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С точки зрения пропедевтики и витагенного обучения такой подход нам 
видится наиболее предпочтительным, т. к. он, кроме опоры на жизненный 
опыт учащихся, неявно стимулирует учителей на организацию пропедевтиче-
ского знакомства обучаемых с функциональными зависимостями при изуче-
нии предшествующих разделов курса математики.
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В наших предыдущих работах [3], [5] была рассмотрена взаимосвязь психическо-

го процесса воли, волевых качеств целеустремленности, решительности и смелости 
учащихся и процесса преподавания математики, а также роль эстетики математиче-
ского образования в осуществлении и укреплении этой связи. В настоящей работе ана-
логичную проблему мы обсуждаем для волевого качества самостоятельности.

In our previous works [3], [5], we examined the relationship between the mental process 
of will, volitional qualities of purposefulness, determination and courage of students and 
the process of teaching mathematics, the role of the aesthetics of mathematical education in 
the implementation and strengthening of this connection. In this work, we discuss a similar 
problem for the volitional qualities of independence.
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Самостоятельность – способность человека составлять и реализовывать 
цели, задачи, планы собственными силами. Самостоятельность проявляет-
ся, когда человек при совершении действий ориентируется не на давление 
окружающих или на случайное влияние, а исходит из своих убеждений, знаний 
и представлений, подчиняя им свое поведение. Наличие самостоятельности 
говорит о развитой воле. Самостоятельный человек готов взять на себя се-
рьезную ответственность. Тот, кто не может решить свои проблемы, теряет 
самостоятельность. Самостоятельный человек готов также рассматривать 
мнение и совет других, но обязательно изучает их, оценивает и, если сочтет 
их разумными, принимает во внимание. 

Самостоятельность надо отличать от негативизма: отрицание любой 
мысли другого только по той причине, что она чужая. Отрицательное прояв-
ление характера – обратное негативизму явление, внушаемость, когда чело-
век с легкостью принимает решения и исполняет их под давлением других. 
У детей негативизм проявляется упрямством, а внушаемость – попаданием 
под влияние. Они оба являются проявлениями слабоволия и их необходимо 
любыми способами искоренять в характере ребенка. 

Часто родители своей излишней опекой лишают детей самостоятель-
ности. Как в случае с целеустремленностью, для самостоятельности также 
важно наличие цели и действий, направленных на ее самостоятельное испол-
нение. Физическая культура и спорт во многом способствуют формированию 
и развитию самостоятельности. Они способствуют также уничтожению негати-
визма, так как в спорте совет учителя, тренера обычно имеют положительные 
последствия. Однако взаимоотношения тренера и ученика могут способство-
вать также формированию внушаемости. Поэтому учитель должен стремить-
ся, любым образом, не подвергать ученика полностью своему влиянию, не 
лишать его свободы принятия самостоятельных решений. 

Велика роль математического образования в формировании волевого 
качества самостоятельности. Познание математики требует самостоятельной 
работы, сосредоточенности, которые способствуют формированию и разви-
тию самостоятельности. Некоторые родители, особенно в младших классах, 
стараются помогать детям при выполнении математических заданий, сами 
выполняют главные этапы работы и лишают ребенка самостоятельности. 

Обычно решения математических задач являются результатом долгих 
размышлений, а многие учителя проявляют нетерпение и лишают ребенка 
возможности формирования и закрепления важного волевого качества само-
стоятельности. Стремясь к закреплению данного волевого качества, хороший 
учитель может достигнуть того, что некоторые утверждения или теоремы 
ученики сформулируют и докажут самостоятельно. Необходимо отметить, 
что математическое образование является одним из основных средств фор-
мирования волевого качества самостоятельности. Оно, развивая мышление 
и воображение учащихся, имея широкие применения, дает возможность также 
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иметь собственное мнение о предложенных вопросах, предлагать и находить 
необходимые собственные решения. 

Надо также быть внимательным к возможному отрицательному влиянию 
математического образования в формировании качества самостоятельности. 
Обычно у сильных учеников математическое образование может сформиро-
вать негативизм, а у слабых – внушаемость. Самостоятельность исключает 
зубрежку, что чрезвычайно важно с точки зрения обучения математике, так 
и восприятия прекрасного, в частности, математического прекрасного. 

Первое положение кажется очевидным. Что касается второго, то мы уже 
отмечали, что прекрасное, в общем, в отличие от знания, не может быть вы-
зубренным. Если, например, мы можем знать теорему Пифагора, вызубрить 
ее и таким образом воспринимать и узнавать, то красоту Джоконды мы не 
сможем воспринимать, узнавать, просто запомнив ее наизусть. Для этого не-
обходим самостоятельный процесс познания. Подобное также встречается 
и в случае объективных признаков математического прекрасного. Здесь чело-
век должен сам видеть присутствующий порядок, симметрию, гармонию, ритм 
и остальные объективные признаки научного прекрасного [4].

Более велика роль самостоятельности в проявлениях субъективных 
признаков математического прекрасного. Применяемые усилия для понима-
ния сущности предмета, преодоление трудного и сложного препятствия, ин-
теллектуальный поиск, нахождение, изобретение осуществляются учащимся 
только лишь в результате самостоятельной работы, и здесь помощь учителя 
или друга может лишить учащегося субъективного аспекта чувства эстетиче-
ской привлекательности материала [4]. 

Необходимо также отметить вредное явление подсказывания. Оно не 
только мешает нормальному ходу учебного процесса и причиняет подсказчику 
и тому, кому подсказывают, моральный ущерб, а также с эстетической точки 
зрения мешает увидеть научное прекрасное. 

В докладе также обсуждаются вопросы зависимости формирования само-
стоятельности от уровней познания в таксономии Б. Блума [2]. Самостоятель-
ность рассматривается с позиций личностных ценностных ориентаций и с по-
зиций жизненных модусов иметь или быть [6], а также как золотая середина 
между двумя крайностями в учении Аристотеля о «золотой середине»: между 
негативизмом и внушаемостью [1].
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Нужны ли школьнику знания о комплексных числах (КЧ), насколько ин-

новационны и современны эти знания? Изучение истории вопроса убеждает, 
что отказ от темы «КЧ» в советской школе, из-за якобы ее формализма, не 
вполне оправдан. Введенные взамен КЧ сведения из других разделов матема-
тики (пределы, производная, интеграл, комбинаторика, теория вероятностей) 
были, фактически по тем же причинам, сильно сокращены или совсем исклю-
чены из программы. А вот целесообразность изучения КЧ школьниками прио-
брела в последние десятилетия новые аргументы. Развитие науки и практики 
показало востребованность КЧ, как и ряда других абстрактных разделов мате-
матики, в связи с решением теоретических и реальных проблем. Так, напри-
мер, многие факты математического анализа невозможно обосновать, если не 
оперировать КЧ. В школьном математическом образовании КЧ предоставляют 
возможность не только завершить некоторые основные идеи курса, но и со-
держательно повторить, а затем и проверить усвоение материала многих тем 
алгебры и геометрии [1]. 


