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Аннотация. Владение обучающимися грамотной научной речью является одним из 
результатов обучения в системе высшего образования. Проведённый анализ ФГОС на 
наличие в них требований к общей образованности выпускника, изучение работ отече-
ственных и зарубежных педагогов-исследователей по вопросам развития математиче-
ской грамотности, собственный опыт преподавания математики в техническом вузе 
позволяют сделать вывод, что способность логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь предусмотрена на уровне, недостаточном для при-
менения обучающимися математического аппарата в своей учебной и профессиональной 
деятельности. Выделенные в статье критерии грамотной речи и теоретико-методи-
ческие условия её формирования дают возможность осуществить разработку органи-
зационного и методического обеспечения проведения учебных занятий, направленных 
на развитие грамотной математической речи студентов. Основными методиками при 
проектировании учебного процесса являются опережающая самостоятельная работа 
студентов, лекция-дискуссия, взаимный диктант, взаимообмен заданиями, взаимооб-
мен темами, поабзацная проработка учебных текстов, закрепляющая игра-тренинг и 
др. Эффективность учебной деятельности достигается с помощью использования ак-
тивных и интерактивных форм обучения. Подготовленное организационное и методи-
ческое обеспечение проведения занятий, системная учебная работа в данном направле-
нии позволяют студентам совершенствовать речевые навыки и умение использовать 
математический язык как универсальный язык науки, применять методы математи-
ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении задач профессиональной деятельности.
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Введение. Постановка проблемы
Необходимым условием научно-техни-

ческого прогресса является подготовка со-
временного поколения инженеров, готовых 
к экспериментально-исследовательской и 
проектной деятельности. В свою очередь, 
основой такой деятельности в любых отрас-
лях инженерии является применение фунда-
ментальных наук, в том числе математики. 
Так, выпускник направления «Нефтегазо-
вое дело», должен обладать способностью 
применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования при решении 
задач профессиональной деятельности1. Всё 
это предполагает владение математическим 
языком и речью. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки бакалавриата 131000 «Неф- 
тегазовое дело», утверждённым приказом 
Минобрнауки России от 28.10.2009 № 503, 
выпускник должен обладать рядом обще-
культурных компетенций (ОК), в том числе 
способностью «логически верно, аргумен-
тированно и ясно строить устную и пись-
менную речь» (ОК-3). В результате освоения 
программы бакалавриата по ФГОС ВО 3+ 
(2013) у выпускника направления «Нефте-
газовое дело» должна быть сформирована 
«способность использовать основные за-
коны естественнонаучных дисциплин в про-
фессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и модели-
рования, теоретического и эксперименталь-
ного исследования» (ОПК-2). Эта компетен-
ция связана с развитием именно математиче-
ской речи, поскольку знание математическо-
го языка и речи даёт возможность изучения, 

1 Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 9 февраля 2018 г. № 96 «Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – бакалавриат 
по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазо-
вое дело». Зарегистрирован Минюстом России 
02.03.2018. Регистрационный номер №50225. URL: 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/
Bak/210301_B_3_05012018.pdf

овладения и применения математических 
методов. В новой версии стандарта (ФГОС 
3++) в части компетенций, связанных с раз-
витием грамотной речи обучающихся, суще-
ственных изменений не произошло. Введён-
ная компетенция УК-5 – «способность осу-
ществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государственном 
языке РФ и иностранном(ых) языке(ах)» по-
вторяет по своей сути компетенцию ОК-5 из 
ФГОС ВО 3+.

Проведённый анализ стандартов высше-
го образования и соответствующих требо-
ваний к развитию грамотной речи обуча-
ющихся позволяет отметить следующее: 
компетенция «логически верно, аргумен-
тированно и ясно строить устную и пись-
менную речь» (ОК-3) в явном виде исклю-
чена из перечня результатов обучения. А 
ведь именно её составляющими являются 
умение логически мыслить, анализировать, 
систематизировать, обобщать, критически 
осмысливать информацию, ставить иссле-
довательские задачи и выбирать пути ре-
шения. Всё это требует развития культуры 
речи и мышления в области любых изучае-
мых дисциплин.

