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Одной из труднейших проблем преподавания математики в 
средней школе .является проблема первых разделов системати
ч е ск о го  курса геометрии. Эта проблема становится  особенно 
актуальной в настоящее время, когда мы находимся накануне 
коренной перестройки преподавания математики в средней шко
л е , накануне перехода на новые учебные программы. До настоя
щего времени изучение систем ати ческого курса геометрии на
чиналось в шестом к л а ссе . Б предшествующие пять л ет  н едоста
точно внимания уделялось геометрическому развитию учащихся. 
Элементы геометрии, изучаемые в предыдущих к л а сса х , не с о 
здавали предпосылок для успешного изучения систем ати ческого 
курса геометрии. Особенно трудности возникали при изучении 
первых разделов э т о го  курса , что  неоднократно отмечалось в 
педагогической  литературе. Одна из причин это го  -  слабая, 
геометрическая подготовка учащихся в предыдущих классах . I! 
последние годы методистами уделяется  значительное внимание 
разработке геометрической пропедевтики в начальной шкале. 
Недостатки в геометрической подготовке учащихся начальной 
шкалы усугубляю тся существующей методикой, которая исполь
зу е тся  при изучении первых разделов систем атического курса  
геометрии. Эта методика недостаточно учитывает особенности  
мыслительной деятельности учащихся на данном этапе обучения. 
Многие мыслительные операции, которые необходимы для успеш
н ого изучения первых разделов си стем ати ческого курса геом ет
рии, к моменту их изучения ещё не сформированы у учащихся.
Во многих случаях соответствующ ие мыслительные операции не 
осущ ествляются у большинства учащихся по отношению к тому 
или другому геометрическому материалу только лишь потом у, 
ч то  у них о т су т ст в у е т  необходимый предварительный опыт такой 
мыслительной работы.

Автором диссертации и предпринята попытка разработать 
отдельные стороны методики преподавания первых разделов си
стем атического курса геометрии, направленной на развитие 
мыслительной деятельности учащихся в процессе обучения. В 
основу проведенного исследования положен анализ сущ еству
ющей методической литературы, собственный опыт работы ав
тора в школе, наблюдения за учащимися на уроках, дополни
тельных и кружковых занятиях, а также специальный экспери-
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мент, проводившийся в школах Jfc 4 2 , Л 4 1 , №22,  № 30 
г.М инска.

Исходной позицией, определяющей общую линию разраба
тываемой методики, является диалектико-материалистический 
принцип детерминизма G J I.Рубинштейна: "Эффект воздействия 
одного явления на другое  зависит не только от  характера 
сам ого воздей стви я , но и от  природы т о го  явления, на к ото 
рое это  воздей стви е ок аза н о ; иначе говор я : эффект воздей
ствия одного явления на другое оп осред ствуется  природой 
п осл ед н его". (Рубинштейн С.Л. Принцип детерминизма и психо
логическая теория мышления. В книге "П сихологическая наука 
в СССР", т .1 ,  М ., 1959, с т р .3 1 5 ) .  Пользуясь соответствую 
щими психолого-педагогическими закономерностями, разраба
тывалась методика формирования у учащихся первых геометри
ческих понятий, методика изучения первых свой ств  геометри
чески х фигур и методика решения первых геометрических задач. 
Недостатки в геометрической подготовке учащихся, приступа
ющих к изучению систем ати ческого курса геометрии, мы ст а 
рались компенсировать использованием системы упражнений 
(гл .П  и г л .І У ) .  Уже на первых уроках особое  внимание обра
щалось на формирование у учащихся простейших мыслительных 
операций, которые необходимы для дальнейшего изучения г е о 
метрии. Прежде в сегр  ставилась задача научить учащихся вы
полнять операции абстрагирования и обобщения. Далее основ
ным стержнем работы становилась выработка у учащихся опре
деленных навыков- мыслительной деятел ьн ости , отражающихся в 
соответствующ их операциях анализа и си н теза . Учащимся пока
зы валось, как устанавливаются необходимые логические зави
симости (свя зи ) между отдельными геометрическими понятиями. 
Вначале это  были однородные п он я ти я ,. чтобы облегчить учащим
ся  проторение первых мыслительных путей применительно к дан
ным геометрическим понятиям. Внимание учащихся направлялось . 
на осознание сущности (принципа построения) соответствующ их 
мыслительных операций. Очень важно закрепить в сознании уча
щихся те руководящие нити и те основные положения, поль
зуясь  которыми они см огут самостоятельно находить отвзты на 
поставленные перед ними вопросы . Этого нам удалось достичь 
с  помощью системы задач, в проц ессе решения которых уча
щиеся осознавали выполняемые ими новые мыслительные операции.
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Таким образом , мыслительная деятельность учащихся развива
лась и поворачивалась в необходимом направлении, что  со зд а 
вало предпосылки для дальнейшего успеш ного изучения геом ет
рии. Навыки мыслительной деятел ьн ости , приобретенные учащи
мися при изучении первых разделов систем ати ческого курса 
геом етрии, широко используются в дальнейшем.

Диссертация со сто и т  из пяти гл ав , введения, заключения 
и списка р а б от , на которые деллются ссылки в тек сте  д и ссер 
тации.

