
Контекстность в обучении математике как средство 

формирования мотивации студентов 
 

Л. И. Майсеня, И. Ю. Мацкевич 
 

Институт информационных технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Corresponding author. E-mail: kaffmd@bsuir.by 
 

 

https://doi.org/10.31174/SEND-PP2018-181VI75-13 
 

Аннотация. Рассмотрена проблема формирования мотивации студентов технических университетов в зависимости от акту-

ализации контекстности обучения математике. Проведен контент-анализ теоретических исследований по данной проблема-

тике. Осуществлен логико-содержательный анализ понятия контекстного обучения математике студентов определенной 

специальности, аргументирована дефиниция этого понятия. Проанализированы результаты внедрения в образовательный 

процесс технического университета разработанной методической системы контекстного обучения математике, отмечается 

рост мотивации студентов.  

Особо важным для успешного обучения каждой 

дисциплине, для включения в учебную деятельность 

имеет формирование соответствующей мотивации 

обучающегося. Повышение учебной мотивации до-

стигается при условии сотрудничества студента и 

педагога (то есть субъект-субъектных отношений) 

при условии отношения преподавателя к студенту как 

к уникальной личности и способности педагога пре-

подавать учебный материал как значимый для личных 

целей студента. Достичь этого можно, если в учебном 

процессе осуществляется ориентация на содержа-

тельный результат и практическое применение мате-

матических знаний. Находясь в структуре образова-

тельной компетентности, учебная мотивация студента 

технического университета является профессиональ-

но значимой. Она является также основой положи-

тельного результата и высокого качества подготовки 

будущего инженера. 

Краткий обзор публикаций по теме. Многочис-

ленными исследованиями подтверждено, что высокий 

уровень обучаемости всегда определяется высоким 

уровнем развития мотивации учения и познаватель-

ной потребности у обучающихся. Как известно, связи 

и отношения в психологической триаде «потреб-

ность – мотив – деятельность» выявил и обосновал 

А. Н. Леонтьев. Он пришел к выводу, что источником 

силы мотива и соответствующего побуждения к дея-

тельности выступают актуальные потребности. При 

этом мотив определяется им как предмет, отвечаю-

щий потребности и потому побуждающий и направ-

ляющий деятельность человека.  

Согласно психологическим исследованиям в пове-

дении человека проявляются две взаимосвязанные 

стороны: побудительная и регуляционная. Система 

мотивов выступает побудителем к учебной деятель-

ности. Активным в учении является тот студент, ко-

торый осознает потребность в знаниях, у кого сфор-

мированы мотивы учебной деятельности.  

Проблема мотивации учения изучалась во множе-

стве психолого-педагогических исследований 

(Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, Г. И. Щукина, 

М. Н. Скаткин, А. К. Маркова, Т. И. Шамова и др.). 

Теоретические основы формирования мотивации 

представлены, например, в книге [1]. Специфика про-

явлений и формирование мотивации, мотива, дея-

тельности у студентов университетов раскрыты в 

книге [2]. Мотивация объединяет движущие силы 

поведения – потребности, интересы, влечения, цели, 

идеалы. Она основа поведения личности, 

определяющая такие ее свойства как ценностные 

ориентации, социальные ожидания, эмоции, волевые 

качества и др. Исследуя структуру мотивации, 

Б. И. Додонов [3] выделил ее четыре структурных 

компонента: удовольствие от самой деятельности; 

значимость для личности непосредственного ее ре-

зультата; «мотивирующая» сила вознаграждения за 

деятельность; принуждающее давление на личность.  

Частным видом мотивации является учебная 

мотивация, если речь идет о включении в 

деятельность учения, учебную деятельность. При 

этом центральным компонентом мотивации учения 

выступают потребности обучающегося, которые 

опредмечиваются в мотивах его учебной деятельно-

сти. Новые факты учебной дисциплины, прежде чем 

стать объектом потребности студента, обычно вычле-

няются обучающимся как лично ему значимые. Это 

вычленение и является основанием для постановки 

цели усвоения учебного материала.  

