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A bstract
This article discusses the problem of formation o f students ' methodological knowledge. The author describes 

the possibilities of formation of knowledge about experimental methods of cognition in students while teaching a 
systematic course of geometry and shows their implementation on specific examples.

А ннотация
В данной статье рассмотрена проблема формирования методологических знаний учащихся. Автором 

описаны возможности формирования знаний об экспериментальных методах познания у учащихся при 
обучении систематического курса геометрии и показаны их реализация на конкретных примерах.
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Современное общество нуждается во всесто
ронне подготовленных специалистах с высокораз
витым интеллектом и творческими способностями. 
Это определяет необходимость совершенствования 
существующей образовательной системы, согласно 
которой учреждения образования должны быть 
направлены на формирование и развитие у уча
щихся умений и навыков самостоятельного позна
ния, самообразования и самореализации личности в 
разных видах деятельности. В связи с этим, задача 
школьного образования сегодня заключается не 
только в том, чтобы обеспечить усвоение у уча
щихся максимального объема предметных знаний, 
но и в том, чтобы содействовать формированию у 
школьников необходимого объема методологиче
ских знаний.

Проблема формирования методологических 
знаний учащихся является актуальной, а внимание 
к ее исследованию многих ученых можно рассмат
ривать, как подтверждение важности данной про
блемы, как в контексте процесса обучения, так и в 
процессе подготовки учащегося к непрерывному 
образованию, который он должен осуществить в 
процессе всей жизни. По выражению физика 
М.Лауэ, образование -  это то, что останется после 
того, как все выученное в школе уже будет забыто, 
те «инструменты» которыми знания добывались. 
Проблема заключается в том, что «вручить» подоб
ные «инструменты» учащимся невозможно, эти 
«инструменты» сами должны стать объектом усво
ения [1]. Поэтому формирование методологиче
ских знаний учащихся является одной из главных 
задач школьного образования.

Достаточно продуктивно формировать мето
дологические знания учащихся средствами матема
тики, особенно знаний о методах научного позна
ния. Так, еще Г.Д. Глейзер и Р.С. Черкасов утвер
ждали, что «Изучение математики является одним

из самых эффективных средств приобщения 
школьников к методам научного познания -  эта 
особенность математики должна быть в большей 
степени, чем сейчас, использована педагогами» [2, 
с. 5]. В рамках нашего исследования формирование 
методологических знаний учащихся осуществля
ется в контексте систематического курса геомет
рии. На основе анализа научной и методической ли
тературы по проблеме исследования нами выде
лены следующие структурные компоненты 
методологических знаний, необходимых для изуче
ния систематического курса геометрии:

1) методы научного познания (аксиоматиче
ский метод, идеализация, абстрагирование, дедук
ция, индукция, анализ, синтез, сравнение, аналогия, 
обобщение, конкретизация, наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент);

2) общенаучные понятия (абстракция, иде
альный объект, определение, понятие, истина, ак
сиома, теорема, доказательство, признак, свойство, 
необходимое условие, достаточное условие, клас
сификация);

3) философские категории (качество и коли
чество, причина и следствие, необходимость и слу
чайность, форма и содержание);

4) знания о картине мира (или философско- 
мировоззренческая составляющая курса геомет
рии).

В контексте данной статьи рассмотрим воз
можности формирования у учащихся эксперимен
тальных методов научного познания (наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент) в рамках систе
матического курса геометрии.

Применение экспериментальных методов по
знания в обучении геометрии играет важную роль, 
так как способствует тому, что школьники стано
вятся участниками «создания» геометрии как 
науки, учащиеся видят процесс возникновения
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определений геометрических понятий, формул, 
геометрических утверждений и прочее. Экспери
ментальные методы познания направлены на созда
ние специальных ситуаций с целью извлечения из 
них школьниками очевидных закономерностей, 
геометрических фактов, идей доказательства и т.д. 
Данные методы способствуют открытиям учащи
мися новых истин.

При формировании у учащихся знаний об экс
периментальных методах познания особую роль иг
рает проведение практических работ. Проведение 
таких работ необходимо осуществлять после введе
ния информационных блоков методологического 
характера, раскрывающих сущность эксперимен
тальных методов познания и их роли для познания 
окружающего мира и геометрии, в частности, а 
также алгоритма проведения самих практических 
работ.

Приведем примеры таких блоков.
1. Наблюдение является важным методом по

знания окружающего мира. Согласно преданию, 
Фалес, наблюдая подъем и понижение уровня 
воды в реке Нил, предсказал затмение Солнца, за
фиксированное в 585 г. до н.э.

2. Проведение практической работы заключа
ется в следующем:

1) с помощью наблюдения и измерения выде
лите одно (или несколько) свойство изучаемой гео
метрической фигуры (или отношения между гео
метрическими фигурами), представленной в виде 
модели или чертежа на доске, плакате, в тетради и 
т.д.;

2) зафиксируйте полученную информации 
посредством описания, зарисовки, записи данных в 
таблицу и т.п.;

3) проведите анализ зафиксированной инфор
мации;

4) сформулируйте вывод.
3. Результаты практической работы не могут 

приниматься за строгое обоснование того или 
иного геометрического факта, но часто «подсказы
вают» путь его логического доказательства.

При обучении геометрии применение экспери
ментальных методов познания целесообразно осу
ществлять при образовании понятий и их определе
ний, при формулировке теорем, при поиске доказа
тельств теорем и прочее. Важная роль в 
практической работе отводится наблюдению. По
этому при проведении такой работы учителю необ
ходимо руководить наблюдением, направляя вни
мание учащихся на те стороны наблюдаемых гео
метрических фигур или отношений между ними, 
которые должны быть лучше восприняты.

