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Актуальность формирования мотивации к изучению математики у студентов вузов не 
вызывает сомнения, однако имеет место противоречие между необходимостью 
мотивирования студентов и отсутствием проверенных механизмов и способов 
реализации данного процесса. В статье показано, что существующие проблемы вызваны 
не только сложностью и абстрактностью самой дисциплины, но и отсутствием 
ориентации со стороны педагогов на потребности обучающихся и сферу их будущей 
профессиональной деятельности. По результатам теоретических исследований 
обоснована необходимость комплексного использования средств и методов активизации 
познавательной деятельности студентов на занятиях математики, которые позволят 
педагогу выявлять и реализовывать наиболее эффективные технологии обучения. 
 
Ключевые слова: математика, мотивация, активные методы, технологии обучения.  
 
Математика – фундаментальная наука, методы которой применяются во всех без 

исключения сферах человеческой деятельности. Ее изучение развивает логическое 
мышление, способность к постановке целей и задач, а также к нахождению путей их 
эффективного решения. Наряду с физикой и химией, математика описывает наиболее 
общие свойства объектов и явлений окружающего мира, отличаясь при этом от других 
естественных наук высокой степенью абстрактности понятийно-категориального 
аппарата. Вузовский курс математики является важным элементом в структуре 
подготовки студентов большинства современных направлений и профилей.  

Практически до конца ХХ века преподавание математики в вузах отличалось 
высоким уровнем сложности и обширностью изучаемого материала, поскольку бурное 
развитие наукоемких отраслей производства требовало кадров соответствующей 
квалификации. Но в последние годы резкое снижение качества среднего образования 
негативно сказалось на уровне математического образования и на отношении к нему со 
стороны студентов. Математика, являясь наиболее сложной из общеобразовательных 
дисциплин, вызывает серьезные трудности у студентов, особенно обучающихся на 
гуманитарных направлениях [8, с. 168], чему не в последнюю очередь способствует 
разрыв между школьной элементарной математикой и вузовским курсом высшей 
математики. Поэтому зачастую в сознании обучающихся математика фигурирует не как 
важный инструмент будущей профессиональной деятельности, а как малополезный и 
трудный в изучении предмет.  

По оценкам [1, с. 11], интерес к математике как к науке проявляет не более 10% 
студентов, только треть обучающихся полагает, что знание математики необходимо для 
успешного профессионального роста, тогда как две трети обучающихся в качестве 
основной цели ее изучения называют получение положительной оценки. Таким 
образом, в современном высшем образовании среди нематематических направлений 
подготовки при изучении математики преобладают формальные и несодержательные 
мотивы. Причина подобной ситуации лежит в недостаточной мотивации студентов к 
полноценному освоению математики, а ее следствием становится нацеленность не на 
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изучение предмета и принятие математики в качестве универсального языка науки, а на 
сдачу итоговой аттестации. 

Проблема мотивации уже достаточно давно занимает одно из важнейших мест в 
педагогической науке. Учебная мотивация представляет собой систему факторов, 
способствующих активности обучающегося в процессе овладения знаниями, умениями 
и навыками. Мотивация выступает своеобразным побудительным стимулом к 
обучению, непосредственно влияя на эффективность учебного процесса [3, с. 33]. 
Однако большинство научных работ посвящено либо теоретическим аспектам 
формирования мотивации к обучению (И. А. Зимняя, Т. М. Артишевская, 
Н. А. Мамаева, А. К. Маркова, Л. С. Выготский и др.), либо относятся к области 
преподавания дисциплин гуманитарного цикла, тогда как исследований, направленных 
на формирование мотивации при изучении математики в вузе не так много [5, с. 80].  

Главным препятствием в формировании мотивации к изучению математики в 
вузе принято считать традиционную систему обучения, в которой студентам отводится 
роль пассивного участника учебного процесса [8, с. 169]: математическая подготовка 
сводится к знакомству студентов с определениями, теоремами и формулами, а также 
методами решения типовых задач. При таком подходе материал дисциплины 
полностью усваивает лишь небольшая часть студентов (те самые 10%), изначально 
обладающих более высокими математическими способностями. Основная же часть 
обучающихся при традиционной организации обучения не осознает важности и 
необходимости получаемой информации и даже не видит смысла в запоминании 
данного материала.  