Мотивация проявляется через интерес, интерес – 

через мотивацию. Это взаимосвязанные понятия. 

«Интересный учебный предмет – это и есть учебный 

предмет, ставший «сферой целей» учащегося в связи с 

тем или «иным побуждающим мотивом» [4, с. 247].  

Ориентируясь на формирование устойчивой моти-

вации студентов в обучении математике, следует 

учитывать специфику ее становления, аргументиро-

ванную в психолого-педагогической науке: становле-
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Введение. В педагогической науке обоснована струк-

тура педагогического процесса в виде двух последо-

вательных фаз: внешней (педагогическая организация 

воздействия на обучающихся) и внутренней (психи-

ческая деятельность субъекта учения, которая проте-

кает на внутриличностном уровне). В результате гар-

монического сочетания этих фаз происходит совер-

шенствование и самосовершенствование, развитие и 

саморазвитие личности.  
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ние мотивации есть не простое возрастание положи-

тельного отношения к учению, а стоящее за ним 

усложнение структуры мотивационной сферы (вхо-

дящих в нее побуждений, потребности в учении, 

смысле учения, мотиве учения, цели, эмоциях, отно-

шении, интересе – по А. К. Марковой). Особенности 

учебной мотивации студентов технического универ-

ситета рассмотрены в работе [5]. Определенная тех-

нология формирования мотивации учебной деятель-

ности студентов технического вуза рассмотрена в 

работе [6]. 

Цель и методы исследования. Целью исследова-

ния явилось выявление влияния контектности в обу-

чении математике студентов технических универси-

тетов на формирование их мотивации к математиче-

скому образованию. Первично необходимо было про-

вести логико-содержательный анализ понятия кон-

текстность математического образования студен-

тов. С этой целью использовались системный анализ, 

монографический метод, структурно-

функциональный метод, контент-анализ исследова-

ний, наблюдение, анкетирование, эксперимент и др.  

Результаты и их обсуждение. В итоге проведен-

ного теоретического анализа было установлено, что 

термин контекст является многоаспектным. В фило-

софском понимании контекст (от латинского слова 

contextus) – соединение, связывающее явления, фак-

ты, события и объясняющее их с точки зрения целого. 

Эвристическую природу понятия контекст впервые 

проанализировал в начале XX века английский фило-

соф Р. Дж. Коллингвуд, идеи которого в 70-х – 80-х 

годах прошлого века были развиты американским 

эпистемологом и кибернетиком Г. Бейтсоном, сде-

лавшим понятие «контекст» одним из центральных 

понятий, связанных с психикой человека. 

А.А. Вербицкий, являясь основоположником кон-

текстного обучения, адаптировал термин контекст к 

системе обучения в высшей школе. Понятие кон-

текст определяется им как «система внутренних и 

внешних факторов и условий жизни и деятельности 

человека, которая влияет на особенности восприятия, 

понимания и преобразования им конкретной ситуа-

ции, придавая смысл и значение этой ситуации как 

целому и ее компонентам» [7, с. 22]. При этом аргу-

ментируется градация на внутренний контекст (ин-

дивидуально-психологические особенности, знания и 

опыт человека) и внешний контекст (информацион-

ные, предметные, пространственно-временные и иные 

характеристики ситуации). Практикой внедрения 

контекстного обучения в системе высшего образова-

ния занимались также Н. В. Борисов, В. А. Далингер, 

О. Г. Ларионова, А. А. Соловьев, Т. Н. Сорокина, В. 

