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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 
СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА

Н.А. Лозовая (Красноярск, Россия)

П
остановка проблемы. Социально-
экономические изменения, происходя-
щие в нашей стране, предъявляют новые 

требования к выпускникам вузов, связанные с их 
готовностью к решению профессиональных за-
дач в изменяющихся условиях, приобретению и 
использованию полученного знания, в том чис-
ле и математического, на практике. Конкуренто-
способность выпускника на рынке труда повы-
шается при его ориентированности на запросы 
работодателей определенного региона.

В настоящее время в Российской Федера-
ции одними из приоритетных являются преоб-
разования в лесной отрасли. В Концепции дол-
госрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации до 2020 года1 выде-
лены ключевые направления развития лесного 
комплекса, в том числе развитие производства 
лесозаготовительных машин и оборудования 

Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматривается про-

блема преемственности математической подготов-
ки на основе установления математических вну-
трипредметных и межпредметных связей. Выявле-
но противоречие между необходимостью использо-
вания на протяжении всего срока обучения студен-
тов в инженерном вузе и в будущей профессиональ-
ной деятельности математического инструментария, 
прикладных компьютерных программ и недостаточ-
ностью реализации принципов преемственности, не-
прерывности и систематичности при обучении их ма-
тематике. Цель статьи – выявить и обосновать педа-
гогические условия реализации преемственности в 
обучении математике студентов технического вуза. 

Методологию исследования составляют анализ 
нормативных документов в сфере высшего образова-
ния, анализ и обобщение научно-исследовательских 
работ зарубежных и отечественных ученых, в кото-
рых отражены ключевые идеи контекстного, междис-
циплинарного, полипарадигмального подходов в об-
учении студентов, ориентированных на повышение 
качества математической подготовки в аспекте ФГОС.

Результаты. Сформулированы и обоснованы 
ключевые идеи по реализации преемственности обуче-
ния математике в условиях непрерывной математиче-
ской подготовки. Рассмотрены контекстный и междис-
циплинарный подходы как основа преемственности.

Предложено пролонгированное обучение математи-
ке как условие, способствующее реализации преем-
ственности в математической подготовке на основе 
внутридисциплинарных и междисциплинарных свя-
зей. Предложен образовательный модуль как сред-
ство реализации пролонгированного обучения мате-
матике, направленный на последовательное и систе-
матическое приобретение математического знания, 
совершенствование его применения в проектной дея-
тельности и при решении задач различных контекстов. 
Представлен анализ результатов реализации пролон-
гированного обучения математике.

Заключение. В статье освещены теоретические 
идеи преемственности обучения, направленного на 
подготовку специалистов, соответствующих требова-
ниям ФГОС ВО и рынка труда. Представлена теория 
пролонгированного обучения математике, реализуе-
мая в рамках дисциплин по выбору, посредством ре-
шения задач различных контекстов для студентов – бу-
дущих бакалавров лесоинженерного дела. Получен-
ные результаты могут быть уточнены с учетом специ-
фики профессиональной направленности обучения и 
распространены на другие направления подготовки.

Ключевые слова: преемственность, внутри-
предметные и междисциплинарные связи, пролон-
гированное обучение математике, интеграция, 
контекстный подход, поликонтекстный образова-
тельный модуль.
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для переработки древесины, создание мощно-
стей по глубокой переработке древесины, раз-
витие транспортной инфраструктуры. Для дости-
жения желаемых результатов требуются специа-
листы, готовые к постановке и решению новых 
производственных задач. Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты выс-
шего образования ФГОС ВО (бакалавриат)2 ори-
ентированы на подготовку квалифицированного 
специалиста и предъявляют к выпускникам сле-
дующие требования – готовность выпускников 
к анализу состояния и динамики качества объ-
ектов деятельности, созданию теоретических 
основ и моделей для прогнозирования перспек-
тив развития отраслей, выполнению научно-
исследовательской деятельности.

