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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности современного 
преподавания математики. С первого дня жизни в человеческом мозге на-
чинает формироваться математическое сознание - представление о геоме-
трической форме и количественных соотношениях окружающего нас мира. 
Невозможно переоценить роль математики как предмета в воспитании 
гражданина нашей родины – России, ведь математика учит думать, логиче-
ски мыслить, на это нацелены стандарты второго поколения. Именно с ма-
тематики началось такое осмысление мира, которое лежит в основе станов-
ления и развития научного знания. При нарастающем потоке информации в 
современном мире становится важно выявлять основные проблемы в пре-
подавании математики и выделять основные направления изменений в этой 
области на основе анализа новых образовательных технологий. Современ-
ная математика по-прежнему является важнейшим инструментом для есте-
ственных наук. Современное образование предъявляет учителю все более 
высокие требования к обучению математики, делая упор на инновационные 
процессы, метапредметные связи и реализацию компетентностного под-
хода в образовании, социализацию учащихся, т.е. готовности обучающихся 
использовать усвоенные знания, умения и навыки, способы деятельности в 
жизни для решения теоретических и практических задач.

Ключевые слова: преподаватель, проблемы, математика, современные тех-
нологии, современное преподавание, особенности математики.
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Summary: This article discusses the features of modern mathematics 
teaching. From the first day of life, mathematical consciousness 
begins to form in the human brain - an idea of the geometric shape 
and quantitative relations of the world around us. It is impossible to 
overestimate the role of mathematics as a subject in the education of a 
citizen of our homeland – Russia, because mathematics teaches you to 
think logically, the standards of the second generation are aimed at this. 
It was with mathematics that such an understanding of the world began, 
which underlies the formation and development of scientific knowledge. 
With the increasing flow of information in the modern world, it becomes 
important to identify the main problems in teaching mathematics 
and highlight the main directions of changes in this area based on the 
analysis of new educational technologies. Modern mathematics is still 
the most important tool for the natural sciences. Modern education 
places increasingly high demands on the teacher to teach mathematics, 
focusing on innovative processes, meta-subject relationships and the 
implementation of a competence-based approach in education, the 
socialization of students, i.e., the willingness of students to use the 
acquired knowledge, skills and abilities, ways of working in life to solve 
theoretical and practical problems.
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Математическое образование было частью обще-
человеческой культуры с древних времен. Лю-
бому человеку в современном мире нужно уметь 

мыслить, и способность к самостоятельной интеллекту-
альной деятельности необходима. Факты доказали, что 
математика является эффективным средством развития 
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культуры мышления. Мерой способности к мышлению 
является абстрактная способность. Математика несет 
особую ответственность за формирование абстрактно-
го мышления. Кроме того, математика является основой 
для расширения возможностей самообразования и обе-
спечения подготовки к овладению другими дисциплина-
ми.

Обучение математике становится неотъемлемой ча-
стью общеобразовательной подготовки высококласс-
ных специалистов на всех уровнях. Почти для всех гу-
манитарных факультетов высшей школы предлагают 
математические курсы.

Сегодня доминирующей формой обучения являются 
университетские лекции «на месте», которые имеют дол-
гую историю. В индийских ведах написано, что учитель-
»мастер» должен стоять на определенной высоте над 
аудиторией, подсознательно вызывая внимание и почте-
ние учеников. В нашей стране часто бывает наоборот -  
дизайн амфитеатра заставляет студентов смотреть свы-
сока на своих учителей [10, с. 534].

Университетская лекция «уравновешивает» ауди-
торию слушателей, и преподаватель в большинстве 
случаев фокусируется на удовлетворительных знаниях 
студента и средних умственных способностях. В связи 
с этим, особенно при изучении математики, часто об-
наруживается, что «продвинутые» учащиеся поначалу 
скучают и постепенно привыкают к «замедлению», в то 
время как «отстающие» не понимают рассматриваемый 
материал, путаются и начинают испытывать скуку.