В настоящее время большинство перво-
курсников технических и экономических 
направлений (специальностей) не способны 
объяснить выполненное самостоятельно 
учебное задание, обосновать выбранный 
способ решения, прочитать математическую 
запись какого-либо математического пред-
ложения, записать математическим языком 
словесно сформулированное утверждение, 
сформулировать математическое утверж-
дение. Развитием навыков математической 
речи студентов озабочены многие педаго-
ги-новаторы и педагоги-исследователи. В 
методической литературе отмечается, что 
у студентов возникают большие сложности 
при объяснении выполненных ими заданий, 
они не всегда умеют обосновать выбранный 
путь решения задания и записать решение, 
нередко испытывают затруднения в форму-
лировке многих определений [1]. Эксперты 
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обосновывают актуальность развития гра-
мотной устной и письменной математиче-
ской речи, выделяют требования к ней, пред-
лагают приёмы развития речи в виде приме-
ров оформления различных задач, рекомен-
даций для преподавателя [2]. Деятельность 
по развитию речи представляется через 
формирование умения строить правильное 
логическое рассуждение, приводятся при-
меры видов работ по формированию умений 
правильного употребления математической 
терминологии [3].

Вопрос математической грамотности обу- 
чающихся средних школ, высших учебных 
заведений поднимается и зарубежными 
исследователями. Основной мыслью в их 
работах является характеристика мате-
матической грамотности как умения фор-
мулировать учебные и профессиональные 
задачи на языке математики, строить мате-
матическую модель задачи, использовать и 
интерпретировать результаты решения, а 
также использовать математические зна-
ния, умения и навыки в повседневной жиз-
ни. Математическая грамотность рассмат- 
ривается как жизненно важная, ключевая 
компонента образовательного процесса, 
формирование и развитие которой обе-
спечивается в основном за счёт примене-
ния проектно-исследовательского метода 
обучения в форме индивидуальной или 
групповой работы [4–7]. Несмотря на то 
что развитию математической грамотности 
уделяется большое внимание, проводятся 
международные тестирования, результаты 
которых используются для совершенство-
вания учебного процесса, задача развития 
математической грамотности остаётся ак-
туальной. Нас в первую очередь интере-
сует проблема снижения математической 
компетентности студентов инженерных 
специальностей. Среди основных компо-
нентов математической компетентности 
исследователи выделяют: знание матема-
тического языка (символов, формул, тео-
рии и методов), умение правильно строить 
математические рассуждения, свободное 

владение математическим языком, развитое 
математическое мышление, умение строить 
математические модели при решении учеб-
ных задач, владение компьютерными сред-
ствами и программами. В качестве решения 
задачи повышения математической компе-
тентности предлагается введение дополни-
тельных часов учебной нагрузки, исполь-
зование интерактивных форм обучения и 
информационных технологий в учебном 
процессе [8–10].

исследование
Целью нашей работы является разра-

ботка организационного и методического 
обеспечения развития грамотной математи-
ческой речи студентов. Фундаментальными 
понятиями в этом вопросе являются «ма-
тематический язык», «речь», «мышление». 
Язык определяется как система фонетиче-
ских, лексических, грамматических средств, 
служащая для целей коммуникации. Речь – 
это деятельность, процесс общения, обме-
на мыслями, чувствами, осуществляемая с 
помощью языка как средства общения [11]. 
Математическая речь, как частный случай 
речи вообще, – это деятельность общения 
посредством математического языка. Эле-
ментами математического языка в основном 
являются знаки-символы: математические 
термины, цифры, знаки математических 
операций и отношений, знаки-образы (мо-
дели геометрических фигур, тел, графики, 
схемы, диаграммы и т. п.).

В работах педагогов-математиков выде-
ляются следующие критерии грамотной ма-
тематической речи:

– содержательность (информативность, 
предметность);

– осознанность, осмысленность речи 
(понимание смысла высказываний, значений 
слов, осознание их необходимости в речи);

– доказательность, логичность высказы-
ваний (обоснованность рассуждений, после-
довательность и связность мыслей);

– владение математическим языком – 
его алфавитом, семантикой и синтаксисом;
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– точность, краткость, строгость мысли 
и её изложения (в математической речи не 
должно быть слов, не несущих смысловой 
нагрузки).

Предложенные критерии позволяют диаг- 
ностировать уровень владения студентами 
математической речью. В соответствии с вы-
деленными критериями проведена провер-
ка знаний математического языка и речи у 
студентов первого курса направления «Не-
фтегазовое дело» (90 человек), имеющих вы-
сокие средние баллы по ЕГЭ. Содержание 
проверяемых знаний соответствовало уров-
ню средней школы. Вопросы представлены в 

таблице 1. Первая часть заданий направлена 
на чтение чисел, латинских и греческих букв, 
равенств и неравенств. Вторая часть – на зна-
ние математических символов, обозначений 
(операции над множествами, функция, про-
изводная, интеграл). Третья часть – запись 
математическим языком словесно сформули-
рованного математического утверждения.

