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Несмотря на исключительно важную роль дисциплины «Исто-
рия математики» в профессиональной подготовке будущего учите-
ля математики, ее относят к блоку дисциплин по выбору обучающе-
гося. Содержание этой дисциплины обусловлено, с одной стороны, 
предметом и содержанием математической науки, а с другой — за-
дачами, которые на нее возложены в контексте целей обучения 
и профессиональной подготовки учителя математики. 

Сегодня существует множество учебников по истории мате-
матики, излагающих собственно историю науки. Здесь можно от-
метить классические учебники Г. Глейзера, Г. Попова, К. Рыбни-
кова, А. Юшкевича и более современные пособия других авторов. 
Их достаточно для обеспечения лекционного курса по истории ма-
тематики. 

Дисциплина «История математики» несколько выбивается из 
ряда традиционных строгих математических курсов. Этот курс бо-
лее исторический, чем математический, поэтому преподаватель 
данной дисциплины сталкивается с несвойственной для математики 
методикой проведения практических занятий, которые иногда на-
поминают семинарские занятия по гуманитарным дисциплинам. 

Для организации качественного усвоения историко-математи-
ческого материала, на наш взгляд, необходимы задачники по ис-
тории математики, которых сегодня существует не так уж много. 
Поэтому видим своевременной разработку комплекса заданий для 
проведения практических занятий по истории математики. 

Термином «задача» в математических курсах и в курсе истории 
математики обозначаются похожие, но всё же разные понятия. За-
метим, что слово «задача» даже в учебниках методики математики 
часто остается без определения, считается интуитивно понятным. 
Обсуждаются лишь структура задач, их типы и выполняемые функ-
ции. Если рассматривать задачи в курсе истории математики в клас-
сическом их понимании в математике, то к ним можно отнести 
лишь исторические задачи из старинных математических текстов. 
Если же рассматривать определение задачи в широком смысле как 
вопрос или задание, ответ на который представляет теоретический 
или практический интерес, то круг задач, рассматриваемых в курсе 
истории математики, будет значительно расширен. 
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Понимая задачу как задание или вопрос, мы разработали ком-
плекс задач по истории математики. Перечислим те типы заданий, 
которые в него входят: 

1. Задачи из старинных учебников и сборников. Такие задачи 
используются во многих пособиях по истории математики (Г. Бев-
за, Г. Майера и др.). У студентов вызывает интерес и фабула таких 
задач, и способы решения, используемые древними математика-
ми. Такой тип задач выполняет познавательную и мотивирующую 
функции. 

2. Историко-математические задания экспериментального ха-
рактера. Задание состоит не просто в том, чтобы описать, как, к при-
меру, Фалес измерил высоту пирамиды, а в том, чтобы выполнить 
его способом измерения высоты недоступного предмета на прак-
тике. Эти задания позволяют почувствовать математику и ее исто-
рию на ощупь. 

3. Математические задачи с недостающими данными, для ре-
шения которых необходимо отыскать эти данные в биографиях уче-
ных или других источниках по истории математики. 

4. Задания, направленные на знакомство с математической сим-
воликой разных исторических периодов. После выполнения таких 
заданий обучающиеся начинают ценить роль тех математиков, кто 
создал более простую систему математических символов и обоз-
начений, почувствовать, насколько сложно было записывать ма-
тематические выкладки представителям разных эпох. В случае 
знакомства с оригиналами математических текстов они смогут их 
правильно интерпретировать. 

5. Задания, направленные на применение методов, открытых 
разными учеными. Поскольку курс истории математики обычно 
изучается на старших курсах и к этому времени практически всё 
содержание основных математических дисциплин знакомо студен-
там, функция данного типа задач — систематизация и обобщение 
математических знаний. 

6. Тексты с преднамеренно допущенными ошибками, которые 
можно назвать историко-математическими софизмами. Такие со-
физмы, в которых скрыты малозаметные ошибки и тонкие проти-
воречия, активизируют мыслительную деятельность обучающихся, 



Инновационные подходы к обучению математике в школе и вузе

72

учат анализировать, рассуждать, сопоставлять и противопоставлять 
факты, следовательно, выполняют развивающую функцию, спо-
собствуют более внимательному и вдумчивому знакомству с фак-
тами истории математики. 

7. Задания на поиск информации. Сегодня умение отбирать 
нужную информацию из лавиноподобного ее потока — одно из 
важных умений профессионалов. Мы предлагаем студентам во-
просы, требующие поиска нужных сведений, которые касаются ис-
торико-математических дат, событий, биографий ученых. Причем 
последние занимают значительную долю в предлагаемом студен-
там комплексе задач. На это имеется несколько причин. 