Востребованность математических методов 
в современных высокотехнологичных производ-
ствах свидетельствует о том, что выпускник вуза 
должен быть готов к их применению в реше-
нии новых производственных задач, являющих-
ся исследовательскими по сути. И.И. Блехман,           
А.Д. Мышкис и Я.Г. Пановко отмечают особенно-
сти курса математики для инженеров и выделя-
ют основные цели обучения математике в техни-
ческом вузе: передача теоретических математи-
ческих сведений и обучение математическому 
инструментарию, которые необходимы при из-
учении смежных дисциплин; знакомство студен-
тов с ролью математики в современном произ-
водстве; развитие логического и алгоритмиче-
ского мышления; формирование готовности к 
самостоятельному изучению и выбору матема-
тических методов, необходимых при решении 
прикладной задачи, к доведению решения до 
практического применения [Блехман, Мышкис, 
Пановко, 1990, с. 222]. Однако в настоящее вре-
мя система обучения математике будущих бака-
лавров недостаточно ориентирована на дости-
жение поставленных целей.

Анализ учебных планов по различным на-
правлениям подготовки показал следующее: 

при подготовке современного инженера, в том 
числе и бакалавра лесоинженерного дела, ма-
тематика изучается в основном в течение пер-
вых трех семестров, однако дисциплины про-
фильной направленности в вузе изучаются 
главным образов в 4–7 семестрах. В результа-
те чего на младших курсах у обучающихся не-
достаточно специальных знаний для реше-
ния задач профильной направленности при ис-
пользовании математического инструмента-
рия, а на старших курсах к моменту приобрете-
ния специальных знаний возникает естествен-
ное забывание математических. Кроме того, 
зачастую приобретаемые математические зна-
ния носят формальный характер и не связаны 
между собой. Это обстоятельство актуализиру-
ет необходимость установления преемственно-
сти при изучении разделов основного курса ма-
тематики, а также в условиях междисциплинар-
ности и интеграции, когда приобретенное ма-
тематическое знание последовательно исполь-
зуется в разных дисциплинах, границы его ис-
пользования расширяются, знание наполняется 
практическим содержанием [Алехина, Федосе-
ев, 2015; Глебова, Николайчук, 2014; Карпова, 
Матвеева, 2016; Лабеев, Шамшина, 2015].

Методологию исследования составляют 
анализ нормативных документов в сфере выс-
шего образования, анализ и обобщение научно-
исследовательских работ ученых, в которых от-
ражены основные идеи преемственности в обу-
чении математике как между частями учебного 
предмета, так и в условиях междисциплинарно-
сти. Анализ и обобщение работ, в которых отра-
жены ключевые идеи контекстного, междисци-
плинарного, компетентностного, полипарадиг-
мального подходов в обучении студентов, по-
зволили сформулировать ключевые положения 
в решении проблемы преемственности матема-
тической подготовки будущих бакалавров.

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ исследователей, посвя-
щенных преемственности в обучении. Известно, 
что требования к результату образования ФГОС 
ВО сформулированы в компетентностном фор-
мате. Будем придерживаться точки зрения, со-
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гласно которой формировать математическую 
компетентность будущих инженеров результа-
тивно в условиях полипарадигмального подхо-
да, при комплексном использовании контекст-
ного, междисциплинарного, компетентностного, 
предметно-информационного подходов и фунда-
ментализации [Шершнева, 2014]. В педагогиче-
ском словаре преемственность в обучении опре-
деляется как установление необходимой связи и 
правильного соотношения между частями учеб-
ного предмета на разных ступенях его изучения, 
которая осуществляется с учетом содержания 
и логики соответствующей науки и закономер-
ностей процесса усвоений знаний. Она должна 
охватывать не только отдельные учебные пред-
меты, но и отношения между ними [Педагогиче-
ский энциклопедический словарь, 2008, с. 213].

Идеи преемственности рассматривались 
в разных аспектах в классических работах                        
Б.Г. Ананьева, Ш.А. Ганелина, Ю.К. Бабанского, 
Я.А. Коменского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина и др.

