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Решение задач (научных и практических), определяемых условиями и осо-

бенностями современного мира, возможно с применением соответствующих 
уровню развития этого  мира методов исследования и, в частности, математиче-
ских методов. Математика, расширяя области своего практического применения 
как в различных видах деятельности человека, так и в других науках, может быть 
эффективно используема с точки зрения своего содержания и методов специали-
стами, имеющими прочные теоретические знания и сформированные осознан-
ные практические навыки. Это актуализирует проблему повышения качества ма-
тематической подготовки будущих специалистов, включая и специалистов тех-
нического профиля. 

Математика как учебная дисциплина в техническом вузе призвана выявлять 
существенные связи реальных явлений и процессов производственной (будущей 
профессиональной) деятельности  студентов, отражать свои прикладные воз-
можности через содержание курса при реализации эффективных методов и 
средств обучения, развивать у  обучающихся навыки математического исследо-
вания прикладных проблем. Будущие специалисты должны иметь сформирован-
ные представления о математике как науке, понимать и применять ее идеи и ме-
тоды, важнейшим из которых является математическое моделирование, владеть 
математическим языком как универсальным языком науки.  
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Это способствует реализации целей обучения математике в техническом 
вузе. Одной из них является приобретение студентами навыков построения и ис-
следования математических моделей, работа с которыми обеспечивает формиро-
вание математической культуры студента как компонента его профессиональной 
культуры, включающей системные и обобщенные знания, умения, навыки и при-
емы решения (исследования) математически формализованных задач, самокон-
троль, культуру устной и письменной математической речи и др. [1]. 

Прикладной аспект математики позволяет реализовать воспитательные 
цели обучения математике: способствует формированию мотивации обучаю-
щихся, профессионально  значимых качеств личности и профессиональных ком-
петенций в соответствии с требованиями государственных образовательных 
стандартов высшего образования [2]. Рассматривая метод математического мо-
делирования в контексте формирования профессиональных умений студентов 
технического вуза, мы тем самым представляем их деятельность с точки зрения 
решения важной методической проблемы применения теоретических знаний и 
сформированных навыков для решения профессиональных задач.  

Математическое моделирование как компонент математической подготовки 
студентов технического  вуза позволяет осуществлять прикладную направлен-
ность обучения с точки зрения ее мировоззренческой и социально-педагогиче-
ской функций [3].  При этом решаются также такие методические проблемы, как 
отбор математического содержания курса, эффективно и убедительно иллюстри-
рующего прикладную значимость изучаемого материала, и разработка методи-
ческих рекомендаций к организации процесса обучения с отобранным содержа-
нием. Укажем некоторые из них: определение необходимого уровня овладения 
содержанием; выявление условий работы с прикладным материалом, в частно-
сти, его презентация; отражение взаимосвязи курса математики с другими дис-
циплинами; подбор и составление прикладных (профессионально-ориентиро-
ванных и практико-ориентированных) задач, удовлетворяющих требованию 
приоритетности математического знания перед прикладным: задачи должны 
обеспечить усвоение математического содержания. 

Все математические понятия представляют собой особые модели реальных 
процессов (матрицы, интегралы и т. д.)  окружающей действительности. Изуче-
ние таких моделей позволяет студентам учиться переходить от них к конкретным 
реальным ситуациям. Так, например, математический аппарат аналитической 
геометрии позволяет решать ряд экономических задач, связанных с расчетами 
пространственных характеристик объектов. Приведем пример одной из них. 
Предприниматель приобрел дорогостоящую нить, свернутую в клубок в форме 
шара, диаметром 0,6 м. Толщина нити 0,2 мм. Было решено для продажи пере-
мотать нить на катушки, вмещающие 100 м. Сколько потребуется таких кату-
шек? [4, с. 55–56]. Решение предложенной задачи основано на применении из-
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вестных студентам фактов курса школьной стереометрии, что позволяет исполь-
зовать эту прикладную задачу на этапе мотивации изучения вопросов кривых и 
поверхностей второго порядка. 

Методы решения задач, разработанные в математике, такие как методы ре-
шения уравнений, вычисления интегралов, исследования функций и другие, поз-
воляют истолковывать  и раскрывать потенциал моделирования в формировании 
умений и навыков, необходимых студентам в их будущей профессиональной де-
ятельности. Однако в силу ограниченности времени на изучение математики в 
техническом вузе преподавателю приходится рассматривать отдельные вопросы 
теории математического моделирования, в частности, этапы этого процесса, на 
примере решения нескольких задач. При этом наиболее значимым с точки зрения 
методики обучения решению прикладных задач является первый этап – перевод 
предложенной задачи с естественного языка на язык математических терминов 
(построение математической модели). Именно этот этап вызывает наибольшие 
трудности у студентов, поэтому предлагаемые задачи для установления и отра-
ботки последовательности действий при построении модели не должны быть пе-
регружены терминологией другой предметной области и должны использовать 
математическую теорию, которую несложно актуализировать. В дальнейшем за-
дачи усложняются, а их решение возможно с учетом идей уровневой дифферен-
циации. Основное внимание при обучении математике в техническом вузе уде-
ляется второму этапу моделирования – решению прикладной задачи внутри мо-
дели, т. к. большинство решаемых на занятиях задач уже формализованы. Ин-
терпретация полученного результата в рамках исходной задачи или перевод ре-
зультата решения на язык исходной задачи представляет третий этап моделиро-
вания, его осуществление, как правило, констатируется устно или же записыва-
ется в свернутом виде, на исследование полученного результата времени не оста-
ется (это можно делать в виде дополнительного домашнего задания для отдель-
ных студентов). 

Раскрытие значимости математического моделирования и реализация его 
дидактических  функций как компонента прикладной математической подго-
товки студентов технического вуза, обучение построению математических мо-
делей предложенных задач, формирование алгоритма их решения возможно на 
разных этапах организации учебно-познавательной деятельности студентов при 
освоении содержания дисциплины (введение новых понятий, обобщение и си-
стематизация учебного материала и др.).  
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Требования к подготовке студентов, определяемые образовательными стан-

дартами высшего образования, могут быть удовлетворены только при условии 
стремления студентов  к познанию, активном, осознанном и самостоятельном 
приобретении ими знаний, умений и навыков. Интенсификация и активизация 
процесса обучения в высшей школе предполагает создание дидактических и пси-
хологических условий осмысления учения, требует новых технологических ре-
шений, использования новых образовательных технологий, способствующих эф-
фективному решению проблемы качества образования.  

Не утрачивает  своей актуальности проблема повышения качества матема-
тической подготовки студентов технического вуза. Математические знания, вос-
требованные сегодня практически во всех сферах деятельности человека, могут 
быть качественно сформированы только при условии личной заинтересованно-
сти в них студента, понимании им значимости этих знаний в будущей професси-
ональной деятельности, осознании необходимости умений и навыков самостоя-
тельного приобретения и применения знаний. 

Практика математической подготовки студентов в техническом вузе пока-
зывает, что большинство из них воспринимают математику как чисто абстракт-
ную дисциплину,  не испытывают потребности в получении теоретических ма-
тематических знаний и не осознают необходимость их практического использо-
вания при изучении специальных дисциплин. Пассивность студентов при изуче-
нии математики делает актуальной проблему активизации учебно-познаватель-
ной деятельности обучающихся.  
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