Формирование устойчивой мотивации к изучению математики в вузе должно 
строиться, на наш взгляд, на понимании студентами теоретической и практической 
значимости получаемых знаний. Наиболее эффективной формой развития мотивации 
можно считать использование в учебном процессе профессионально ориентированных 
задач, когда педагогом учитываются потребности и интересы студентов, осознанно 
выбравших сферу будущей профессиональной деятельности при поступлении в вуз. 
Напротив, упор на обязательность усвоения учебного материала и ужесточение 
контроля знаний при отсутствии профессиональной привязки с большой вероятностью 
вызовет устойчивое негативное отношение к математике. 

Разновидностью использования задач практической направленности является 
иллюстрация важности математических знания в обычной жизни. Подобные задачи 
показывают связь математики с жизнью, не только повышая мотивацию к изучению 
учебной дисциплины, но и развивая соответствующие компетенции. При таком 
подходе целью работы преподавателя становится формирование у студентов 
математической культуры, а не обеспечение их определенным набором знаний. 

Несмотря на то, что необходимость использования практико-ориентированных 
заданий на аудиторных занятиях всех видов давно уже не вызывает сомнений у 
педагогов различных отраслей знаний, дидактических материалов с ярко выраженной 
прикладной направленностью не так много не только в математике, но и в других 
фундаментальных науках. В случае математики ситуация осложняется еще и наличием 
определенных противоречий между ее абстрактным характером и реальным предметом 
будущей профессиональной деятельности обучающихся [5, с. 81]. Определенным 
выходом из сложившейся ситуации должна стать разработка учебно-методических 
пособий на кафедрах, реализующих математическую подготовку в вузе.  

Проблемное обучение, нацеленное на самостоятельное получение знаний, также 
положительно влияет на активизацию мыслительной деятельности учащихся и их 
мотивацию к изучению математики [9, с. 60]. В его основе лежит создание педагогом 
проблемных ситуаций, разрешение которых возлагается на студентов с применением 
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изучаемого материала. В этом случае происходит творческое овладение знаниями и 
умениями, развиваются мыслительные способности, формируются познавательные 
универсальные учебные действия. Вопросы, на которые ответ был получен самими 
студентами, сохраняются в их памяти значительно лучше, чем готовый материал, 
озвученный преподавателем.  

Не менее серьезным ресурсом для повышения мотивации является применение 
информационных технологий, особенно на лекционных занятиях. Абстрактность 
материала дисциплины при традиционной форме изложения делает такие занятия 
скучными и малоэффективными для существенной части студентов. В то же время, 
возможности компьютерных технологий позволяют сделать лекцию по математике 
максимально содержательной, интересной и наглядной [4, с. 121]. Визуализация 
теоретического материала посредством мультимедийных и других компьютерных 
технологий способствует разностороннему восприятию информации, а сам факт 
изменений в структуре занятия вызывает устойчивый интерес к изучаемому материалу 
со стороны студентов. Результатом разумного внедрения данных технологий может 
стать существенная экономия времени, которая позволит углубленно изучать наиболее 
сложные разделы и рассматривать решение большего количества задач. 

Также не вызывает сомнений перспективность использования на занятиях по 
математике различных видов нестандартных заданий, таких как задания на 
установление логических связей или отыскание смысловых пробелов, элементов 
лекции с заранее запланированными ошибками [6, с. 260], других методов и средств 
активного и интерактивного обучения.  

Важность мотивирования студентов к изучению математики уже с первых 
занятий обоснована в [2, с. 51]. Как известно, курс математики начинается с наиболее 
абстрактного ее раздела – линейной алгебры. Определители и матрицы оказываются за 
пределами понимания большинства студентов, что выливается в неприятие 
обучаемыми нового материала и, как следствие, негативное отношение к математике на 
протяжении всего периода ее изучения. Выходом из подобной ситуации может стать 
интеграция математики с параллельно изучаемыми курсами, в особенности – с 
дисциплинами профессионального цикла. Актуализация межпредметных связей 
повышает интерес к изучаемым дисциплинам и активизирует познание, что выражается 
в более высоком уровне овладения математическими знаниями, умениями и навыками. 
Кроме того, у студентов формируется понимание того, что математические знания 
позволяют более эффективно достигать профессиональных целей. 