Психологи сделали следующее наблюдение: для того, 
чтобы обычная память группы примерно из тридцати 
человек запомнила новую математическую формулу, ее 
необходимо повторить не менее восемнадцати раз. При 
изложении сложных материалов, которые трудно усваи-
ваются, рекомендуется, чтобы лектор делал логическую 
разгрузку каждые пятнадцать минут.

Также необходимо учитывать, что среднестатистиче-
ский человеческий мозг может эффективно работать в 
среднем не более четырех часов в день. Кроме того, точ-
но так же, как цветок поворачивает свой венчик за солн-
цем, он непрерывно раскрывает и сжимает свои лепестки 
в разное время суток, так и все наше тело, включая мозг, 
выполняет разную работу в определенное время суток.

В университетах практически невозможно составить 
расписание занятий с учетом биологического ритма орга-
низма студента, поэтому эффективность аудиторной рабо-
ты априори не может быть в полной мере эффективной.

У каждого свой уникальный менталитет, поэтому уче-
ники могут по-разному понимать объяснения учителя. 

Эти факторы составляют далеко не полный перечень не-
достатков, влияющих на качество университетских занятий.

Как показывает анализ практики преподавания, у 
студентов гуманитарных специальностей математика 
может вызывать некоторые проблемы и, следователь-
но, снижать их мотивацию к обучению. Можно вы-
делить следующие основные трудности, с которыми 
сталкиваются учащиеся: сложность и трудоемкость вы-
числений; объяснение решений и полученных ответов. 
Последствиями возникающих трудностей является не-
большое количество задач, которые учащиеся пытают-
ся решить на занятиях, и снижение интереса учащихся 
к их решению. Многие студенты считают, что изучение 
математики бесполезно для их будущей профессио-
нальной деятельности [8, с. 171].

По мнению исследователей, проблемы во многом об-
условлены индивидуально-психологическими особен-
ностями студентов-гуманитариев, проявляющимися в 
неформальном восприятии материалов, и сложностью 
анализа причинно-следственных связей.

В каждом университете абсолютно необходимо на-
писать методическое пособие по этой теме для студен-
тов-гуманитариев. Такое пособие позволит вам очертить 
объем обязательной части курса, не нарушая логики 
предмета.

Такое методическое пособие может быть разработа-
но в виде рабочей тетради, часть которой будет запол-
няться самими студентами.

Это поможет сформировать у студента четкое пред-
ставление о результатах прохождения курса, чтобы он 
мог сконцентрироваться на усвоении и запоминании 
необходимой информации, то есть всех приобретенных 
операционных навыков.

Содержание теоретических материалов в такой ра-
бочей тетради: определение, вывод всех необходимых 
формул, алгоритмы решения задач сэкономят время во 
время лекции.

Содержание курса должно носить академический 
характер. Однако, максимально учитывая психологиче-
ские особенности людей с гуманитарным мышлением 
и средний уровень математической подготовки студен-
тов гуманитарных специальностей, по возможности, 
бессмысленно навязывать им формальные логические 
изложения материалов, которые они не могут принять. 
Замените строгие доказательства описательными и на-
глядными рассуждениями.

Чтобы устранить пробел в знаниях в школьных про-
граммах по математике и сохранить преемственность 
математического образования в средних и высших учеб-
ных заведениях, наиболее актуальными темами в учеб-
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ной программе являются темы, изучаемые учащимися в 
рамках учебной программы по алгебре в 8–11 классах: 
функции, их графики и свойства; графические методы 
решения уравнений и систем из уравнений и т.д.

Полное высшее образование должно соответство-
вать определенным общим требованиям и не зависеть 
от профиля подготовки специалиста. Она должна дать 
всесторонний взгляд на современную естественнонауч-
ную картину мира и способствовать творческому разви-
тию личности.

