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Современные требования к уровню профессиональной подготовки специа-

листов, конкретизированные особенностями каждой учебной дисциплины, 
направлены на их личностное развитие (уровень социализации, мировоззрение, 
профессиональное самоопределение) на основе мотивированной учебной дея-
тельности получения профессиональных знаний, сформированности познава-
тельных умений, навыков, способности к самообразованию и саморазвитию. 
Математика как учебная дисциплина в системе высшего инженерного образо-
вания средствами своего содержания способствует формированию и творче-
скому развитию личности обучающегося, его мышления (качества креативно-
сти и критичности), умения эффективного и целесообразного анализа ситуации 
и принятия ее обоснованного решения. Математические знания и умения, явля-
ясь универсальным инструментом профессиональной деятельности специали-
ста технического профиля, обеспечивают понимание связей и отношений во 
всех сферах деятельности человека, совершенствуют формы и методы познава-
тельной активности будущего специалиста в любой области применения име-
ющихся знаний, особенно в профессиональной. 

Преподавание математики в техническом университете должно удовлетво-
рить требования к профессиональной компетентности будущих инженеров в 
условиях сокращения количества часов на ее изучение. Учебная деятельность 
есть активное взаимодействие участников образовательного процесса. В связи с 
этим актуализируется проблема управления учебно-познавательной деятельно-
стью студентов, в том числе и с точки зрения ее методической составляю- 
щей [1]. Управление познавательной деятельностью обучающихся характеризу-
ется как целенаправленный процесс создания преподавателем таких условий 
обучения, которые обеспечивали бы в данном процессе позитивный характер 
познавательной активности, предоставляли возможность самореализации каж-
дого студента в учебной деятельности, направляли на достижение поставлен-
ных целей и задач обучения математике, контролировали и корректировали с 
учетом индивидуальных особенностей студентов [2]. С точки зрения методики 
обучения математике это означает реализацию компонента методической си-
стемы обучения – поиск и выбор методов и средств управления познавательной 
деятельностью студентов в учебном процессе для дальнейшего успешного изу-
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чения математических дисциплин, а также специальных дисциплин по выбран-
ной специальности.  

Учебная деятельность включает определенную последовательность моти-
вационных состояний, которые побуждают эту деятельность в целом и поддер-
живают ее непрерывность и стабильность. Авторы-исследователи учебной дея-
тельности выделяют элементы, составляющие ее мотивационную основу: со-
средоточенное внимание на учебной ситуации; осознание смысла предстоящей 
деятельности; осознанный выбор мотива и др. [3]. М. В. Юракова указывает, 
что математическое содержание и индивидуальный опыт обучающихся обу-
славливают выполнение ими математической деятельности, при этом ее про-
дуктивность во многом определяется мотивационной направленностью, пред-
ставляющей собой совокупность причин, обуславливающих возникновение 
этой деятельности, выбор ее направления и способов осуществления [4]. 

Для эффективной реализации учебной деятельности важное значение 
имеют конкретные индивидуальные особенности обучающихся. Наиболее зна-
чимыми из них, по мнению Т. А. Боровских, являются следующие: обучаемость 
как общая способность к усвоению и применению знаний; умственное разви-
тие, характеризующееся уровнем выполнения мыслительных операций по при-
обретению и использованию знаний; стиль мыслительной деятельности как 
сформированность наиболее эффективных приёмов и способов организации 
обучающимся собственной учебной деятельности; учебная мотивация – склон-
ность обучающегося к различным видам и аспектам учебной деятельности; по-
знавательная стратегия, которая заключается в умении обучающегося делать 
выводы в отношении своей дальнейшей познавательной деятельности [5]. Учет 
и целенаправленное развития этих особенностей, считает автор, способствует 
развитию познавательной активности, интеллектуальных качеств, самостоя-
тельности и умению учиться.  

Для управления учебно-познавательной деятельностью студентов важным 
является выбор технологий обучения и приемов, направленных на формирова-
ние и развитие общих компетенций. Формирование математических знаний, 
умений и навыков их применения при решении задач (внутрипредметных, 
межпредметных, практико и профессионально ориентированных) с выполнени-
ем анализа задачной ситуации, оценки возможности ее разрешения имеющими-
ся знаниями и конструирование правильного решения имеют активные методы 
обучения. При использовании методов управления учебно-познавательной дея-
тельностью студентов необходимо формировать у них понимание значимости 
выполнения определенной деятельности (составление опорной таблицы, со-
ставление плана изучения некоторого вопроса, подготовка презентации, реше-
ние задачи и т. д.) и представление о тех моделях или процессах реальной дей-
ствительности, о которых идет речь в данной конкретной учебной ситуации. 
Мотивация необходимости изучения темы предметного содержания может 
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быть проведена созданием проблемных ситуаций поискового или мотивирую-
щего характера. 

Математические задачи, связанные с абстрактными понятиями, как прави-
ло, решаются дедуктивным методом путем перехода от общего к частному. 
Формирование математических понятий может быть проведено в рамках аб-
страктно-дедуктивного и конкретно-индуктивного способов по определенным 
схемам. Студентам более понятны умозаключения, направление которых свя-
зано с переходом от частных посылок к общим (от частного к общему),  
т. е. используется индуктивный метод. Поэтому на занятиях по математике це-
лесообразно начинать рассмотрение конкретных примеров с дальнейшим 
обобщением и переходом к выводам, объединяющим данный конкретный тип 
задач. Такой подход позволит выработать у обучающихся определенный алго-
ритм действий, способствующий активизации познавательной деятельности. 

Качественная математическая составляющая высшего инженерного обра-
зования как необходимое условие формирования профессиональной компе-
тентности выпускника вуза определяется рационально организованной и эф-
фективно управляемой преподавателем учебно-познавательной деятельностью 
обучающихся, адекватной, в первую очередь, их индивидуальным познаватель-
ным возможностям и особенностям. 
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