Ф. Тенищев и др. В настоящее время под кон-

текстным обучением на уровне профессионального 

образования подразумевают «обучение, в котором 

динамически моделируется предметное и социальное 

содержание профессионального труда, тем самым 

обеспечиваются условия трансформации учебной 

деятельности студента в профессиональную дея-

тельность специалиста» [8, с. 127]. С точки зрения 

Е. Джонсон, «система контекстного преподавания и 

учения – это образовательный процесс, цель которого 

помогать обучающемуся увидеть смысл в изучаемом 

материале, находить его связи с контекстом своей 

личной, социальной, профессиональной и культурной 

жизни» [9, с. 65]. Примерно такого же мнения при-

держивается А. Н. Картёжникова [10], согласно кото-

рой основной характеристикой обучения контекстно-

го типа, реализуемого с помощью системы новых и 

традиционных форм и методов обучения, является 

моделирование предметного содержания будущей 

профессиональной деятельности, обеспечивающего 

профессиональную компетентность специалиста.  

Следует отметить, что проблемы контекстного 

обучения конкретным дисциплинам на различных 

образовательных ступенях исследованы недостаточ-

но, в том числе и в методике обучения математике. 

Понятие контекстного обучения математике студен-

тов определенной специальности технического уни-

верситета в известных нам исследованиях не опреде-

лено. В результате логико-содержательного анализа 

мы пришли к выводу, что под контекстным обуче-

нием математике логично понимать процесс обуче-

ния математике, направленный на формирование у 

обучающихся математических знаний и умений сту-

дентов определенной специальности, связанных с 

контекстом будущей профессии и соответствующих 

ценностных ориентаций личности. При этом посред-

ством учебной деятельности обучающегося внутрен-

ний контекст личности (мир человека) накладывает-

ся на внешний контекст (образовательную среду) и 

наоборот. В результате этого актуальное для личности 

студента содержание обучения математике усваивает-

ся в контексте выбранной специальности.  

Таким образом, смысловая нагрузка понятия кон-

текстное обучение математике заключается в ори-

ентации целей, содержания, форм и методов обучения 

на тесную связь математических дисциплин со специ-

альными дисциплинами (отражающими суть профес-

сиональной деятельности) при дифференцированном 

подходе, учитывающем динамику личностного разви-

тия студентов.  

На смену применяемому сугубо теоретическому 

подходу в содержании обучения математике должен 

прийти практико-ориентированный подход, посколь-

ку для студентов технических университетов их ма-

тематическое образование (как результат) должно 

выступать в качестве инструмента успешного осу-

ществления будущей профессиональной деятельно-

сти. Эта установка, реализуемая в обучении, является 

существенной составляющей мотивации будущих 

специалистов к изучению математики. Таким обра-

зом, в математическом образовании ведущим сред-

ством формирования мотивации и ценностных 

ориентаций студентов является реализация кон-

текстности обучения математике.  

Кроме акцентирования решения профессионально 

ориентированных проблем перед преподавателем 

математики в университете стоит задача формирова-

ния у студентов восприятия математических знаний 

как методологических в инженерном образовании и 

как базисных в наукоемких технологиях при осу-

ществлении профессиональной деятельности.  

Апробации контекстного обучения математике 

студентов предшествовала теоретическая разработка 

проекта методической системы такого обучения (об 
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этом работа [11]). Организуя на практике обучение 

математике студентов, получающих образование в 

области информатики и радиоэлектроники, мы исхо-

дили из того, что успех учебной деятельности обуча-

ющихся зависит, прежде всего, от того, какими моти-

вами они руководствуются и какие цели получения 

образования ставят перед собой. Цели студентов 

произрастают не на пустом месте, а под воздействием 

преподавателей через выдвижение целей обучения 

математике. Поскольку для качественного 

математического образования обучаемые должны 

быть субъектом своей собственной учебной деятель-

ности, важное значение приобретает осознанность 

ими целей обучения. Наблюдение реальной педагоги-

ческой практики показало, что построение кон-

текстного содержания обучения способствует форми-

рованию осознанных актуальных целей. Актуализа-

ция контекстности в обучении математике способ-

ствует выделению цели самим обучающимся, приво-

дит к осознанию им ближайших и отдаленных резуль-

татов усвоения математических знаний, то есть фор-

мируется осознание значимости математического 

образования.  