Во-первых, не обо всех математиках рассказано в систематизи-
рованном лекционном курсе, ведь на историю математики отведено 
не так много часов. Поиск нужной информации в разных источни-
ках предполагает знакомство с биографией малоизвестных ученых, 
что позволяет расширить круг известных студенту творцов науки. 

Предлагаем к выполнению задания, связанные не только с ма-
тематической биографией ученого, но и с его обыденной жизнью. 
Ранее было принято создавать некий идеализированный образ уче-
ного без тени порока, сверхчеловека, что, с одной стороны, давало 
пример для подражания, а с другой, невообразимо отдаляло иде-
альный образ ученого от рядового школьника или студента, ко-
торый понимал, что таким идеальным ему никогда не стать. Упо-
требление в жизнеописании математиков исключительно фактов, 
демонстрирующих их математическую гениальность, зачастую за-
слоняет человечность тех, о ком идет речь. Считаем, что честное 
изложение обыденных биографических фактов помогает увидеть 
за математическими открытиями личности, характеры, делает ма-
тематику более близкой, домашней. Ученый — не идеал, а обыч-
ный человек в реальном времени. Как любой человек, он имеет не 
только светлую, но иногда и темную сторону, имеет право на ошиб-
ку. Это внушает определенное доверие и формирует уверенность 
в том, что и сегодня каждый из знакомящихся с историей науки мо-
жет стать ее творцом. В современных условиях важно не умение не 
ошибаться, а умение преодолевать свои ошибки и промахи, пример 
чего можно подглядеть в описании обычных бытовых мелочей из 
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жизни математиков. То есть мы чтим заслуги математиков, но не 
опускаемся до идолопоклонства и абсолютизирования их.

Во-вторых, у многих «нематематических» фактов из жизни со-
здателей имеется огромный потенциал в развитии эмоционального 
интеллекта, который в современных условиях начинает цениться 
больше, чем ай-кью. Этим термином обозначают умение распоз-
навать свои и чужие эмоции и управлять ими [1]. Сюда относится 
и умение признавать отрицательные и положительные чувства, от-
делять персональное восприятие от наглядных фактов. Это некая 
человеческая способность очень правильно и чутко ощущать ситуа-
цию, понимать желания окружающих, быть устойчивым к стрессу 
и влиянию негативных эмоций [2]. Среди рекомендаций по разви-
тию эмоционального интеллекта есть советы о необходимости заме-
чать транслирование своих эмоций в книгах, фильмах или музыке. 
Тщательно подобранные биографические факты позволят заметить 
и прочувствовать весь спектр эмоций и обсудить умение управлять 
ими. Мы пытаемся донести мысль, что нельзя умалять или превоз-
носить математический талант ученого и сделанные им открытия, 
опираясь на его политические или религиозные убеждения, не важ-
но, стал ли он на сторону режима, нашел в себе силы ему противо-
стоять или же выбрал путь эмиграции, его математические открытия 
от этого не стали хуже или лучше. Математика вне политики, и это 
еще один аргумент в пользу того, чтобы заниматься ею. 

Считаем важной форму постановки задания. Вопросы должны 
быть сформулированы таким образом, чтобы на них практически 
не было готовых ответов; они должны будоражить мысль и вызы-
вать азарт поиска ответа на него, для чего студентам необходимо 
еще раз пересмотреть нужный раздел из лекционного курса или 
воспользоваться дополнительными источниками. Многие вопро-
сы в своей формулировке содержат в себе информацию, которой 
не было в лекционном курсе, и носят обучающий характер, расши-
ряя знания студентов. Используем и занимательную форму предъ-
явления заданий, предлагая разгадывать ребусы, кроссворды, за-
гадки и проч. 

Резюмируем, что понятие «задача» в курсе истории математи-
ки понимается в смысле «задание, вопрос». Задачи, используемые 
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при изучении данной дисциплины, выполняют дидактическую, мо-
тивирующую, воспитывающую, информационную, развивающую 
функции, что во многом совпадает с функциями, выполняемыми 
традиционными математическими задачами. Разнообразные типы 
задач курса — эффективное средство усвоения содержания исто-
рии математики. Они способствуют формированию эмоционально-
го интеллекта, расширению кругозора студента и развитию многих 
компетенций будущего специалиста — универсальных, общекуль-
турных, профессиональных. 

–––––––––––––––––––––––––
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