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Профессиональная направленность является важной социально-психологической основой фор-

мирования профессиональной компетентности будущего специалиста. Выступая формой и мерой 

восприятия студентами конечных целей обучения в техническом университете, она играет ведущую 

роль в общей структуре мотивации обучения будущих инженеров. Профессиональная направлен-

ность предполагает оценку субъектом степени личной значимости, привлекательности для него 

разных аспектов профессиональной деятельности. Доминантой жизни в юношеском возрасте стано-

вится определение, выбор и реализация ценностей – духовных, нравственных, культурных, что 

способствует росту профессиональной направленности. Также творческий аспект профессиональной 

деятельности является основой интереса к ней в этом возрасте. Поэтому интерес к профессии являет-

ся наиболее адекватным студенческому возрасту и весомым мотивом обучения, для формирования 

которого есть все необходимые условия. 

На формирование профессиональной направленности студентов технических вузов влияет 

наличие или отсутствие интереса к процессу обучения конкретных дисциплин, познавательная 

мотивация то есть. Это влияние становится еще более очевидным, если смотреть на процесс усвоения 

разных учебных дисциплин как на последовательность промежуточных этапов достижения конечных 

целей обучения – профессиональной подготовки специалистов. 

Познавательная мотивация (мотив содержания обучения, процессуальный мотив, мотив само-

совершенствования, мотив привычки студента к самостоятельной учебной деятельности) у перво-

курсников набирает силу по сравнению с предыдущими годами, а, значит, и возникает желание 

учиться. Однако среди ведущих мотивов у них пока нет познавательной мотивации. 

Уровень развития познавательной мотивации будущих инженеров при изучении высшей мате-

матики зависит от понимания студентами цели изучения этой дисциплины, базового уровня их 
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математических знаний, способностей к математике, умения преподавателя заинтересовать дисци-

плиной. 

Повышение эффективности учебного процесса, уровня познавательной мотивации будущих 

инженеров происходит при практико-ориентированном обучении высшей математике. Принципами 

организации такого обучения на занятиях по высшей математике являются: стимулирование мотива-

ции и интереса обучающихся; связь теории с практикой; сознательность и активность обучающихся; 

деятельностный и эвристический подходы. 

Использование заданий с практическим содержанием отвечает целям практико-

ориентированного обучения высшей математике, а также способствует формированию общекультур-

ных и профессиональных компетенций студентов. 

Рассматривая понятие практико-ориентированная задача, исследователи отмечают, что – это 

задание, которое проверяет не только знание теоретического материала и умение применять матема-

тические методы решения задач, но и работу с графическими объектами; это вид сюжетных задач, 

требующий для своего решения реализации всех этапов метода математического моделирования; это 

задача, условие и требование которой определяют собой модель некоторой ситуации, возникающей в 

профессиональной деятельности специалиста. 

Под практико-ориентированной задачей мы понимаем задачу, решение которой требует реали-

зации всех этапов решения инженерной задачи и эвристических умений, соответствующих каждому 

этапу.  

По нашему мнению, задание формирования у будущих инженеров умения решать прикладные 

задачи является равноправным заданию формирования у них экономной системы математического 

мышления, привития им математической культуры. При этом нужно иметь в виду, что студенты 

первого курса еще не имеют необходимых сведений из технических наук, и это усложняет рассмот-

рение задач с конкретным инженерно-техническим содержанием. Поэтому при обучении высшей 

математике прикладные задачи нужно формулировать с максимальным раскрытием сути исследуемо-

го явления.  

Для реализации целей практико-ориентированного обучения нецелесообразно использовать от-

дельно взятые задачи практического содержания. Задачи должны составлять определенную систему, 

которая обеспечит органичную связь с теоретическим материалом, поскольку теоретический матери-

ал глубоко понимается и качественно усваивается в процессе решения задач.  

Методическими требованиями к системам практико-ориентированных задач являются: 1) отбор 

задач должен отвечать курсу высшей математики; 2) задачи системы в равной мере должны обеспе-

чивать формирование у студентов экономной системы математического мышления и прикладную 

направленность обучения, нацеливать студентов на «открытие»; 3) задачи системы должны соответ-

ствовать их функциям в процессе обучения математике, целесообразному соотношению между 

логическими и эвристическими компонентами на каждом этапе обучения математике; 4) отбор задач 

должен осуществляться с учетом разного уровня развития практических умений студентов; 5) более 

простые и более знакомые задачи системы должны предшествовать менее простым и менее знако-

мым задачам; 6) умение решать задачи одного типа должно упрощать решение задач других типов; 7) 

задачи системы должны способствовать межпредметному обобщению приобретенных знаний и 

умений и содержать информацию, использующуюся при изучении специальных дисциплин. 

Задачи системы практико-ориентированных задач, являясь средством обучения, выполняют 

воспитательную, обучающую, развивающую функции. Системы задач, которые отвечают вышеука-

занным требованиям, также выполняют ряд специфических функций [1]. Способствуют формирова-

нию интереса к процессу получения математических знаний, потребности в более прочном и полном 

усвоении этих знаний, а также осознанию их ценности для будущей профессиональной деятельности 

(мотивационно-аксиологическая функция); способствуют формированию умения применять матема-

тические методы для решения профессиональных задач и выбирать среди них самые оптимальные 
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(прогностическая функция); способствуют развитию у будущего инженера математического мышле-

ния как основы для формирования его профессионального мышления, развитию эвристических 

умений студентов (интегративная функция); способствуют развитию способности критически 

оценивать свою деятельность и, значит, развитию ответственности за свои действия в будущей 

профессиональной деятельности (рефлексивная функция).  

Вместе с эвристическими вопросами, указаниями и минимумом учебной информации решение 

задач системы позволяет студентам самостоятельно открыть новое знание про объект исследования, 

найти способ решения. Происходит вовлечение студентов в профессионально-ориентированную 

учебную деятельность. Такая деятельность стимулирует стремление студентов к высокому уровню 

освоения знаний, готовность к труду для успешного овладения профессией, стремление к развитию 

личностных качеств для дальнейшей профессиональной деятельности, то есть стимулирует формиро-

вание профессиональной направленности студентов. 
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са как средств обеспечения его качества. Унификация способствует созданию единого образователь-
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ширенного образовательного выбора для более полной реализации их личных и профессиональных целей. 

Авторы рассматривают данные тенденции как взаимосвязанные и взаимодополняющие и на примере 

преподавания иностранного языка в разноуровневых группах показывают реализацию этих тенденций 
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В современных педагогических реалиях существуют две, на первый взгляд, взаимоисключаю-

щие тенденции – многие эксперты говорят о необходимости унификации образовательного процесса, 

другие обосновывают важность индивидуализации образовательного процесса. Унификация образо-

вательного процесса связана с введением и реализацией механизмов государственного регулирования 

образования. Целью ее является создание единого образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, обеспечение единого образовательного процесса, формирование общих 

принципов составления учебно-методической документации, определение единых для Российской 

Федерации объема и содержания образования каждого уровня, а также определение планируемых 