В последние годы (особенно отчётливо это стало 
заметно во время вынужденного перехода школ и ВУ-
Зов на дистанционный формат обучения) наблюдается 
странное противоречие. С одной стороны, непрерывно 
расширяется спектр технологий, обещающих изменить 
практику работы учебных заведений на всех ступенях 
обучения и реализовать идеи «непрерывного образова-
ния». Появляются новые дистанционные и онлайн курсы, 
видеоуроки, обучающие тренажёры, виртуальные до-
ски, электронные конспекты и многое другое. Казалось 
бы, созданы все условия для того, чтобы «Учиться, учить-
ся и учиться». С другой стороны, уровень логического 
мышления, математической грамотности и мотивации к 
изучению математики (по словам коллег, и других дис-
циплин тоже) падает, как среди школьников, так и среди 
студентов высших и средних специальных учебных заве-
дений [9, с. 312]. 

ВУЗы принимают абитуриентов; преподаватели со-
ставляют планы; читают лекции; решают с ними задачи; 
проводят к/р; принимают экзамены. Кто освоит предмет, 
тот учится дальше, кто не осилит - отчисляются. 

Но у каждого из них было своё обучение и в свой шко-
ле, получили они некоторый опыт ЕГЭ; есть свои понятия 
о жизни и о ведении конспекта лекций; свои проблемы, 
не позволившие освоить материал. А тут их, приводя к 
общему знаменателю, отчисляют. 

Как им помочь?

Мы не будем рассматривать такую категорию детей, 
которые учатся в физико-математических школах, влю-
блены в математику и выбирают её в качестве будущей 
профессии. Таких студентов, как правило, отчисляют 
только если они сами этого очень захотят. Речь пойдёт о 
двух других группах студентов, а именно:

 — Студенты инженерных и экономических направ-
лений подготовки (программисты, инженеры, 
бизнес-аналитики, бухгалтеры, менеджеры)

 — Студенты естественнонаучных направлений (ме-
дики, фармацевты, агрохимики, ветеринары, хи-
мики-эксперты)

Разбиение на две группы обусловлено только одним 
признаком- первая группа сдаёт для поступления в ВУЗ 

профильный ЕГЭ по математике, вторая группа ранее 
сдавала базовый ЕГЭ по математике, а в последние годы 
из-за пандемии выпускной экзамен по математике, по-
видимому, не сдавала вовсе. Но и те и другие в высшем 
учебном заведении проходят курс высшей математики в 
большем или меньшем объёме. 

Конечно, программы по математике для инженеров и 
менеджеров не могут быть одинаковыми, но математику 
они изучают на достаточно серьёзном уровне. Несмотря 
на хороший стартовый потенциал, можно выделить сле-
дующие основные проблемы, которые возникают при 
обучении таких студентов:

 — Неумение и нежелание конспектировать лекции. 
Фактически всё свелось к тому, что конспект ве-
дёт преподаватель, готовя свою презентацию, а 
студенты настойчиво просят поделиться ею, при-
чём отказ преподавателя в этом вопросе зача-
стую приводит к конфликтам со студентами; либо 
в лучшем случае фотографируют доску. Вместе с 
тем ведение конспекта не только дисциплинирует 
слушателя, но и способствует лучшему запоми-
нанию материала, концентрирует внимание, раз-
вивает умение отличать главное от второстепен-
ного, «сжимать информацию», что для будущего 
технаря или экономиста немаловажно. Как гово-
рится, освоение математики происходит не толь-
ко через голову, но и через руку [9, с. 311].

 — Катастрофическое неумение формулировать свои 
мысли. Зачастую приходится сталкиваться с тем, 
что студент быстро и правильно решает задачу, 
но при этом совсем не может объяснить то, что он 
делает и зачем.

 — Неумение доказывать математические утвержде-
ния, что вызвано снижением роли такого важно-
го школьного предмета, как геометрия. Однако, в 
вузовском курсе высшей математики доказатель-
ствам отводится очень большое место. 