Роль актуального целеполагания заключается, 

прежде всего, в необходимости формирования позна-

вательной потребности студентов в изучении матема-

тики. Развитие познавательной потребности студен-

тов зависит от изучаемого математического содержа-

ния, через которое она активизируется. И здесь осо-

бое значение приобретает контекстность обучения, о 

чем речь шла выше. 

Интерес к изучению математики зависит, прежде 

всего, от содержания обучения. В качестве первого 

этапа процесса усвоения знаний (по теории 

П. Я. Гальперина) выступает мотивационный. Основ-

ная задача преподавателя при организации этого эта-

па – обеспечить необходимую мотивацию студентов 

для принятия ими формируемых знаний и умений. В 

случае контекстного обучения это означает системное 

введение в содержание обучения профессионально 

ориентированных проблем. 

В качестве эмпирического исследования нами было 

организовано обучение математике студентов, полу-

чающих образование в области информатики и радио-

электроники, с использованием специально разрабо-

танных учебных пособий [12], [13], [14] и в соответ-

ствии с разработанной на теоретическом уровне мо-

делью методической системы контекстного обучения 

математике. Остановимся на полученных результатах, 

связанных с изучением изменений ценностно-

мотивационной ориентации обучаемых при систем-

ной реализации контекстного обучения (как при изу-

чении теории, так и на практическом уровнях). 

В 2014/15 учебном году был проведен констатиру-

ющий эксперимент. По итогам обучения математике 

на первом курсе (традиционное содержание и мето-

ды) анкетировались 326 первокурсников факультета 

компьютерных технологий Института информацион-

ных технологий Белорусского государственного уни-

верситета информатики и радиоэлектроники (ИИТ 

БГУИР). Поскольку в структуру мотивации (по Б. И. 

Додонову) входит компонент значимости для лично-

сти результата определенной деятельности, одним из 

вопросов, предложенных в анкете, был следующий: 

«Насколько значимым представляется Вам математи-

ческое образование для будущей профессиональной 

деятельности?». Были предложены варианты ответа: 

а) вообще не значимо; б) значимо несущественно; в) 

значимо; г) особо значимо (полученные ответы 

наглядно отображены на рисунке 1). В 2015/16 и 

2016/17 учебных годах происходил поиск методики 

обучения и ее уточнение с целью придания процессу 

обучения контекстного характера в зависимости от 

специальности подготовки и будущей профессио-

нальной деятельности. В результате системной реали-

зации контекстного обучения математике студентов 

факультета компьютерных технологий ИИТ БГУИР в 

2017/18 учебном году был повторно задан тот же 

вопрос 442 первокурсникам (сравнительный анализ 

представлен на рисунке 1, ответы на вопрос выраже-

ны в процентном отношении к общему числу опро-

шенных).  
 

 
Рисунок 1. Результаты опроса первокурсников ИИТ БГУИР о значимости математического образования для будущей 

профессиональной деятельности (в % к общему числу опрошенных).  
 

Выводы. Контекстность в обучении способствует 

тому, чтобы успешное изучение математики стало 

актуальной потребностью студентов, потребность 

стала для них мотивом и побудило к активной учеб-

ной деятельности. Формирование соответствующей 

ценностно-мотивационной компоненты в составе 

математической компетентности студентов является 

актуальным для будущей профессиональной деятель-

ности инженеров. 
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Contextuality in the teaching of mathematics as means of formation of students' motivation 

L. I. Maisenia, I. Yu. Matskevich 

Abstract. The problem of the formation of motivation of students of technical universities, depending on the actualization of the 

context of teaching mathematics, is considered. A content analysis of theoretical studies on this issue was carried out. The logical and 

informative analysis of the concept of contextual education in mathematics for students of a certain specialty is carried out, the defi-

nition of this concept is argued. The results of the introduction in the educational process of a technical university of the developed 

methodical system of contextual education in mathematics are analyzed, the growth of students' motivation is noted. 