Е.А. Комарова обобщила взгляды классиков 
педагогической науки на преемственность в обу-
чении и выделила ее ключевые особенности в пе-
дагогике: 1) рассматривается как общедидакти-
ческий принцип; 2) является проявлением прин-
ципа систематичности и последовательности;              
3) отмечается двусторонний характер преем-
ственности новых знаний и старого опыта [Кома-
рова, 2007, с. 8]. А.К. Мендыгалиева под преемст-
венностью понимает процесс, обеспечивающий 
непрерывное и результативное осуществление 
учебной деятельности, связанный с содержани-
ем обучения [Мендыгалиева, 2009], требующий 
повторения, направленного на развитие системы 
понятий и пропедевтики [Нешков, 1978].

Л.В. Махрова анализирует следующие виды 
преемственности: внутри раздела, внутри дис-
циплины, внутри цикла дисциплин, внутри сту-
пени образования, ступеней образования3. 
Идеи преемственности внутри курса математи-
ки и внешней преемственности как комплекса

горизонтальных и вертикальных межпредмет-
ных связей рассмотрены современными ис-
следователями [Глебова, Николайчук, 2014].                                  
В.А. Далингер отмечает, что внутрипредметные 
связи являются средством устранения форма-
лизма в знаниях, устанавливают логические свя-
зи между понятиями и направлены на формиро-
вание динамичной, качественно изменяющей-
ся системы знаний [Далингер, 1991, с. 3]. Важно, 
чтобы полученные при изучении математики зна-
ния применялись при изучении различных дис-
циплин базовой и вариативной части учебного 
плана, в том числе и дисциплин профессиональ-
ного цикла. Междисциплинарные связи и содер-
жание обучения являются ключевыми условия-
ми реализации преемственности. Как отмечают                     
М.В. Носков и В.А. Шершнева, на укрепление из-
вестных междисциплинарных связей и установ-
ление новых направлена междисциплинарная 
интеграция [Носков, Шершнева, 2010].

М.А. Алехина и В.М. Федосеев определяют 
интеграцию математики с инженерными наука-
ми не только как слияние дисциплин в некото-
рую интегрированную дисциплину, но и с точ-
ки зрения согласования «содержания и методи-
ки обучения математике с потребностями и це-
лями инженерного образования» [Алехина, Фе-
досеев, 2015, с. 60]. В.И. Лабеев и Т.А. Шамши-
на актуализируют необходимость оптимизации 
курса математики для бакалавров технических 
направлений подготовки и разделяют его на две 
составляющие: алгебраические структуры и не-
прерывную математику, направленную на мо-
делирование процессов естествознания [Лабе-
ев, Шамшина, 2015].

Реализация преемственности математиче-
ской подготовки будущих инженеров предпо-
лагает выполнение определенных требований 
к отбору содержания обучения математике: со-
ответствие образовательным и жизненным по-
требностям обучающегося, целям обучения ма-
тематике, стандарту и программе направления 
подготовки, особенностям будущей профессио-
нальной деятельности. Реализуемый в настоя-
щее время контекстный подход позволяет, про-
анализировав содержание учебных планов, 

3 Махрова Л.В. Реализация принципа преемственности в процес-
се формирования информационно-технологической компетент-
ности будущего учителя математики: автореф. дис. … канд. пед. 
наук. Екатеринбург, 2005. 24 с.
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стандартов, учебной деятельности студентов, 
выявить ее контексты и подобрать различные 
математические задачи, актуальные для буду-
щей профессиональной деятельности, личност-
ного развития обучающегося, а также повышаю-
щие мотивацию к обучению [Вербицкий, 1991; 
Ferreira, Buriasco, 2015; Milkova, Sevcikova, 2017]. 

Таким образом, преемственность обуче-
ния математике обеспечивает непрерывное, по-
следовательное развитие математического зна-
ния применительно к различным областям на 
основе внутрипредметных и междисциплинар-
ных связей, посредством специально отобран-
ного содержания. Проведенный анализ показал, 
что для достижения целей обучения математике 
в вузе необходима преемственность математи-
ческой подготовки, которая в настоящее время 
сложно осуществима, что обусловливает необ-
ходимость разработки и реализации специаль-
ных организационно-педагогических условий. 