Наиболее проста и перспективна реализация межпредметных связей математики 
с информатикой, которая также изучается на первом курсе вуза. Применение 
компьютера и пакетов программ на занятиях по математике не только является одним 
из наиболее эффективных инструментов решения математических задач (системы 
уравнений, действия над матрицами и т.д.), но и формирует информационную 
компетентность обучающихся, попутно исключая рутинные вычисления. Как результат, 
информатика в совокупности с использованием компьютерных технологий повышает 
мотивацию обучения, в частности, обучения математике [7, с. 258]. 

Не менее важным фактором, формирующим отношение студентов к математике, 
является форма организации работы на практических занятиях. Возможность работы в 
группе при выполнении заданий положительно воспринимается большинством 
студентов, способствуя созданию более комфортной обстановки [8, с. 171]. В этом 
случае часть знаний добывается при личном контакте обучающихся, что позволяет 
говорить об интерактивной форме организации учебного процесса. При групповой 
работе у студентов снижается чувство страха перед заданием, поэтому с 
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психологической точки зрения применение индивидуальных видов работ на первых 
аудиторных занятиях нежелательно. 

Изменение способов подачи учебного материала на аудиторных занятиях 
обязательно должно повлечь за собой корректировку подходов к организации 
самостоятельной работы студентов, которая в настоящее время стала основной формой 
освоения материала любой дисциплины. Представляется эффективным использование 
творческих заданий, требующих использования изученного материала и 
информационных технологий как средства освобождения студентов от монотонных 
вычислений. Перспективно сочетание проектных и информационных технологий, при 
котором студенты самостоятельно решают практико-ориентированные задачи при 
помощи полученных на лекционных и практических занятиях знаний и компьютерных 
программ. 

Помимо описанных выше подходов, крайне важно дополнительно мотивировать 
наиболее успевающих студентов к углубленному изучению математики посредством их 
привлечения к решению задач, являющихся частью актуальных научно-практических 
проблем, с использованием недавно изученного математического аппарата. Подобную 
работу целесообразно организовывать в рамках студенческого научного общества, а 
результаты ее оформлять в виде студенческих научных работ и докладывать на 
студенческих научных конференциях. 

Результаты проведенного исследования позволяют отметить важность 
формирования положительной мотивации студентов к изучению математики всеми 
доступными средствами и методами обучения уже с первых занятий, так как именно в 
первые месяцы обучения у студентов первого курса вырабатывается отношение к 
учебной деятельности в целом. Однако в современной педагогической науке 
существует противоречие между необходимостью формирования у студентов 
мотивации к изучению математики и отсутствием проверенных механизмов и способов 
реализации этого процесса. Поскольку структура мотивации многогранна и не до конца 
исследована, то можно предположить, что только комплексное использование 
технологий активизации познавательной деятельности студентов на занятиях 
математики позволит педагогу выявить наиболее эффективные технологии обучения, 
построив на их основе высокоэффективный учебный процесс.  
 

Библиографический список 
 

[1] Балашова О. Ю. Динамика формирования мотивации к изучению математики 
у абитуриентов и студентов технического вуза / О. Ю. Балашова, М. М. Манушкина // 
Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. 
В. П. Астафьева. – 2011. – № 1. – С. 9–12. 

[2] Богатова С. В. О мотивации студентов к изучению раздела математики 
«Линейная алгебра» // Актуальные проблемы преподавания математики в техническом 
вузе. – 2019. – № 7. – С. 50–54. 

[3] Болдовская Т. Е. Мотивация студентов к изучению математики в 
техническом вузе / Т. Е. Болдовская, Е. А. Рождественская // Актуальные проблемы 
преподавания математики в техническом вузе. – 2014. – № 2. – С. 32–36. 

[4] Мазуренко Е. В. Использование компьютерных технологий на лекционных 
занятиях для повышения мотивации к изучению высшей математики // Вестник 
Самарского государственного технического университета. – 2010. – № 3 (13). – С. 120–
125. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34082888&selid=23762491
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34082888&selid=23762491


69 
 

[5] Резвых А. В. Формирование положительной мотивации обучающихся 
колледжа к изучению математики // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East 
European Scientific Journal). – 2016. – Т. 8. – № 4. – С. 79–82. 

