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Большинство современных студентов гуманитарных направлений 

отрицательно относятся к изучению в вузе математики, не понимая целей 

изучения. Одной из причин этого служит слабая базовая математическая 
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подготовка. К сожалению, за счет большого количества внебюджетных мест на 

экономические направления средний уровень знания математики 

первокурсниками является низким. Невозможность усвоения трудного 

математического материала приводит к неприятию учебной дисциплины и 

снижению мотивации к ее изучению. Поэтому математическое образование 

студентов-нематематиков должно строиться с учетом их интересов, 

особенностей мышления и восприятия информации [1]. 

Существуют разные способы мотивировать студентов к изучению 

математики: можно акцентировать внимание на значимости получаемых 

результатов, предложить задание с необычной формулировкой или 

оригинальной подачей, например, в виде кроссворда или сканворда, 

использовать игровой или соревновательный момент, проводя необычные 

формы занятий, например, деловые игры или викторины. Однако занятия такого 

типа чаще всего проводят как урок применения знаний и умений, которые нужно 

сначала сформировать. 

На наш взгляд, учебные курсы по математическим дисциплинам должны 

быть разработаны таким образом, чтобы повышать мотивацию студентов на 

каждой лекции или практическом занятии. В случае со студентами 

экономических направлений необходимо адаптировать курс математики к 

содержанию экономического образования. Одним из приемов их обучения 

математике может служить решение задач с экономическим содержанием, 

которые позволят применять знания и умения в практической деятельности. В 

современной экономической теории, макро- и микроэкономике достаточно 

материала для содержательных примеров, которые можно рассказывать в курсе 

математики [5]. 

Студенты привыкли со школы, что математические задачи являются 

абстрактными, и не видят никакой связи между математикой и экономикой. 

Несмотря на то, что экономика считается гуманитарной наукой, она оперирует 

количественными величинами, между которыми существуют функциональные 
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или статистические зависимости, описываемые формулами или экономическими 

законами. Следовательно, можно говорить об интеграции математического и 

экономического знаний. 

Проблема интеграции знаний в процессе обучения уходит своими корнями 

в далекое прошлое. Еще Я.А. Коменский (1597–1670) – великий чешский 

педагог, считал межпредметные связи важнейшим условием целостности и 

системности знаний. В своей «Великой дидактике» он писал: «Все, что 

находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи» [3, с. 287]. 

Веком позже швейцарский педагог И.Г. Песталоцци (1746–1827) в своем 

труде «Метод» сформулировал законы, которым должно подчиняться искусство 

обучения человека. Один из законов гласил: «Приведи в своем сознании все по 

существу взаимосвязанные между собой предметы в ту именно связь, в которой 

они действительно находятся в природе» [6, с. 175]. 

По мнению русского писателя и мыслителя В.Ф. Одоевского (1804–1869), 

оставившего свой след и в педагогике, именно межпредметные связи 

способствуют формированию у обучающегося познавательного и поисково-

исследовательского отношения к действительности, творческого отношения к 

науке [7]. 

Идею интеграции в обучении русский педагог К.Д. Ушинский (1824–

1870/71) считал одной из важнейших в формировании целостных и системных 

знаний. Рассматривая структуру науки, он отмечал, что, «кроме специальных 

понятий, принадлежащих каждой науке в особенности, есть понятия, общие 

многим, а иные и всем наукам» [8, с. 600]. 

Проблеме исследования межпредметных связей посвящено большое 

количество работ ученых-педагогов: Т.К. Александровой, П.Р. Атутова, Г.И. 

Батуриной, М.Х. Болдыревой, Ш.И. Ганелина, И.Д. Зверева, П.М. Иванова, П.Г. 

Кулагина, В.Н. Максимовой, В.Н. Ретюнского, Г.И. Суравегина, А.В. Усовой, 

Г.Ф. Федорца и др. 
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Влияние межпредметных связей на состав и структуру учебных предметов 

уже давно доказано. Проанализируем содержание некоторых разделов курса 

математического анализа применительно к требованиям экономического 

образования. 

Обратившись к дифференциальному исчислению функции одной 

переменной, обнаруживаем, что производную можно применять при решении 

различного вида задач по экономической теории. 