Демонстрация учащимся процесса формирова
ния понятия, а затем и его определения -  необходи
мый элемент обучения геометрии. Так, еще 
Г. Фройденталь писал, что «хорошее обучение гео
метрии может означать многое: ... обучить образо
ванию понятий и понимать, что означает образова
ние понятий; обучить определениям и понимать, 
что такое оп ределен и е.»  [3, с. 49]. Например, изу
чение параллелограмма в 8 классе можно начать с 
выполнения учениками небольшой практической

работы. Учащимся демонстрируется чертеж парал
лелограмма с указанием его названия. Далее 
школьникам предлагаются различные предметы, 
имеющие форму параллелограмма, после чего надо 
попросить учащихся указать эту форму на имею
щихся предметах, абстрагируясь от других качеств 
предмета. С помощью вопросов, требующих выяв
ления сходства и различия между наблюдавшимися 
четырехугольниками школьникам надо выделить 
общие признаки. Чтобы помочь учащимся «уло
вить» существенные признаки параллелограмма, 
можно использовать шарнирный параллелограмм, 
на котором периодически изменять положение и 
размеры его элементов. Впоследствии наблюдения 
и анализа учащиеся отделяют существенные при
знаки (параллельность противоположных сторон) 
от несущественных (величина углов, длина сто
рон), обобщают их в понятие, выражаемое словом 
«параллелограмм». Далее важно предложить уча
щимся в тетрадях построить параллелограмм по 
выделенным ими признакам (пересекая две парал
лельные прямые двумя другими параллельными 
прямыми), чтобы убедиться в существовании поня
тия «параллелограмм» и в его истинности. После 
чего попросить учащимся сформулировать опреде
ление параллелограмма, которое, если необходимо, 
учитель может уточнить или подкорректировать. 
При обсуждении с учащимися формулировки опре
деления важно обращать внимание на неправиль
ные формулировки определения с целью доказа
тельства их несостоятельности. Дальнейшее изуче
ние параллелограмма учащимся также можно 
предложить продолжить в виде практической ра
боты, которая позволит учащимся выявить свой
ства и признаки параллелограмма.

Целесообразно использование эксперимен
тальных методов познания в работе по подведению 
учащихся к формулировке теорем. Например, изу
чение теоремы о соотношениях между сторонами и 
углами треугольника в 7 классе можно начать со 
следующей практической работы. Каждому уче
нику дается бумажный треугольник (все они раз
ные по размеру). Далее предлагается учащимся из
мерить их стороны и углы и записать полученные 
данные следующим образом: рядом с символиче
ской записью отношений длин отрезков или вели
чин углов составить бланк со свободными клет
ками, внутри которых записать значения величин, 
полученных измерениями элементов треугольника, 
например, как на рисунке 1 для ДАВС.

а
Рис. 1
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Потом исходный треугольник разрезать еще на 
два треугольника и изучить их аналогичным обра
зом. Далее попросить учащихся проанализировать, 
как соотносятся записанные данные. В итоге уча
щиеся должны прийти к выводу, что против боль
шей стороны лежит больший угол и наоборот. 
Здесь можно продлить практическую работу, по
ставив перед учащимися следующую проблему: 
что будет со сторонами треугольника, если в тре
угольнике два угла будут равны? В результате ра
боты школьники должны прийти к следующим вы
водам:

1) во всяком треугольнике против равных уг
лов лежат равные стороны;

2) во всяком треугольнике против равных 
сторон лежат равные углы.

Применение экспериментальных методов по
знания полезно при доказательстве теорем, ведь 
очень часто экспериментальная работа более убе
дительна для учащихся, чем логическое доказатель
ство. Конечно, доказательство теоремы можно 
представить перед учащимися разными путями. 
Можно изложить ее так, что школьники кроме са
мой теоремы ничего не усвоят, а  можно преподать 
ее так, что учащиеся «почувствует» метод, которым 
она доказана. Например, как при обосновании тео
ремы о равенстве треугольников можно осуще

ствить ее доказательство экспериментальным мето
дом путем наложения треугольников друг на друга. 
«Увидев путь, которым была доказана геометриче
ская теорема, ученик сможет уже сам продолжить 
полученное движение мысли, самостоятельно при
дти к нахождению и доказательству новых теорем 
аналогичного типа. ... Если разумно выбран метод 
доказательства, то при этом происходит обучение 
не только теореме, но и методу научного знания, а 
задача обучения как раз и заключается в овладении 
методами познания» [4, с. 92].

С помощью экспериментальных методов по
знания в геометрии достаточно хорошо выводятся 
формулы. Так, формулу площади сферы школь
ники могут получить также экспериментальным 
путем. Для этого они должны выполнить следую
щую практическую работу. Учащимся даются мо
дели полусфер и веревки. Школьники на данные 
полусферы наматывают веревку так, как это пока
зано на рисунке 2а) (пусть длина затраченной ве
ревки будет l\). Далее учащимся необходимо уло
жить такую же веревку в круг, радиус которого ра
вен радиусу сферы (рис. 2б) (пусть длина 
затраченной веревки будет l2). При сравнении длин 
l1 и l2 учащиеся придут к выводу, что l1=2l2. Но, об
ратив внимание на то, что веревка длины l2 покрыла 
площадь nr2, то есть Sполусферы= 2кг2, школьники 
определят, что Sc,/lcl>llI 4 я г .

Геометрический материал очень благоприят
ный для формирования знаний учащихся об экспе
риментальных методах познания, особенно посред
ством проведения практических работ. Главное, 
чтобы проведение данных работ было мотивиро
вано и осуществлялось в процессе усвоения геомет
рического материала последовательно и системно, 
при осознании школьниками сущности экспери
ментальных методов познания и их роли для 
изучения геометрии.
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