[6] Рогачева М. Г. Формирование положительной мотивации к изучению 
математики студентов технического вуза // Научный альманах. – 2016. – № 5-2 (19). – 
С. 259–262. 

[7] Скорикова Ю. В. Межпредметные связи математики и информатики как 
средство повышения мотивации обучающихся // Наука и образование: новое время. – 
2018. – № 1. – С. 256–260. 

[8] Устинова Т. Ю. Самостоятельная деятельность как основа формирования 
положительной мотивации у студентов-гуманитариев при изучении математики // 
Ученые записки Российского государственного социального университета. – 2011. – № 
9-1 (97). – С. 168–172. 

[9] Шильдкравт Е. В. Проблемное обучение как средство повышение мотивации 
к изучению математики в средней школе // Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук. – 2017. – № 7-2. – С. 59–61. 
  


	[1] Как прошел 2019 год в области математики и Computer Science. – Текст: электронный. – URL: https://habr.com/ru/company/otus/blog/485342/ (дата обращения: 29.11.2020).
	Теперь, когда проведена работа по развитию взаимоконтроля, можно переходить к самоконтролю, т.к. полученные в ходе такой работы навыки контроля помогут обучающимся в дальнейшем при самостоятельном решении задач. Приведем примеры заданий, способствующи...
	Проверка размерности полученной величины. Данную работу можно проводить на любом этапе урока, т.к. на это не требуется много времени и ее по силам выполнить даже слабым обучающимся. Перед выполнением данной работы важно, чтобы обучающиеся оформляли ре...
	В 9 классе по теме: «Второй закон Ньютона» можно предложить следующую задачу.
	За какое время поезд массой 4 т проходит расстояние 10 км, начав двигаться из состояния покоя под действием силы 10 кН. Ответ округлите до целого числа.
	При решении данной задачи наиболее часто встречается ошибка при записи выражения пройденного пути , когда обучающийся не возводит переменную t во вторую степень, что в свою очередь приводит к неверному выражению для времени . В данном случае нужно пре...
	Проверка задачи с помощью формулировки обратной задачи. В данном случае значение, полученное в ходе решения задачи, используется для расчета одного из параметров.
	В 9 классе по теме: «Второй закон Ньютона» можно предложить следующую задачу.
	Какую работу совершает человек при поднятии груза массой 2 кг на высоту 1 м с ускорением 3 м/с2? [5]
	Для того, чтобы определить работу необходимо знать силу, с которой человек должен тянуть груз. Найдя проекции всех векторных величин, получим выражение ma=F-mg, следовательно, . Нашли силу, записываем выражение для работы . Проверяем размерность и зат...
	Для проверки правильности решения задачи предлагаем обучающимся составить обратную задачу и решить ее. Приведем возможный вариант такой задачи.
	C каким ускорением человек должен поднимать груз массой 2 кг на высоту 1 м, если при этом он совершает работу 26 Дж?
	Записываем формулу для определения работы по перемещению груза на высоту h, , выражаем отсюда силу . Тогда выражение для ускорения примет вид . Подставляя известные данные получим, что ускорение равно 3 м/с2. Таким образом, мы убедились в правильности...
	Библиографический список
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ НА ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

	УДК 378.14
	УДК 371.321.5

	канд. пед. наук, доцент кафедры компьютерных технологий и информатизации образования, IEKostenko@mail.ru, Курский государственный университет, г. Курск, Россия
	1)
	УДК 371.321.5