Результаты исследования. Исправить ситу-
ацию возможно в условиях пролонгированного 
обучения математике, ключевым принципом ко-
торого является принцип преемственности. Про-
лонгированное обучение математике не огра-
ничивается рамками основного курса математи-
ки, ориентированного на формирование базо-
вого ядра математических знаний и умений сту-
дентов, востребованных в решении задач раз-
личных контекстов. Суть пролонгированного об-
учения математике состоит в том, что оно про-
должается после завершения традиционного об-
учения математике и реализовывается в формате                  
поликонтекстного образовательного модуля в ва-
риативной части учебных блоков ФГОС ВО [Шке-
рина, Лозовая, 2014]. Поликонтекстный образо-
вательный модуль является интегрирующим ба-
зисом для ряда дисциплин, укрепляет междис-
циплинарные связи [Shershneva, Shkerina, Sidorov, 
Sidorova, Safonov, 2016, с. 363].

Такой подход позволяет сохранить преем-
ственность в целях и содержании обучения, ак-
туализировать и интегрировать математиче-
ские знания, необходимые при решении при-
кладных задач, преодолеть формальный харак-
тер к изучению математики, устранить различия 

в понятийно-терминологическом аппарате, обе-
спечить поступательное усвоение понятий и спо-
собов деятельности.

Основным средством вовлечения студен-
тов в деятельность в условиях пролонгирован-
ного обучения математике являются задачи раз-
личных контекстов. Е.В. Карпова и Е.П. Матвеева 
приводят схему взаимодействия специальных и 
математических дисциплин [Карпова, Матвеева, 
2016, с. 52], компонентами которой являются не 
только специальные и математические дисци-
плины, но и техническая задача, ее математиче-
ская и обобщенная модель. Метод математиче-
ского моделирования выступает одним из клю-
чевых методов в решении задач прикладной и 
профессиональной направленности.

Наряду с задачами различных контекстов 
вовлечение обучающихся в деятельность и фор-
мирование ее компонентов происходит при вы-
полнении ими проектов, кейсовых заданий, уча-
стии в научно-исследовательской работе [Кузи-
на, 2015; Федосеев, 2016; Wurdinger, Qureshi, 
2015], что сопряжено с большими временны-
ми затратами и самостоятельной работой обу-
чающихся. В этом случае эффективно электрон-
ное обучение, активно внедряющееся в тради-
ционное и поддерживающее его [Shershneva, 
Shkerina, Sidorov, Sidorova, Safonov, 2016], позво-
ляющее сочетать онлайн-обучение и индивиду-
альный подход, обеспечивающее мотивирован-
ное взаимодействие между преподавателем и 
обучающимися [Sun, Chen, 2016].

Нами результативно реализовано пролон-
гированное обучение математике будущих ба-
калавров по направлению подготовки 35.03.02 
Технология лесозаготовительных и деревопере-
рабатывающих производств, профиль подготов-
ки «Лесоинженерное дело» [Шкерина, Лозовая, 
2014; Лозовая, 2015; 2017]. Разработанный по-
ликонтекстный образовательный модуль изуча-
ется параллельно с дисциплинами: древесино-
ведение, сопротивление материалов, основы 
технологии лесозаготовительных производств, 
детали машин и основы конструирования и др. 
Опирается на знания изученных ранее дисци-
плин: математика, информационные техноло-
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гии, физика, начертательная геометрия, теоре-
тическая механика и др. Является предшествую-
щим для дисциплин: моделирование и оптими-
зация процессов, организация и планирование 
производства, методы и средства научных ис-
следований и других дисциплин профильной на-
правленности. Образовательный модуль позво-
ляет интегрировать знания из этих дисциплин и 
формировать целостное представление о буду-
щей профессиональной деятельности.

В условиях пролонгированного обучения 
математике поддерживаются внутрипредмет-
ные и междисциплинарные связи. В рамках 
основного курса математики сохраняется при-
нятый порядок изложения учебного материа-
ла, при этом актуализируются внутрипредмет-
ные связи: систематизируются используемые 
понятия, составляются схемы и алгоритмы. Так-
же рассматриваются примеры прикладных за-
дач, направленные на установление и усиление 
межпредметных связей. В условиях поликон-
текстного образовательного модуля рассматри-
ваются задачи с междисциплинарным и профес-
сиональным контекстами. Такие задачи усили-
вают связи между изучаемыми дисциплинами, 
систематизируют и актуализируют знания, явля-
ются пропедевтикой будущей профессиональ-
ной деятельности.

