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t. ВВЕДЕНИЕ 

За последний год в нашей периодической 
печати появился ряд в а ж н ых р абот, посвя
щенных содерж анию школьного м атем ати
ческого. обр азов ания. В первую очередь не
обходимо отметить статьи А. Н .  К о л м о г о
р о в  а и А. И. М а р к у ш  е в и ч а, а также 
проект объем а знаний  по м атем атике для 
восьмилетней школы, разработа нный  Ко
м иссией по м атем атическом у  образованию 
матем атического отделения АН СССР. Эти 
работы освещают существенные стороны 
математического обр азования и заслужива
ют всестороннего обсуждени я. Н астоящая  
статья непосредственно п р и м ыкает к рабо
там, указанным в конце статьи . 

И нте рес к пробл е м ам м атем атического 
обр азов ания, который  сейчас  заметен во 
всем м ире, не случ аен и вызван  глубоки ми 
изменениями  в оценке рол и н ауки для обще
ственного прогресса.  Н аше в ремя  характер
но стрем ительн ы м  ростом з а п аса н аучных 
знаний, быстрой сменой технических идей, 
всеп роникающей автом атизацией труда
физического и умственного, - м атематиз а
цией не только науки, но и больши нства 
видов практической деятельности. Букваль
но н а наших глазах  произошло р ади кальное 
изменение требований  к общекул ьтурному 
и техническому развитию рабоч их боль
шинства м а ссовых п р офессий. Теперь сотни  
тысяч и даже миллионы рабочих должн ы  
р азбир аться в слож н ых техн ических схе
м ах ( в  ч астности, уметь ч итать чертежи) , 
гр афиках функций, производить и п рове
рять не всегда п ростые  расчеты. Сотни ты
сяч рабоч их  и колхозников заняты р ациона 
лизацией производственн ых п р оцессов и 
изобретател ьством. С каждым годом все 
шире р азвертывается очное и з аочное спе
циал ьное техн ическое, эконом ическое и 
сельскохозяйственное обр азование.  Все это 
тр ебует хороших основ м атематических зна-

1 В основу настоящей статьи взята работа, наnи
санная в са мом начале 1964 г. для сборника, кото
рый nодготавливался к l•Зданию АПН РСФСР. 
В nолном объем€: она nечатается в Г ДР в сборнике 
работ советскиJС: �второа о wкОJiьном математиче
ском обраэоааиии. 
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ний, далеко выходящих з а  традиционные 
пределы ар ифм етики и школьных элементов 
алгебры и геометрии.  

Отошло в прошлое то время, когда можно 
было, получив в юности специальность, 
п ройти с этим запасом з н а н и й  через всю 
ж изнь. Теперь з нания  и н авыки, полученные 
в ш коле, техническом училище, институте, 
быстро уста ревают и, чтобы не  отстать от 

. жизни, чтобы остаться знатоком своего де
ла, необходимо систем атически самостоя
тельно пополнять свои знания. Бол ее того, 
в н аше врем я многие ста рые  профессии  
уми р а ют и и м  на смену  появляются новые ;  
возникает необходимость в м ассовой пере
квалификации, в коренном изменении п ро
филя р аботы м ногих людей. Но, даже оста
в аясь на той же ра боте, м ы  постоянно дол
ж н ы  переучив аться :  появляются новые м а
шины,  новые принци п ы  работы, меняются 
технологические процессы, коренным обра
зом изменяет форму и содержание изготов
ляема я  продукция. Так происходит на  про
изводстве и в любом ином деле. И в новь в 
этом процессе систем атической переподго
товки требуются прочные и довольно ши ро
кие позн ания  в м атем атике, а так же «м ате
м атический стиль м ышления». Матем атиче
ские методы теперь п рониз ы в ают буквально 
все обл асти человеческой деятельности. 
И если еще совсем недавно  считалось, что 
м атем атическое образование  необходимо  
л ишь м атем атику, астроному, физику и ин
женеру, то теперь ни  экономист, н и  химик  
н е  могут уже п олноценно ра ботать без 
знания  м атематики . Без сложнейших м ате
м атических р асчетов, в ключающих новые 
теоретические иссл едования,  был и бы невоз
м ожны запуски современных космических 
станций и искусственных спутников Зе:v1ли. 
Без ш и рокого при менения  матем ати ческих 
м етодов и ссл едования был о бы невозможно 
уверенное выделение слабых си гналов, ко
торые  передал и нам космические л абор ато
рии, совершившие облет Луны и сфотогра
фировавшие невидимую ее часть. Трудность 
эта усугублялась тем, что сигнал ы воспри
н и м ались на  фоне шум а, п ревышавшего по
лезный сигна.'I во много раз. Математика 