Но если с этой категорией студентов образователь-
ный процесс хоть как-то возможен, то со второй группой 
ситуация просто критическая, особенно в последние 
годы, когда школьное обучение их математике, можно 
сказать, остановилось после сдачи ОГЭ в 9 классе. В то же 
время учебные планы по многим естественнонаучным 
направлениям содержат самые разные математические 
дисциплины. Например, учебный план по специально-
сти 33.05.01 «Фармация» предусматривает изучение 
высшей математики в 1 семестре с аттестацией в форме 
зачёта с оценкой, и дисциплины «Статистические методы 
в фармации» во втором семестре. Будущие врачи, обу-
чающиеся по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 
в 1 семестре изучают предмет «Физика и математика» с 
аттестацией в форме экзамена. Студенты-бакалавры на-
правления 04.03.01 «Химия» высшую математику изуча-
ют в первом и втором семестре с аттестацией в форме 
экзамена, а дисциплины «Статистические методы» и «Вы-
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числительные методы в химии» - в третьем. На первых 
же парах преподаватели сталкиваются с неумением вы-
полнять действия с дробями, переводить обыкновен-
ные дроби в десятичные, складывать числа с разными 
знаками, раскрывать скобки и выносить за них общий 
множитель и многое другое. Находятся даже студенты, 
не знающие теорему Пифагора и не умеющие решать 
линейные уравнения. А ведь этих людей нужно научить 
дифференцированию и интегрированию, исследованию 
функций (они вообще не понимают, что это такое), объ-
яснить им нормальный закон распределения и правила 
оценивания параметров. Можно, конечно, возразить, 
что в своей профессиональной деятельности эти специ-
алисты не используют математику, но ведь они изучают 
математику не ради профессии, а для того, чтобы «ум в 
порядок привести». Разве не нужно это качество врачам, 
химикам-экспертам или людям, создающим лекарства и 
вакцины? 

Наблюдения показывают, что столь резкое снижение 
уровня школьной подготовки произошло после разде-
ления ЕГЭ на базу и профиль, а немного позже установ-
лен запрет одному человеку сдавать одновременно ба-
зовый и профильный экзамен. До этого средний уровень 
знаний в группах был выше, так как существовал нема-
лый процент детей, которые сдавали профильный экза-
мен «на всякий случай» и худо-бедно готовились к нему.

В итоге количество отстающих студентов нарастает 
как снежный ком, и преподаватели вынуждены работать 
с ними и обучать их азам математики за счёт своего сво-
бодного времени. 

Есть вероятность, что поможет раздельное обуче-
ние или индивидуальный подход: для троечников одни 
оценки, а для желающих оценку выше - другие. Не тре-
бовать от троечников выполнение всех к/р; на экзамене 
предлагать раздельные задачи и вопросы. Можно дого-
вориться о минимуме проверяемых знаний как на кон-
трольных, так и на экзамене, обеспечивающих не только 
получение оценки «Удовлетворительно», но и возмож-
ность дальнейшего обучения в университете. 

Ведь кроме обеспечения выполнения учебного плана 
и освоения студентами программы важны ещё и условия 
обучения. Студент хочет чувствовать себя комфортно и 
не испытывать чувства лузера. И преподаватели получат 
спокойную ситуацию без необходимости всех студентов 
оценивать одной меркой.

Параллельно с этими проблемами имеют место и 
проблемы, связанные с перегрузом ППС. В последние 
годы неуклонно прослеживается тенденция сокращения 
часов на контактную работу в пользу самостоятельной, 
но в то же время, количество часов на контроль самосто-
ятельной работы снижается, что приводит к увеличению 
«горловой нагрузки». Одновременно увеличиваются 

нормы учебной работы (во ряде ВУЗов норма учебной 
нагрузки на ставку составляет 900 часов в год, незави-
симо от занимаемой должности). Ужесточаются требо-
вания по количеству статей в рейтинговых журналах и 
участию в проектах и грантах, что приводит к тому, что 
высококвалифицированные преподаватели, имеющие 
учёные степени и звания, полученные ещё в советские 
годы и ставящие во главу угла учебный процесс и работу 
со студентами, вынуждены увольняться или переходить 
на должности ассистента или преподавателя из-за отсут-
ствия или низкого уровня данного показателя. 