Что же мы получили? Треть студентов с 
ошибками читает элементарный математи-
ческий текст, половина не знает обозначе-
ния некоторых математических понятий, а 
пятая часть абсолютно не знает ничего из 
этого (Табл. 2).

Таблица 1
Дидактический материал для проверки знаний математического языка и речи у студентов

Table 1
Teaching material to test students’ knowledge of mathematical language and speech

Запишете словами заданное число
1) 2,71
2) 13,2456

Запишите словами заданную математическую запись
 1) x = 5 2) z ≤ 24 3) а =  –30 4) α < 15

Запишите в символьном виде следующее математическое утверждение: 
(с помощью логических знаков «следование», «равносильность») 
Диагонали ромба пересекаются под прямым углом

Запишите в символьном виде следующее математическое утверждение:
(с помощью логических знаков «следование», «равносильность»)
Векторы ортогональны тогда и только тогда, когда их скалярное произведение равно нулю

Запишите, что означает данная математическая запись
 1) А ∩ В 2) y = f(x) 3) y = f ′(x) 4) ∫f(x)dx

Таблица 2
Результаты проведённой проверки

Table 2
Test results

Содержание знания Результат

Верное построение речи
Чтение чисел, латинских и греческих букв, равенств и неравенств

28% не умеют 

Знание языка
Символьное обозначение некоторых понятий 
(операции над множествами, функция, производная, интеграл)

53% не знают

Запись математическим языком словесно сформулированного утверждения
100% не знают  

и не умеют

Владеют математическим языком и речью 0%

Не владеют математическим языком и речью совсем 19%
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Обсуждение и авторская методика
Поскольку без навыков владения мате-

матическим языком и речью невозможно 
развивать математическое мышление и, как 
следствие, нельзя применять математиче-
ский аппарат в своей учебной и профессио-
нальной деятельности, развитие грамотной 
математической речи является одной из 
важных составляющих учебного процесса 
по высшей математике.

В основе разработки методик развития 
математической речи, удовлетворяющей 
упомянутым выше критериям, может высту-
пать подход к организации учебного процес-
са, направленный на развитие самостоятель-
ной познавательной деятельности с преоб-
ладанием активных и интерактивных форм 
обучения [12]. Построение всего учебного 
процесса по развитию грамотной математи-
ческой речи студентов в техническом вузе с 
учётом его нематематической профильности 
должно опираться на ряд теоретико-мето-
дических условий:

1) грамотная математическая речь препо-
давателя;

2) обучение на первоначальном этапе ос-
новам математического языка (латинскому 
и греческому алфавитам, правилам чтения 
буквенных выражений и числительных);

3) активное использование математиче-
ского языка и символики;

4) понимание обучающимися смысла 
предметного содержания;

5) владение логической составляющей 
математической деятельности (подведение 
под понятие, сравнивание объектов по ука-
занному признаку, понимание полноценно-
сти аргументации, установление связи меж-
ду характеристическими свойствами данных 
и искомых объектов и др.);

6) рефлексия обучающимися своей дея-
тельности;

7) возможность математической поста-
новки и решения профессиональных задач.

Первым этапом работы по развитию ма-
тематической речи студентов является изу- 
чение математического языка. Содержание 

обучения включает в себя следующие компо-
ненты: латинский алфавит; греческий алфа-
вит; правила чтения математических выра-
жений, содержащих латинские и греческие 
буквы; правила склонения числительных; 
математические символы.

Совместная работа со студентами начи-
нается с создания словаря математического 
языка. Основными методами, обеспечиваю-
щими усвоение содержания первого этапа 
обучения математическому языку, могут 
являться:

– опережающая самостоятельная работа 
студентов;

– лекция-дискуссия (обмен мнениями 
между студентами на основе школьных зна-
ний и опыта, управляемый преподавателем с 
целью преодоления ошибочных мнений);

– закрепляющая игра-тренинг.
На рисунке 1 представлен содержатель-

ный фрагмент лекции по правилам чтения 
математических выражений.