стала непременной частью всех исследова� 
ний лроцессов управл ения разного тиnа 
процессами ,  в том числе лроизводственными 
лроцессами .  Математика стала не  просто 
средством фор мул ировки физических зако
нов и средством производства необходи м ых 
вычисл ений, она n ревратилась в составную 
часть физического исследования .  Без нее 
нет возможности изучать лроцессы микро
мира, поскольку м ы  л ишены сnособов непо� 
ередетвенного их наблюдени я и отмечаем 
л ишь вторичные эффекты . Дл я лроникнове
ния в тайны м икромира приходится идти 
ло пути построения математической модел и 
явления ,  на базе которой можно выводить 
следствия, в том числ е  и такие ,  которые 
уже доступны эксnериментатору .  П о  срав
нению результатов наблюдений  с теорией 
провернется качество предложенной моде� 
ли ,  и при этом вновь приходится лривлекать 
математические м етоды,  nоскол ьку одного 
качественного закл ючени я  экспер и ментато
ра о совпадении н едостаточно.  Зам ети м ,  
что в значительной м е р е  именно этим путем 
движется вперед современная физика атом
ных явлений и этот путь оправдал себя  хотя 
бы открытием и предсказанием существова� 
ния  многих элементарных частиц .  Сейчас 
можно сказать, что откр ыто уже никто не 
оспаривает значени е математических м ето
дов в науке,  технике,  экономике и биологии ,  
но на  пути их распространения  значител ь
ной nомехой стоят школьные традиции, 
школьная програм ма обучения математике 
и особенности школьного обучения .  

До  сих  пор речь шла только о школьно м  
математическом образовании  вообще и о 
значении математики дл я  современного об
щества. Теперь же сл едует сказать несколь
ко слов о подготовке тех, кому вnоследстви и  
придется самому работать над развитием 
математики или по  м еньшей м ер е  над ее 
творческим применением . В наше время  
таких лиц  уже много, и оnыт nоследних,  
по меньшей мере 15-20 л ет учит, что по
требность в математиках в ысокой квал ифи
каци и  возрастает. Ежегодно на м еханико
математические и физические факультеты 
университетов и физико-математические 
факультеты педагогических и нститутов на
шей страны лринимаются тысячи выпускни
ков средних школ . От того , кто будет при
нят  в университет или nедагогический  и н
ститут, от его математической подготовки и 
математического кругозора во м ногом за
висит будущее самой математической нау
ки. ее теоретическая и прикладпая мощь.  
Делает ли ш кола что-нибудь серьезное и 
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систематическое, чтобы вовремя заметить 
математические способности и поддержать 
проявление учащимиен и нтереса к матема
тике? Конечно, нел ьзя сказать, что в этом 
направлении не делается ничего. Делается,  
но  не  систематически ,  не сл ишком п роду
манно и дале ко не достаточно.  Оnредел яю
щим ж е  дл я нашей школ ы является то, что 
было таки м  образом сфор мулировано в 
статье в ыдающихся математиков 
М.  А. Л а в р е н т ь е в а, С .  Л. С о б о л е в а, 
И .  Н . В е к у а, А. А. Л я л у н о в а и физика
теоретика Д. М. Ш и р к о в а 2: « Всеобщее 
обучение - благодатная nочва, на которой 
зарождаются истинные таланты. Нам надо 
только своевременно в ыявлять способную 
м олодежь и направлять ее по нужному рус
лу .  Что ж е  нам мешает, nочему мы не  мо
ж ем nолностью nоложиться на школу? 
К сожалению,  все еще крепко держится 
убеждение,  что ученик должен знать все 
п р едметы одинаково глубоко. На этом пр и н
циле в основном и построено обучение  в 
средней школ е .  Учащихся учат всему поне
м ногу . Желание выпустить из  школ ы разно
сторонне развитого человека оборач ивается 
другой стороной .  И з  школ ы нередко в ыхо
дит ученик, не знающий хорошо ни  одного 
п р едм ета. Вовремя не nодмеченная и не 
поддержанная наклонность к определенным 
областям з нани й  зачастую гасит в р ебенке 
загорающийся огонек». 

