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В современной концепции развития математического образования выделены две 

стороны назначения математического образования: практическая, связанная с содержа-

нием и применением инструментария, и интеллектуальная, связанная с мышлением че-

ловека, с овладением определенным методом познания и преобразования мира [2]. 

Практическая значимость математики обусловлена тем, что ее предметом 

являются фундаментальные структуры реального мира, пространственные формы и 

количественные отношения. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципа действия того или иного устройства и использование 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной информации [4, 5]. 

Другая сторона определяется культурным аспектом математического 

образования. Математическая культура сама по себе является неотъемлемой частью 

общей культуры, формирующей понимание красоты и изящества математических 

утверждений, рассуждений и доказательств. 
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На многообразные гуманитарные функции математики обращали внимание 

многие ученые. Так, Р. Курант писал: «Математика содержит в себе черты волевой 

деятельности, умозрительного рассуждения и стремления к эстетическому 

совершенству. Ее основные и взаимно противоположные элементы – логика и 

интуиция, анализ и конструкция, общность и конкретность» [3].  

Изучение математики дает в распоряжение студента не только определенные 

знания, но и развивает в нем способность ставить, исследовать и решать самые 

разнообразные задачи. Иными словами, математика развивает мышление будущего 

специалиста и закладывает прочный фундамент для освоения многих специальных 

дисциплин. 

В современном российском обществе наблюдается снижение уровня 

математической грамотности, а ведь это является одной из причин деградации 

общества. «Математическая безграмотность губительнее костров инквизиции», - 

отмечал В.И. Арнольд [1]. В концепции развития математического образования четко 

выделена прямая связь уровня математической образованности с качеством жизни 

современного общества. 

Одной из проблем в современном математическом образовании является 

нарушение преемственности между уровнями образования. Наиболее остро указанная 

проблема прослеживается в системах «колледж-вуз», «школа-вуз». 

В частности, в математической подготовке студентов заочной формы обучения 

можно выделить следующие недостатки: формализм знаний, отсутствие понимания 

связи математики с практикой, слабая развитость логического мышления, слабое 

представление о взаимосвязи между различными разделами математики.  

Факторы, порождающие эти недостатки, можно разделить на объективные и 

субъективные. Объективные факторы – это трудности и сложности применения 

математического аппарата, высокий уровень абстрагирования при работе с 

математическими объектами; увеличение информационного потока знаний с 

одновременным уменьшением времени по его усвоению. Субъективные факторы – это 

недостаточная структурированность информационного потока знаний; слабая 

мотивация и прикладная направленность воспринимаемых знаний; недостаточное 

внимание педагогов к вопросу организации восприятия математических знаний.  

Кроме того заочное обучение характеризуется следующими особенностями, 

которые нельзя не учитывать: 

− наличие перерыва в обучении при переходе из среднего в высшее 

профессиональное обучение. Это проявляется в частичной, а порой, и полной потере 

знаний, полученных ранее, в утрате необходимого стиля умственной работы; 

− малая продолжительность аудиторных занятий; 

− учебная деятельность для студентов-заочников не является ни единственным, 

ни основным видом его жизнедеятельности. Главную роль в жизни заочника занимает 

его производственная деятельность, что вносит свои коррективы в учебный процесс 

(пропуски занятий, снижение успеваемости и т.п.); 

− более высокая интенсивность работы студента-заочника по сравнению с 

очником. Это объясняется тем, что студент, включенный в сферу производства, как 

правило, переносит черты производственной организованности и дисциплины на 
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учебную деятельность. У него остается немного времени для учебы, но он больше 

ценит это время и способен выполнить большой объем работы за определенный 

промежуток времени, чем студент дневного отделения. 

Следует отметить, что существует разница в математической подготовке между 

студентами полного срока обучения и сокращенного. Студенты второго вида обучения 

обладают лучшей сформированностью вычислительных навыков, они более 

осведомлены о практических приложениях математики, ибо многие из них прошли 

курсы обучения механики, электротехники и т.п. Хотя во многих случаях изученный 

конкретный материал не способствовал развитию целостной картины взаимосвязей 

математических объектов.  

Учитывая внутреннее логическое единство математики, органическую 

взаимосвязь ее частей, важнейшим требованием к организации ее преподавания должна 

стать преемственность в обучении. Поэтому центральными проблемами становятся 

отбор и структурирование содержания математических дисциплин и выбор методов его 

преподнесения. При этом акцент в обучении математике необходимо делать не на 

заучивании, а на понимании.  

Значимую роль в решении проблемы слабой математической подготовки 

студентов-заочников могут стать информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ). Так, программное обеспечение (Mathcad, Statistica, и др.) позволяют «наладить» 

связь математики с ее практическими приложениями. Лабораторные работы, 

разработанные с применением соответствующего программного обеспечения, 

акцентируют внимание студентов на  значимости математических методов. 

Кроме того активное применение ИКТ позволяет оперативно обмениваться 

информацией со студентами, своевременно восстанавливать пробелы в знаниях, 

привлекать студентов к активной творческой работе. 

Таким образом, применение ИКТ позволяет решить часть проблем в обучении 

математике студентов заочной формы обучения.  
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