Основным разделом математического 
словаря является перечень математических 
символов (кванторы, знаки логических опе-
раций и математических действий). Данный 
перечень формируется совместно со сту-
дентами на каждом учебном занятии и со-
держит сам символ, название, значение и 
пример его использования. Отдельное вни-
мание должно быть уделено понятиям, суть 
которых необходимо глубже раскрыть при 
изучении высшей математики, в отличие от 
школьной (элементарной) математики. В их 
числе: математическое предложение, суж-
дение, аксиома, теорема, доказательство, 
импликация, необходимое условие (свой-
ство), достаточное условие (признак), необ-
ходимое и достаточное условие (критерий, 
равносильность, эквивалентность) и т. д.

Работа со студентами не ограничивается 
составлением математического словаря, она 
включает также деятельность общения по-
средством математического языка, а именно 
непосредственную учебную деятельность по 
изучению разделов дисциплины, развитию 
необходимых компетенций и, соответствен-
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но, математической речи. Перейдём непо-
средственно к описанию методического и 
организационного обеспечения проведения 
учебных занятий (его элементов) по высшей 
математике, способствующих развитию ма-
тематической речи.

Примеры
Одной из действенных методик является 

«взаимный диктант», широко используе-
мый в технологиях парной работы [13; 14]. 
Взаимные диктанты на знание определений, 
теорем и формул позволяют эффективно 
проверять знания и развивать математиче-
скую речь, способствуют формированию 
универсальных и общепрофессиональных 
компетенций. Студентам предварительно 
предлагается одинаковый для всех текст, со-
стоящий из формулировок для заучивания. 
Текст представляет собой набор несколь-
ких математических предложений (форму-
лировки понятий или суждений) с обяза-
тельным их наименованием с точки зрения 
логики высказываний. Например, «Векторы 
называются коллинеарными, если они ле-
жат на одной или на параллельных прямых» 
(определение понятия «коллинеарные век-
торы); «Два ненулевых вектора коллинеар-
ны тогда и только тогда, когда их координа-
ты пропорциональны». На учебном занятии, 
работая в парах, студенты проводят опрос, 
задавая друг другу несколько разных вопро-
сов. Затем они обмениваются тетрадями и 

проверяют друг друга. Преподаватель про-
веряет правильность проведённой студен-
тами проверки. На занятии преподаватель, 
подводя итоги, останавливается на допущен-
ных ошибках в проверке.

Следующая методика, используемая для 
формирования навыков владения грамотной 
математической речью, – «взаимообмен за-
даниями»: обучающийся, научившийся вы-
полнять задание определённого типа, учит 
другого его решению. Эта методика предна-
значена для первичного изучения типовых 
задач за счёт работы обучающихся в парах 
сменного состава. Технология применения 
данной методики разработана нами для про-
ведения занятий по высшей математике и 
подтвердила свою эффективность [15; 16].

Для работы по данной методике препо-
даватель должен разработать соответствую-
щий дидактический материал. Он представ-
ляет собой карточки-задания, каждая из ко-
торых содержит практические задачи одной 
тематики, например, «Непосредственное ин-
тегрирование» или «Классическая формула 
вероятности». Количество карточек рассчи-
тывается исходя из количества студентов в 
группе, общего объёма задач, необходимых 
для проработки данной темы, а также име-
ющегося аудиторного времени. Работа по 
взаимообмену заданиями происходит в па-
рах, последовательно меняющих свой состав 
до тех пор, пока каждый обучающийся не 
научится сам и не научит других решать все 

Названия букв х, у, z – мужского рода, а названия остальных латинских 
букв – среднего рода.

Склонять названия букв в математике не принято. Все названия грече-
ских букв – имена среднего рода.

Например:
x = 5 – «икс равен пяти»;
α = 30 – «альфа равно тридцати»;
b ≥ –5 – «бэ больше либо равно минус пяти»;
y ≤ 0 – «игрек меньше либо равен нулю».

Рис. 1. Фрагмент содержания лекции
Fig. 1. Fragment of the lecture content
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задачи. Учебный процесс становится увлека-
тельным и познавательно активным. И что 
самое главное – он напрямую направлен на 
развитие умения ясно, логично и точно изла-
гать свою точку зрения посредством матема-
тического языка. Порядок работы в паре по 
методике взаимообмена заданиями может 
быть следующим.

1. Выполните в тетради напарника зада-
ние «А» из своей карточки, подробно объ-
ясняя его решение.