Математическая общественность уже дав
но стремится преодолеть эту оnасность. 
П очти во всех школах преподавател и мате
матики организуют математические кружки 
для учащихся,  университеты ,  педагогиче
ские и нституты и другие высшие учебные 
заведения ,  организуют и п роводят матема
тические олим пиады, устраивают лекции 
для школ ьников.  Сейчас м ногие ученые 
увлекл ись неriосредственным п р елодавани
ем в школах. Это все важно и полезно,  но 
недостаточно.  Таки м nутем охватывается 
систематической работой над углубл енным 
nознанием математики л ишь нез начитель
ная часть всей учащейся м олодежи- в л уч
шем случае десяток тысяч из м ногих мил
л ионов.  На этом м ы ,  несо м ненно, теряем 
м ногих талантливых л юдей дл я науки ,  для 
лрактики .  

Школьные математические ол импиады,  
р одившиеся тридцать л ет назад по иници а
тиве математи ков Лени нградского универ
ситета, стал и традицией на всей тер р итории 
нашей страны и даже в ышли за ее границы. 

2 «Факе.'! '!'аланта:., газета «Известия:., N2 71 от 
23 марта 1963 г. 
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Они содействовали пробуждению интереса 
учащихся к математике, расширению мате
матического кру гозора школьников, уста
новлен и ю  традиции обшения ученых со 
школьной учащейся молодежью, помогли 
открыть м ного прекрасных математических 
способностей,  способствовал и р а сшатыва
н и ю  идеи незыблемости школьного ку рса 
математики .  Однако мне хочется подчер к
нуть, что таким п утем нельзя уловить все 
математические способности. Дело в том ,  
что математические таланты могут прояв
ляться многи м и  способам и ,  и далеко не каж
дый в состоянии проявить его в напряжен
ной  обстановке состязания. Многие  спосо
бны на крупные успехи л ишь в спокойной 
обстановке,  когда они никуда не торопятся 
и не должны изменять своим привычкам . 
Вот почему так важно,  чтобы неудача в 
ол и м п иаде не привела к потер е веры в свои 
способности ,  не погубила интереса к мате
матике .  

О НЕКОТОРЫХ Н ЕДОСТАТКАХ СОВРЕМЕННОЯ 

СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОrО МАТЕМАТИЧЕСКОrО 
О&РАЗОВАНИЯ 

Несомненно,  что советская система обр а
зования почти за пятьдесят л ет своего су
ществования дала немало образuов удач
ного п реодоления трудностей и принесл а не
мало успехов. Достаточно сказать, что за  
это время  советская математи ка выр осла 
в силу международного :тачени я . Но ведь 
подавля юшая часть ее представителей была  
воспитана и м енно советской ш колой .  Каж
дый год м ы  принимаем в наши университе
ты большое число молодежи,  увл еченной 
математикой. Это тоже заслуга школы . Ви
.J: Я  успехи п рошлого, нельзя на них  успокаи
ваться и своевременно не намечать новых 
задач , стоящих перед обществом,  и и мею
щихся у него новых возможностей.  Вот по
чему ни форма, ни содержан ие школьных 
програм м и обучени я, ни методика препода
вания не могут оставаться неизменны ми ,  
закостене.лым и .  Время  от времени все  это 
сл едует пересм атри вать с позиций состоя
ния науки ,  с позиuи й тех требовани й, кото
р ы е  уже предъявл я ет жи знь сегодня или же 
предъявит завтра. То,  что вчера было  пре
восходно, а сегодня еше хорошо, завтра мо
жет стать уже неудовлетворительны м .  
Школьное образование- живо й  орга низм ,  
и оно должно развиваться .  Математическое 
образование явл я ется одной из  основных 
составных частей общего и спеuиального 
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обр азования, поэтому ему следует уде.1ить 
самое пристальное внимание. 

