матема-
тики, ставящего задачу привить студентам навыки в применении полученных 
знаний к решению конкретных проблем в избранной специальности. Обучение 
математики должно не только давать студентам объем знаний в объеме учебной 
программы, который необходим для усвоения последующих дисциплин, но и си-
стематически демонстрировать на доступных примерах возможность и необхо-
димость использования математических знаний для познания закономерностей 
реальных процессов. Студентам надо показать, что математика – это не нагро-
мождение формул, правил и математических процедур, а прежде всего выясне-
ние сути проблемы, подбор соответствующих математических методов и осо-
знанное разрешение поставленной проблемы. Развитию прикладного математи-
ческого мышления способствует не воспроизведение готовых формул и решение 
задач по образцам, а применение математической теории в нестандартной ситу-
ации, которая представлена фабулой прикладной задачи. 

В исследованиях ученых и работах преподавателей-практиков, посвящен-
ных вопросам обучения математике в высшей школе, отмечается, что одним из 
путей повышения качества подготовки специалистов является осуществление 
прикладной направленности обучения. Преподавание математики с учетом его 
прикладной направленности создает предпосылки для стимулирования и разви-
тия самостоятельной познавательной деятельности студентов, для осознанного 
освоения обучающимися содержания этой учебной дисциплины. Уже к началу 
обучения в техническом вузе студенты в определенной степени сформировали 
свои познавательные интересы, направленные на избранную профессию, реали-
зация которых будет осуществляться в цикле спецдисциплин. Их изучение  
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