2. Предложите напарнику самостоятель-
но выполнить задание «Б» из вашей карточ-
ки в своей тетради. Проследите за его объ-
яснением хода решения. В случае необходи-
мости помогите ему наводящими вопросами, 
подсказками и т. п.

3. Поменяйтесь ролями с напарником. 
Теперь ваш напарник показывает вам реше-
ние задания «А» из своей карточки, а затем 
вы решаете задание «Б».

4. Поблагодарите друг друга. Обменяй-
тесь карточками. Смените партнёра.

Следующая применяемая методика – это 
методика работы в малых группах. Техно-
логия работы малых групп должна быть та-
кой, чтобы каждый обучающийся в группе 
был вовлечён в совместную деятельность, 
причём в разных ролях. Например, первый 
обучающийся читает первый абзац учебно-
го текста вслух; второй определяет основ-
ную мысль (суть) прочитанного и выделя-
ет ключевые слова; третий задаёт вопрос 
остальным членам группы на понимание тек-
ста, например: «Как связаны производная 
функции и её первообразная?»; четвёртый 
и следующий при необходимости отвечают 
на вопрос; далее работа по изучению всех 
абзацев повторяется аналогичным образом. 
Кроме того, важно вовлечь каждого в про-
цесс оценки и коррекции ответов друг друга. 
Общую координацию работы в группе осу-
ществляет руководитель группы, выбранный 
членами группы. 

В том случае, когда тема достаточно про-
ста для самостоятельного изучения, может 
быть использована «методика взаимооб-

мена темами» – обучающиеся, изучившие 
одну тему, обучают других. Например, груп-
па студентов разбивается на малые группы 
(2–3 человека). Внутри малых групп осу-
ществляется изучение определённой темы, 
заданной преподавателем. Далее либо на 
учебных занятиях, либо в рамках самостоя-
тельной работы студентов вне учебных заня-
тий малые группы объединяются с другими 
для взаимопередачи смежных тем. Конечной 
задачей соединённых малых групп может 
быть составление кластера, предполагающе-
го графическое отображение идей по изуча-
емой теме (таблицы, схемы, графики, и т. д.) 
и его представление-защита. Преподаватель 
направляет и корректирует студентов, от-
мечая логичность и правильность форм ут-
верждений [15; 17].

Заключение
Залогом успеха учебной деятельности по 

развитию грамотной математической речи 
является разработка целенаправленного ди-
дактического материала, воплощаемого на 
учебных занятиях в диалоговой форме и во 
время самостоятельной работы студентов. 
Эффективное взаимодействие между обу-
чающимися в ходе занятий обеспечивает до-
стижение целей обучения: учебных, разви-
вающих и воспитательных. Подготовленное 
организационное и методическое обеспече-
ние учебного процесса, системная работа в 
данном направлении позволяют студентам 
совершенствовать свои речевые навыки и 
умения адекватно использовать математиче-
ский аппарат в своей деятельности. 
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Abstract. The development of literate speech of students, including mathematics, as one of the 
areas of communicative component of learning outcomes, is a requirement of higher education stand-
ards. The authors have analysed the educational standards for the content of the requirements to the 
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general education of a graduate related to the development of literate speech, as well as the works 
of domestic and foreign teachers-researchers on the development of mathematical literacy. The li- 
terature review and the authors’ own experience of teaching mathematics to engineering students at 
technical University showed that the ability of students to use logically correct, reasoned and clear 
oral and written speech is developed insufficiently to apply the mathematical apparatus in their ed-
ucational and professional activities. The authors have identified the criteria of competent speech 
and theoretical and methodological conditions of the educational process which enable the ensure 
the organizational and methodological support of educational process aimed at the development of 
competent mathematical speech of students. The main applied methods of teaching are advanced 
self-directed work of students, lecture-discussion, mutual dictation, interchange of tasks, interchange 
of themes, study of the text fragments, repetition training-game, etc. The effectiveness of educational 
activities is achieved through the use of active and interactive forms of teaching. The prepared or-
ganizational and methodological support of teaching, the systemic educational work allow students 
to improve their speech skills and skills of active use of mathematical language as a universal language 
of science, to develop logical, algorithmic and mathematical thinking, the ability to apply methods 
of mathematical analysis and modeling, theoretical and experimental research in solving professional 
problems.

Keywords: mathematical literacy, mathematical language, engineering students, competent 
mathematical speech, organizational and methodological support, technical University, Federal 
state standard of higher education 
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