В первой главе "Формирование у учащихся первых геом ет
рических понятий" дан анализ важнейших пси хол ого-п едагоги 
ческих положений, освещающих различные стороны проц есса  обу
чения вообще и формирования понятий у учащихся в ча стн ости . 
О собое внимание уделяется  сопоставлению выводов психологи
чески х работ двух основных направлений -  так называемых 
"развивающего" и "регламентирующего" обучения. Придавая 
большое значение активной самостоятельной мыс.;штельной дея
тельности учащихся для выявления существенных признаков, 
формируемого геом етри ческого понятия, в диссертации показы
вается  также необходимость использования при этом методики, 
вытекающей из так называемой "теории  умственных д ей стви й ", 
а также работ и звестн ого  швейцарского психолога .'.[.Пиаже, 
который также придает большое значение действию в формиро
вании мыслительных операций учащихся.

На основе анализа многих чси хол ого-н едагоги чески х  ра
б о т  в диссертации делается  вывод, что вопрос о том , давать 
ли существенные признаки формируемого понятия в готовом  виде 
в самом начале ознакомления учащихся с понятием, или е не
которой мере дать возможность учащимся открывать их само
стоя тел ьн о , не должен решаться в категорической форме дня 
в се х  случаев . Б каждом отдельном случае надо подходить к его  
решению, учитывая специфику формируемого понятия и с о о т в е т 
ствующий уровень умственного развития учащихся. Б большин
стве  случаев нельзя пренебрегать самостоятельной мыслитель
ной деятельностью  учащихся, направленной на выявление с у 
щественных- признаков формируемого понятия. Но и нельзя игно
рировать методику формирования геометрических понятий, выте
кающую из "теории умственных д ей стви й ", позволяющую в меру
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Неприемлемость преподавания геометрии по методу Евклида, 
особенно на первых её этапах, послужило толчком к созданию 
так называемых пропедевтических курсов  геометрии, строивших
ся  на наглядном основе (Косинский, Нулях, Волков, Ворышке- 
з и ч ). Подчёркивается большой вклад в разработку методики пре
подавания геометрии в России во второй половине 19 в е к а ,сд е 
ланный В.А.Латышевым и А .Н .О строгорск™ . Показывается не
удовлетворительное решение проблемы систем атического курса 
геометрии для средней школы (гимназии) к концу 19 века .

Рассматриваются основные методические тенденции в пре
подавании математики во второй половине 19 столетия в шко
лах Германии. Все они были направлены против формально- 
догм атического изучения геометрии в духе Евклида. Многие 
примкнула, к требованию: "Ученик должен доказы вать, но не 
учить д ок а за тел ь ств а ". Когда началось реформистское движе
ние в Германии за перестройку преподавания математики, зна
чение доказател ьств  и их роль в учебном процессе были отодви
нуты на задний план. Сторонники "Меранокой программы" вовсе 
не недооценивали доказател ьств  в учебном п р оц ессе . Но они 
стремились подчинить их своему новому руководящему принципу, 
а поэтому и не выдвигали их на передний план. Д оказательства 
"модернизировались" по-разному в зависимости от взглядов ав
то р о в . Однако указанная "модернизация" представляла не что 
и ное, как возобновление действия уже некогда забы того в той 
или иной модификации. Таким образом , существенно нового в 
разработке методики доказател ьств  математических предложе
ний в период реформистского движения в Германии не наблю
дал ось .

Совершенно по-новому бил поставлен вопрос о решении 
проблемы доказател ьств  в школьном курсе геометрии на Первом 
Всероссийском съезде, преподавателей математики Н. А.Изволь
ским в е го  докладе "Современное состоян ие курса геометрии в 
связи  с разбором наиболее распространенных учебн и ков". В 
диссертации дается  анализ доклада Н .А .И звольского.

Далее характеризуются основные моменты в развитии ме
тодики ведения доказател ьств  математических предложений в 
период после Первой мировой войны и до наших дней в школах 
Германии и С оветского С ю за.. Проблема доказател ьств  математи
чески х предложений в Западной. Германии решается каждым авто
ром п о-своем у  в за ви сш ости  от е го  собственных взгл ядов .
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Решение этой проблемы в школах Германской Демократичес
кой Республшси во многом заимствует опыт С оветского Союза. 
Некоторая общая установка о направленности решения проблемы • 
доказател ьства  в курсе математики средней школы в Советском 
Союзе дана в объяснительной записке, предпосылаемой проекту 
новой учебной программы по математике:. Д оказательства и 
впредь должны играть важную роль в процессе изучения матема
тики в школе, но они не должны заслонять собой  содержания 
школьной математики, к оторое будет в сё  время модернизировать
ся в связи с развитием самой науки.

Итак, исходя из диалектико-материалистичеокого принципа 
детерминизма С.Л.Рубинштейна, используя пси хол ого-п едагоги 
ческие закономерности, в диссертации исследованы важнейшие 
вопросы изучения первых разделов систем атического курса ге о 
метрии. Разработана методика формирования у учащихся первых 
геометрических понятий, методика доказательства первых ге о 
метрических теорем и решения задач. За основу методики изу
чения этих в оп р осов , кроме вышеуказаннкх положений, был взят 
анализ структуры изучаемого материала и психологических о со 
бенностей мыслительной деятельности учащихся соответству ю 
щего в озр а ста . Экспериментальное обучение подтвердило высо
кую эффективность разработанной методики, направленной на 
развитие мышления учащихся в проц ессе обучения. Эксперимент 
также подтверждает возможность более раннего изучения си ст е 
матического курса геометрии, начиная с ч етвёр того  к л асса , 
если перестроить методику изучения первых разделбв примени
тельно к особенностям  восприятия и 'мышления учащихся с о о т в е т 
ствующего в озр а ста .
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