Например, внутридисциплинарная и меж-
дисциплинарная преемственность прослежива-
ется при решении различных задач о балках, ко-
торые являются задачами теоретической меха-
ники и сопротивления материалов. Для реше-
ния таких задач необходимо составить матема-
тическую модель задачи (дифференциальное 
уравнение), применяя для визуализации и ре-
шения прикладные компьютерные программы 
и приобретенные ранее математические зна-
ния. Подобные задачи актуальны и для будуще-
го инженера, поскольку объекты его профессио-
нальной деятельности могут быть рассмотрены 
как балки и, соответственно, возможен перенос 
алгоритмов решенных ранее задач в профессио-
нальную деятельность.

Заключение. Таким образом, в основе пре-
емственности обучения лежат принципы систе-

матичности и последовательности, междисци-
плинарности, контекстного обучения, фунда-
ментализации и информатизации. Преемствен-
ность математической подготовки обеспечива-
ет систематическое, последовательное и це-
лостное приобретение знания в динамике, ак-
туальное для профессиональных потребностей 
будущего бакалавра, и реализуется в условиях 
пролонгированного обучения математике. Та-
кое обучение результативно в подготовке ква-
лифицированных специалистов и может быть 
распространено на различные направления 
подготовки.
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CONTINUITY IMPLEMENTATION 
IN TEACHING MATHEMATICS TO STUDENTS 
OF ENGINEERING HIGHER SCHOOL

N.A. Lozovaya (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The article deals with the 

problem of continuity of mathematical preparation 
based on mathematical intrasubject and interdisciplin-
ary links. A contradiction was revealed between the 
necessity to use mathematical instrumentarium and ap-
plied computer programs all along the period of teaching 
students in an engineering higher school and in their fu-
ture professional activity, on the one hand, and the low 
level of continuity principles implementation, perpetuity 
and systematicity in teaching mathematics to technical 
higher school students, on the other hand. The purpose 
of the article is to identify and substantiate the pedagog-
ical conditions for implementing continuity in teaching 
mathematics to technical college students.

The research methodology of the study is revealed 
through the analysis of normative documents used in the 
sphere of higher education, analysis and generalization 
of research works by foreign and Russian scientists, in 
which reflect the key ideas of contextual, interdisciplin-
ary, polyparadigmatic approaches in teaching students 
oriented to quality improvement of their mathematical 
qulfication in accordance with the Federal State Educa-
tional Standards.

Results. The key ideas of continuity implementation 
of teaching mathematics in the conditions of uninter-
rupted mathematical preparation were formulated and 
given credulity. The contextual and interdisciplinary ap-

proaches as a basis for continuity were considered. Pro-
longed teaching of mathematics as a condition encour-
aging continuity implementation in teaching mathemat-
ics on the basis of intrasubject and interdisciplinary links 
was suggested. The educational module was proposed 
as a means of implementing prolongated teaching of 
mathematics. It was aimed at consistent and systematic 
acquisition of mathematical knowledge as well as per-
fecting its application in project activities and in solving 
problems of various contexts. The analysis of the results 
of prolongated teaching of mathematics was presented.

The conclusion. The article highlights theoretical 
ideas of teaching continuity aimed at training specialists 
who meet the requirements of the Federal State Educa-
tional Standards of Higher Education and the labor mar-
ket demands.The theory of prolonged teaching of math-
ematics being implemented within the framework of 
optional disciplines by solving the problems of different 
contexts for students – future bachelors of forest engi-
neering is also presented in the article. The results ob-
tained can be specified taking into account the concrete 
character of the professional orientation of teaching, the 
results of the research can also be used in various other 
training programs.

Key words: continuity, intrasubject and interdis-
ciplinary links, prolongated teaching of mathematics, 
integration, contextual approach, polycontextual educa-
tional module.
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