	1канд. пед. наук, доцент кафедры компьютерных технологий и информатизации образования, IEKostenko@mail.ru, Курский государственный университет, г. Курск, Россия
	2студентка 2 курса бакалавриата факультета физики, математики, информатики, pashkova.anastasiya.01@mail.ru, Курский государственный университет, г. Курск, Россия.
	Рассмотрим специализированные программы с помощью, которых можно создавать интеллект-карты: Lucidchart, Mind42, MindMeister, SpiderScribe, Stormboard, MindMapple, Text2mindmap, XMind. Данные программы отличаются друг от друга своими функциями, внедрен...
	Рациональное применение ментальных карт в урочной и внеурочной деятельности позволит сделать процесс изучения информатики увлекательным и нескучным для школьников, а также способствовать быстрому усвоению большого объема информации т.к. при работе с и...
	Библиографический список
	[1] Бьюзен Т. Интеллект-карты. Полное руководство по мощному инструменту мышления / Т. Бьюзен. – М.: МИФ, 2019. – 208 с.
	[3] The Application of Mind Mapping into College Computer Programming Teaching Programming Teaching. – URL: www.sciencedirect.com (дата обращения: 08.12.2020).
	[3] Бобцов А.А., Добриборщ Д., Капитонов А.А. Система навигации и управления движением мобильным роботом // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. - 2017. - Т. 17. - № 2 (108). - С. 365-367

	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МНОГОУРОВНЕВОГО НЕПРЕРЫВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
	Такой концептуальный подход начал реализовываться в Приднестровском государственном университете (ПГУ) совместно с организациями СПО и заключается в том, что обучающиеся студенты последовательно переходят к освоению программ следующего уровня, без дуб...

	В эпоху Возрождения передовые педагоги считали необходимым установить взаимосвязь между предметами при преподавании. «Великая дидактика» Яна Амоса Коменского повествует: «Всё, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи».
	Идея межпредметных связей развивалась в педагогических сочинениях К. Д. Ушинского. Позже делались попытки классификации межпредметных связей. Первоначально систематизация основывалась на временном критерии: предварительные, сопутствующие и последующие...

	Во второй половине XX в. на конференциях, совещаниях, методических комиссиях обращалось внимание на проблему взаимосвязи в обучении, разработку учебников и учебно-методических пособий, учитывающих это, внедрение и обобщение опыта работы педагогов в об...
	В это же время происходит обобщение и осмысление опыта по реализации межпредметных связей. Появляются серьёзные работы о значимости и необходимости интеграции в обучении, о формах и методах внедрения в учебный процесс.
	Несколько десятилетий назад в учебных заведениях начального и среднего профессионального образования технического профиля поднимался вопрос о том, что преподавателя специальных, общетехнических дисциплин и мастера производственного обучения не имеют н...
	Для преподавателей общеобразовательных предметов также существовала проблема отсутствия у них даже первичных знаний по получаемым в учебных заведениях специальностям. Такие знания были необходимы не только для формирования межпредметных связей своего ...
	Эта проблема частично разрешилась с помощью появления на индустриально-педагогическом факультете Курского государственного университета специальности: профессиональное обучение (по отраслям).
	В настоящее время на индустриально-педагогическом факультете КГУ подготовка бакалавров для системы среднего профессионального образования по направлению профессиональное обучение (по отраслям) осуществляется по трём профилям: дизайн, конструирование и...

	Дальнейшее улучшение системы многосторонних межпредметных связей предполагает и дальнейшее совершенствование путей их реализации: планирование этой работы в обучении, координацию деятельности всех участников педагогического процесса; эффективное испол...
	Много претензий у учителей есть к учебникам по специальным и общетехническим предметам. Иногда некоторые необходимые понятия, факты, явления преподносятся по-разному, а порой и противоречат друг другу, переносят сведения из другого учебника без ссылок...
	Очевидно, что в современном быстро меняющемся мире, сопряженным с глобальной неопределенностью и ускорением темпов устаревания знаний, должны быть созданы все необходимые условия для формирования у студентов новых базовых компетенций. К этим компетенц...
	Ключевые слова: математика, дистанционное обучение, образовательные платформы, сервисы и ресурсы.
	В качестве средства предотвращения распространения пандемии коронавируса в России для учащихся, проходящих обучение по программам основного общего и среднего общего образования, в 2020 году дважды в обязательном порядке было введено дистанционное обуч...
	Нельзя сказать, что я оказалась совсем не готова к такому повороту в моей педагогической деятельности, но многое мне пришлось осваивать и переосмысливать, вносить необходимые коррективы в образовательный процесс.
	Дистанционное обучение – совокупность информационных технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление возможности самостоят...
	При переходе на дистанционную форму работы весной я столкнулась со следующими основными проблемами: внезапность, отсутствие конкретных сроков; отсутствие опыта у взрослых и учащихся; техническое оснащение учеников.