Прежде всего отметим, что ни в одном 
школьном предмете нет и не  может быть та
кого положения, чтобы он излагался почти 
в точности так же, как пятьдесят, сто и 
двести лет  назад; чтобы в них ничего не со
общаJюсь о результатах, тенденциях и воз
можностях современ ной науки. Ни в одном, 
есл и не считать математики.  По школьным 
учебникам математики нельзя даже устано
вить, что над м и ром п ронес·лась настояща я 
н а учная революuия и что математика во
шла во все области знания и практической 
деятельности в качестве мощного орудия 
анал иза и иссл едования. Из учеб ника не
возм ожно узнать, что сама математи ка уже 
не та, какой она была не только во врем ена 
Е в к л и д а и П т о л о м е я ,  но даже во вре
мена К. Г а у с с а, М. В .  О с т р о гр а д с к о г о или  же Б. Р и м а н а и П. Л. Ч е б ы
ш е в а. Соврем енное содержание курса ма
тематики дает поразительна мало возмож
ностей увязать его с удивительным и успеха
м и  науки и с волнующим и  задачами наш их 
дней .  Но даже то, что возможно, не делает
ся .  Нет спора, кл ассическая математика 
ш кольной п рограм м ы  явл яется основой всей 
современной математики и ее применений, 
но красотами первых камней фундамента 
трудно увлечься,  есл и не увидеть хотя бы 
контуров здани я, которое из них  может 
быть в ыстроено . Перефразируя известные 
слова первого теоретика космонавтики 
К. Э. Ц и о л к о в с к о г о, можно сказать, 
что традиционная математика является ко
лы белью современной науки .  Но до каких 
же пор мож н о  держать подрастаюшую мо
лодежь в кол ыбели? 

Оторванность современных школьных 
программ от современного состояния наую; 
прекрасно осознают nедагоги и ученые. По· 
пытки,  которые делал ись д.�я изменения nо
ложения ,  были недостаточны и зачастую 
обрашал и вни мание на детали, а не на це
лое .  Сейчас положение начал о меняться по
всюду в м ире, в том числе и в нашей стране. 
Недавно Ком исси я по математическому 
образованию n р и  Акаде м и и  наук СССР 
предложила проект объема м атематическо
го образования в восьм илетней школ е (3) . 
Это большо й и важны й шаг. Но п режде чем 
п ринять предл оженную р еформу, нужно 
поставить массовый эксперимент и прове
рить ее выполним ость и цел есообразность 
Нуж но подготовпть учсбнпки и подвергнуть 
их как критическому обсуждению, так и 
п роверке в действии.  



Очень важно серьезно обсудить не тол ь · 
ко программу школьного математического 
образования, но и его характер. Меня му

чительно интересует вопрос о п равильиости 
традиционной схемы урока: повторение  
пройденного на базе опроса учащихся (как 
правило , наиболее слабых ) , объяснение но

вого матер иала. бегл ый  опрос ил и р ешение 
задач у доски с целью выяснения степени 
усвоения в новь объясненных сведений. 
Не тратится ли при этом сл ишком много 
времени напрасно? Все ли это время исполь

зуют учащиеся для активной работы над 
предметом урока? П риучает ли такая систе
ма учащегося к ответственности за поручен
вое дело и не лишает ли она его какой-то 
доли самостоятельности? Не при водит ли 
это к тому , что учащиеся не приучаются 

к самостоятельной работе над книгой? 
А ведь в будущем в нор мальной  работе 
именно самостоятельность, а не способность 
улавливать содержание с чужого голоса 

и будет как раз необходима в пер вую оче
редь. 