Цифровизация, которая активно начала внедряться в 
учебный процесс во время пандемии Covid-19, возможно 
и упростила жизнь студентам, но нагрузка на преподава-
телей возросла в разы. Больше времени стала занимать 
подготовка к занятиям в дистанционном формате, работа 
в электронно-информационной образовательной среде, 
проверка оцифрованных контрольных работ и индиви-
дуальных заданий. Помимо этого, растёт объём работы, 
не имеющей непосредственного отношения к обучению 
студентов- заполнение электронных журналов, различ-
ных таблиц текущей успеваемости и ликвидации задол-
женностей, отчётов и графиков разного рода. Часто ме-
няются учебные планы, шаблоны представления РПД и 
ФОСов, поэтому приходится их постоянно переделывать. 
Это время, которое нигде не фиксируется и не учитыва-
ется. В результате, количество часов, проводимых препо-
давателями за экраном монитора, не укладывается ни в 
какие санитарные нормы. Особенно сложно тем, кто вы-
нужден работать в смешанном формате, так как прихо-
дится выполнять двойную работу. В преподавательском 
сленге появилось новое выражение «третья половина 
дня» - переписка со студентами в социальных сетях, мес-
сенджерах и по электронной почте. Не все способны вы-
держать такой режим работы, а те, кто могут- едва ли в 
состоянии выполнять её качественно [5, с. 125].

Все перечисленные факторы не могут позитивно вли-
ять на качество подготовки специалистов. Необходимо 
тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию и 
принять все возможные меры к тому, чтобы отечествен-
ное высшее образование в нашей стране сохранилось 
на таком же высоком уровне, каким оно было во време-
на СССР. В качестве рекомендаций мы могли бы предло-
жить следующие:

 — Вернуть в школьную программу обязательный 
выпускной экзамен по математике, лучше в уст-
ном формате, по билетам. Профильный экзамен 
ЕГЭ оставить в качестве вступительного. 

 — В 8–9 классе проводить устный экзамен по гео-
метрии, либо проводить его в конце 10 класса в 
качестве допуска к ЕГЭ по математике (подобно 
тому, как декабрьское сочинение является допу-
ском к ЕГЭ по русскому языку)

 — Увеличить нормы времени на контроль самостоя-
тельной работы, не менее 2-х часов в семестре на 
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студента в случае очного формата обучения и не 
менее 3-х часов на студента при дистанционном 
формате обучения.

 — Привести нормы учебной нагрузки ППС в соот-
ветствие с советскими стандартами – не более 
500–750 часов в год на ставку в зависимости от 
должности

 — Пересмотреть и унифицировать требования к 
ППС по статьям, методическим пособиям и уча-
стиям в проектах, а также нормы времени на них. 

 — Для преподавателей, осуществляющих деятель-
ность в смешанном и дистанционном формате 
организовать помощь со стороны УВП для под-
готовки материалов для проведения занятий и 
аттестаций. В этом отношении полезен опыт Уни-
верситета ИТМО, где в прошлом году был анон-
сирован проект «ИТМО-менторс». Суть проекта 
состоит в привлечении менторов для помощи 
преподавателям в проведении занятий и подго-
товке к ним. Менторами могут быть магистры и 
аспиранты; их оформляют по трудовому догово-
ру. Менторы присутствуют на занятиях, следят за 
чатом в ЗУМе при смешанном обучении, помогают 
организовывать онлайн-трансляцию для студен-
тов, находящихся на дистанте, решают возника-
ющие технические проблемы, а для преподавате-
лей 65+ выезжают на дом и помогают настроить 
трансляцию на месте, осуществляют «черновую» 
проверку самостоятельных работ, помогают в 
подготовке презентационных и методических ма-
териалов, составлении КИМов, консультировании 
студентов во время занятий и после них. Проект 
имеет большой успех у преподавателей и студен-
тов. Также, это является хорошей школой для бу-
дущих преподавателей. 

Хотелось бы также осветить такую проблему, как 
жалобы студентов на преподавателей. Огромную роль 
в преподавании математики играют такие личностные 
качества, как авторитетность. Студенты участвуют в за-
нятиях такого преподавателя, выполняют все задания, 
внимательно слушают, отвечают на вопросы и стараются 
заслужить его похвалу. Но не каждый учитель может за-
воевать доверие учеников. Прежде всего, каждый учи-
тель должен быть психологом, который может найти ин-
дивидуальный подход к каждому.