Запишем определение производной функции )(xfy   в точке 0x : 

x

xfxxf

x

y
xfy

xx 











)()(
limlim)(

00
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Отметим, что производная функции характеризует скорость изменения 

функции в данной точке. 

Обычно при изучении дифференциального исчисления на практических 

занятиях решают стандартные задачи на нахождение производных, такие как в 

нижеприведенном примере. 

Пример 1. Задана функция xxxy 806
3

2 23   на отрезке  8;0 . 

Вычислить )(),( xyxy   в точках 11 x  и 82 x . 

Однако самым тесным образом с понятием производной связан целый ряд 

предельных величин в экономике. Предельная (маржинальная) величина – это 

прирост одной величины, вызванный приростом другой величины на единицу. 

Производная в этом случае характеризует скорость изменения некоторого 

экономического объекта с течением времени (рост населения, расход ресурсов, 

износ оборудования) или относительно другой величины (скорость изменения 

выручки от продаж товара в зависимости от изменения его количества, скорость 

изменения затрат производства в зависимости от объема продукции). 

Например, если функция )(tqq   выражает количество произведенной 

продукции q за время , то ее первая производная будет выступать как t



Вестник психологии и педагогики АлтГУ 2020-3 
 

128 

производительность труда, а вторая производная – как скорость изменения 

производительности труда.  

Перефразируем задачу из примера 1, придав ей экономический смысл 

[9, с. 14]. 

Пример 2. Столярный цех за один восьмичасовой рабочий день производит 

продукцию, объем которой может быть описан уравнением tttq 806
3

2 23  , 

где  – рабочее время в часах. Вычислить производительность труда и скорость 

ее изменения через 1 ч. после начала работы и к концу рабочего дня. 

Рассмотрим производственную функцию, описывающую зависимость 

издержек производства c от объема  выпускаемой продукции )(xcc  , – 

функцию затрат [9, с. 15]. 

Под предельными издержками производства понимают величину, которая 

выражает дополнительные затраты на производство продукции при увеличении 

объема производства на единицу и численно равна производной от функции 

затрат в точке. 

Пример 3. Определить удельные (издержки на единицу продукции) и 

предельные издержки при объеме продукции 10 ед., если функция затрат 

31,0100)( xxxc  . 

Производную можно использовать не только для нахождения предельных 

величин, но и для решения задач оптимизации, пример которой приведен ниже. 

Пример 4. По договору с администрацией города автопарк должен 

перевозить в день не менее 20 тыс. пассажиров. Производственные мощности 

автопарка таковы, что пассажиропоток не может превышать 90 тыс. чел. в день. 

Определить, при каком объеме перевозок удельные издержки будут 

наибольшими (наименьшими), если известна функция затрат 

xxxxc 20098)( 3  , где x – количество пассажиров (тыс. чел.). 

t

x
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Математическая суть задачи: найти наибольшее и наименьшее значение 

функции 
x

xc )(
 на отрезке [20;90]. 

Помимо этого, с производной тесно связано понятие эластичности. 

Изучение различных экономических вопросов приводит к необходимости 

выяснения характера изменения одной величины при увеличении другой на 1%. 

Эластичность – это мера реагирования одной переменной величины на 

изменение другой. В экономике рассматривается несколько видов 

эластичностей. Условия и решение целого ряда задач на эластичность 

приводятся в книгах [2, с. 73–76; 9, с. 20–28]. 

При изложении курса дифференциального исчисления функции 

нескольких переменных стоит обратиться к двухфакторным производственным 

функциям 

),( LKfy  , (2) 

в частности, к функции Кобба-Дугласа, позволяющей оценить вклад 

различных факторов производства в увеличение объема производства, 

  1LAKy , 0, A , (3) 

где y – объем производства, К – капитал, L – труд, А,  –коэффициенты 

производственной функции. 

Ее первые частные производные 
K

y




 и 

L

y




 называют предельной 

капиталоотдачей и предельной производительностью труда. Частные 

производные применяются в классических методах математического анализа, 

предназначенных для поиска экстремумов. 

Задачи на экстремум имеют большое значение в экономике. Это 

вычисление, например, максимума дохода или прибыли, минимума издержек в 

зависимости от нескольких переменных: ресурсов, производственных фондов и 

т.д. Приведем пример задачи с экономическим содержанием на нахождение 

экстремума функции нескольких переменных. 
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Пример 5. В расширение бизнеса индивидуальный предприниматель 

может вложить 5 млн. руб. Согласно бизнес-плану прирост объема выпускаемой 

продукции составит 
75,025,0005,0 LKy  , где K – капитальные вложения 

(млн. руб.), L – расходы на оплату труда новых сотрудников (млн. руб.). Найти 

оптимальный план распределения инвестиций, при котором прирост объема 

выпускаемой продукции будет максимальным. 

Математическая суть задачи: найти условный экстремум функции двух 

независимых переменных 
75,025,0005,0 LKy   при условии 5 LK .  

Еще один раздел математического анализа, содержание которого можно 

дополнить целым рядом задач с экономическим содержанием, интегральное 

исчисление функции одной переменной. 

Очень большое внимание в курсе экономической теории уделяется 

рыночному равновесию. Посмотрим, как можно это использовать на занятиях по 

математике в процессе изучения интегрального исчисления. Вспомним, что с 

геометрической точки зрения определенный интеграл численно равен площади 

криволинейной трапеции. 

Пусть p – цена на товар, x – величина спроса (предложения). Тогда кривая 

спроса D задается уравнением )(xfp  , кривая предложения S – уравнением 

)(xqp  , а ),( 00 px  – точка рыночного равновесия (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Рыночное равновесие 
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Доход от реализации количества товара 0x  по равновесной цене 0p  равен 

произведению 00 px . С геометрической точки зрения эта величина равна 

площади прямоугольника со сторонами 0x  и 0p . Тогда площадь криволинейного 

треугольника С можно найти по формуле 

 
0

0
00)(

x

xpdxxfC . (4) 

С экономической точки зрения, это величина денежных средств, которая 

сберегается потребителями (выигрыш потребителей), если предполагать 

продажу товара по равновесной цене. 

Аналогично, величина Р, вычисляемая по формуле, 


0

0
00 )(

x

dxxqxpP . (5) 

называется выигрышем поставщиков [4, с. 244] и равна площади 

криволинейного треугольника Р (рис. 1). 

Пример 6. Известно, что кривая предложения некоторого товара имеет вид 

24 3  xp , а кривая спроса 
2119 xp  . Определите выигрыш поставщиков и 

выигрыш потребителей при продаже товара по равновесной цене. 

Математическая суть задачи: найти площади криволинейных 

треугольников, один из которых ограничен графиком функции 24 3  xp , 

прямыми 110p  и 3x , другой – графиком функции 
2119 xp   и теми же 

прямыми. 

Конечно, нами продемонстрирована лишь малая часть практико-

ориентированных задач, которые можно рассматривать на занятиях по 

математическому анализу. Однако такими задачами можно снабдить весь 

излагаемый курс математического анализа – фундамента базовой 

математической подготовки экономиста, начиная с основных элементарных 

функций и заканчивая теорией рядов и дифференциальными уравнениями. 



Вестник психологии и педагогики АлтГУ 2020-3 
 

132 

В курсе линейной алгебры также необходимо использовать задачи 

практического содержания. В частности, при изложении матричного исчисления 

можно приводить в качестве примеров балансовые модели: межотраслевого 

баланса, равновесных цен, международной торговли. И даже самые простые 

задачи на выполнение действий с матрицами можно наполнить экономическим 

смыслом. 

Совершенно очевидно, что студент-нематематик с бóльшим желанием 

примется за решение задачи с практическим содержанием, чем стандартной 

математической задачи. Решение математических задач с экономической 

формулировкой будет способствовать повышению заинтересованности, 

развитию любознательности, творческой активности у студентов-экономистов в 

процессе изучения дисциплин математического цикла. 

Внедрение экономических знаний в математические задачи, с одной 

стороны, расширяет поле приложений для математики, с другой, демонстрирует 

эффективность применения математических методов при решении 

экономических задач. Для качественной подготовки экономистов необходима 

интеграция фундаментальных математических и прикладных экономических 

знаний. Связано это с тем, что математические знания лежат в основе любого 

технологического процесса на любом предприятии любой отрасли народного 

хозяйства и пренебрежение ими может привести к негативным последствиям, 

вплоть до причинения вреда жизни и здоровью людей. 
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