Известно, что все люди разные и преподаватели- не 
исключение. У каждого свой стиль чтения лекций, веде-
ния практических занятий и свой подход к оцениванию, 
при этом конечно же в рамках установленного фонда 
оценочных средств. Возможно, если настанет такое 
время, что учить людей будет ИИ (хотелось бы, чтобы 
это время не наступило), этих различий не будет, но по-
явятся наверняка другие проблемы. Находятся студен-
ты, которые пишут жалобы с требованием заменить им 
преподавателя, при этом не стесняются сгущать краски, 

а иногда попадается и откровенная клевета. Обычно ко-
личество таких писем резко возрастает по мере прибли-
жения сессии. 

Как правило, жертвами таких опусов становятся пре-
подаватели советской школы, которые несмотря на не-
померную загруженность находят возможность научить 
студента своему предмету, а научить можно не только 
объясняя, но и спрашивая. Поэтому они, не жалея вре-
мени проводят со студентами собеседования по домаш-
ним заданиям, а иногда и по самостоятельным работам, 
обсуждая с ними различные тонкости предмета. В боль-
шинстве случаев такой диалог заканчивается в пользу 
студента, но бывают случаи, что работа не засчитывается 
и тогда студент пишет жалобу. При этом им часто про-
сто бывает лень лишний раз подготовиться, прийти и от-
ветить. Также, как им лень вести конспект на лекциях и 
практических занятиях. Легче написать жалобу. Хорошо, 
когда преподавателю дают возможность тоже выска-
заться и оправдаться. Но в большинстве случаев стара-
ются не обострять отношения со студентами и меняют 
преподавателя.

Современные студенты не понимают, что ВУЗ-это не 
ресторан, а кафедры -не меню в ресторане. На кафедре 
есть преподавательский состав и все преподаватели, 
особенно с большим стажем, как правило, имеют высо-
кую квалификацию и прекрасно знают, что на что они 
имеют право, а на что не имеют право. Бывают случаи, 
когда студенты исподтишка записывают преподавате-
лей на диктофон, фотографируют, вырывают их слова 
из контекста. Сейчас поднят вопрос о статусе школьных 
учителей, в школах хотят запретить смартфоны, хотелось 
бы чтобы и на положение ВУЗовских педагогов было об-
ращено больше внимания. Они зачастую защищены не 
лучше, а хуже школьных.

Методисты изучили основные задачи и проблемы ме-
тодики преподавания математики в технических вузах со 
всех сторон: математическое оснащение инженеров; ма-
тематические и творческие способности инженеров; при-
кладные задачи, применение методов математического 
моделирования в обучении; формирование профессио-
нальных способностей инженеров. Требования к совре-
менным инженерам еще выше, а их задачи и способности 
расширяются: это, по крайней мере, овладение технологи-
ями компьютерной математики, а также изменение кате-
гории и уровня сложности решаемых инженерных задач. 

Проблема создания модели способностей современ-
ного инженера и формирования его математических 
способностей до сих пор полностью не раскрыта. M.M. 
Зиновкина рекомендует использовать в преподавании 
авторскую редакцию теоретической методики решения 
изобретательской задачи (ТРИЗ). Ее эффективность и 
целесообразность в процессе подготовки студентов ин-
женерных специальностей не вызывают сомнений. Для 
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преподавателей математики и технических университе-
тов Казахстана качество математической подготовки но-
воиспеченных инженеров по-прежнему актуально. Ис-
следования M.И. Гаркуши и Г.И. Сечкина свидетельствует 
о том, что спрос на инженеров на региональном рынке 
труда по-прежнему достаточно высок [3, с. 269]. 

Проблема совершенствования методов преподава-
ния математики также связана с техническими универси-
тетами, которые надеются достичь уровня современных 
производственных технологий мирового класса. Новиз-
на исследования данного метода заключается в изме-
нении динамики развития и адаптации форм и методов 
преподавания математики в технических вузах, что не-
обходимо для совершенствования технического образо-
вания. Студент должен понимать, что использование его 
математических способностей, естественно, сочетается 
с базовой прикладной ориентацией для решения про-
фессиональных задач студентов в области архитектуры, 
зодчества и технологии. Разработка компетентностных 
методов предполагает создание и проведение лекций 
по математике, вебинаров, мастер-классов, использова-
ние проектных методов - индивидуальных и групповых, 
индивидуальных научных консультаций. 

Основой являются: проектный метод студентов в об-
ласти архитектуры, зодчества и инженерного дела; ис-
пользование интернет-ресурсов и пакетов прикладной 
математики, а также специально разработанных мате-
матических приложений и профессиональных задач-
но-ориентированных многоуровневых систем с учетом 
профессии. Они придают большое значение развитию 
творческой инженерии, потенциал и креативность. 
Очень полезно, также, использование новых методов 
для решения творческих задач, теории непрерывного 
креативного образования и приемов М.М. Зиновкиной, 
В.В. Утёмова.

Благодаря развитию методов преподавания мате-
матики в технических университетах была решена про-
блема подготовки квалифицированных инженеров, 
обладающих глубоким пониманием математики и ее 
применения в инженерных науках: машиностроении, 
архитектуре и зодчестве. Разработка результатов этих 
исследований позволила повысить качество професси-
ональной подготовки за счет внедрения компетентност-
ного подхода к подготовке будущих специалистов. 

Основная роль формирования способностей у бу-
дущих специалистов заключается в формировании ма-
тематических способностей. Лекции представляют тео-
ретические материалы с иллюстрациями, примерами и 
заданиями, устанавливают междисциплинарные связи 
с курсами продвинутой математики и фокусируются на 

основных компонентах изучаемого предмета. При обра-
ботке на практических занятиях элементарных навыков 
построения, исследования и анализа математических 
моделей простейших задач в рамках указанных матема-
тических дисциплин студентам предлагается выполнять 
индивидуальное задание, которое состоит из следую-
щих этапов: – поставить инженерную задачу, – построить 
математическую модель, – найти наиболее оптимальный 
метод решения, – произвести расчет, анализ результа-
тов, – оформить отчет, защита задания.

С помощью такого метода студенты приобретают на-
выки планирования, организации своего учебного плана, 
что дает возможность максимально использовать только 
сильные стороны своих способностей, особенностей, 
умение устранять ошибки, которые возникают в процес-
се решения задачи. Результат проверяется с помощью 
активных методов контроля. Мотивацией студентов яв-
ляется осознание важности теоретической и практиче-
ской значимости математических знаний. Эмоциональ-
но-волевая составляющая математической компетенции 
студентов технического университета характеризуется 
такими их личностными качествами и особенностями, 
как ответственность, инициативность, внимательность, 
целеустремленность, самостоятельность, настойчи-
вость, от которых зависит эффективность учебной и бу-
дущей профессиональной деятельности. Однако, остает-
ся главная проблема — по-прежнему достаточно высок 
процент студентов, не владеющих умением применять 
математические знания к решению задач профессио-
нально ориентированного характера. Основой форми-
рования математической компетентности является ма-
тематическая подготовка. От качества этой подготовки 
в первую очередь зависит уровень профессионализма 
будущих специалистов. При использовании математиче-
ских способностей у студентов развивается готовность 
решать нестандартные задачи на производстве и умение 
находить быстрые и оптимальные решения проблем. Ма-
тематика является важной дисциплиной в инженерных 
исследованиях, поэтому умение решать математические 
задачи открывает большие возможности для инженер-
ных специалистов [2, с. 14].

Таким образом, преподавание математики - довольно 
сложный процесс. Проблема недостаточной математи-
ческой грамотности все еще существует и связана с ним. 
Чтобы решить эту проблему, преподавателям нужно ра-
ботать сообща и правильно подходить к своему предме-
ту и аудитории. Хотя математика - довольно точная наука, 
в процессе обучения можно и даже необходимо прово-
дить эксперименты. Например, использовать различные 
руководства, презентационные материалы, аудио- и ви-
деозаписи, чтобы продемонстрировать красоту и мощь 
предмета, и его применение в повседневной жизни.
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