Сейчас все чаще и настойчивее раздаются 
голоса о перегрузке учащихся, о невозмож 
ности расширения программы из-за недо
статка времени. Об этом много пишут и га
зеты общего нап равл ения, и сп ециал ьн ые 
педагогические журнаJIЫ. Мне кажется, что 
во всех разговорах о перегрузке учащихся 
имеется значительная доля недоразумений. 
Я сам склонен говорить не о перегр узке, 
а о непозволительном расточительстве вре
мени, о крайне нерациональном его исполь
зовании. Речь может 11 до.riжна идти о недо
пустимости п ерег рузки учащи хся пассивным 

сидением, когда не раз n иваются с пособно
сти, пр иту пл яется в ни м а ни е, тер яется инте
рес к занятиям. Я убежден, что в шко-1 е про
изводительно используется несравненно 
меньше половины раuочего времени каждо 
го учащегося . Чтобы у бедиться в этом, до
статочно вспомнпть, как много времени ухо

дить на опрос учащихся . на поддержание 
пор ядка в классе, на исправление ошибок 
одного ученика, ко г да остал ьные сидят без 
опредеJiенвого дела. Я подкрепл ю  эту мысл ь  
наблюдением, проведеиным в одной из мо
сковских школ . Посл е очередного опроса 
ученика остальным учащимся класса разда
ли чистые л источки бумаги с просьбой отве
тить на вопрос: над чем они думали во вре
мя ответа тов а р 1 1 ща? Листочки просили не 
подписывать. �'чащнмся обещали, что .111-

сточки не будут переданы преподавателю , 
проводившему занятия. Результат превзо
шел ожидания: из 38 1апиrок .1ишь тр11 со· 

держали утве р ждение, что их авторы следи
JIИ за отв етом ; в четырех говорилось, что их 
авторы размышляли о том, что они будут 

делать, есл и их сп росят вслед за товарищем, 
в остальных же говорилось о спорте, кино, 
литературе, но не  о содержании урока 
(правда, урок был не по математике). 

Этот пример заставляет задуматься над 

многим, и в первую очередь над тем -то 
ли преподается в школе,  н е  слишком л и  
школьный курс нацелен  в прошлое вместо 
будущего? Не преум еньшае м  ли мы р азви
тие современного школьника, котор ый еще 
с дошкольных лет привык считать и читать 
графики? Не сл едует ли пересмотреть 
всерьез стиль школьного преподавания в 
сторону большей самостоятельности уча 
щихся и боJiьшей нап р яженност и их труда? 
Учебник должен привлекать детей,  застав
лять их думать, а н е  отпугивать и не усып
л ять. 
1" ·несомненно, что без увлеченности 
школьника делом ,  без векоторого на пря
жения с его стороны нельзя добиться хоро
ших результатов, как бы много усилий ни 
трат ил учитель на разъяснения, консульта
ции и дополнительные занятия. Труд учи
тел я пропадает зря ,  есл и учащийся не вни-· 
кает в существо дела и не п ытается сам 
осмыслить содержание предмета. Мы же 
зач астую стремимся снять ответственность 
со школьника и переложить ее на учителя. 
Такая практика п р и учает некоторых уча
щихся к мысл и, что за них кто-то должен 
сделать все, а их задача состоит лишь в 
том , чтобы пожинать плоды работы других . 

Потеря интереса к обучению на каком-то 
этапе рождает безразличие и апатию, без
разл и чие рождает лень, а лень - бездел ие 
и потерю способностей. Вот почему важно 
продумать курс математики так, чтобы его 
изучение бЫJ10 интересно ; содержание бы
ло современно , будило мысль и развивало 
способности, а также открывало пути как 
в научную, так и в практическую деятель

ность. 

О ПРИКЛАДНОй МАТЕМАТИКЕ 

Стремление воспитать молодежь , вооду
шевленную идеей прогресса математики,
важная и заслуж ивающая самого при
стального внимания сторона м атематического образования. Ва жная , но не единст
венная. Подавляющее большинство воспи 
танников средней школы впоследствии ста
нут не м атематикам и, а инженерами, эко
номнстl!ми, вrачами, .жцьми сэ:-.tых разно-
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образных профессий .  Несомненно, что 
учет их и нтересов  ни в кое м случае не дол
жен б ыть выброшен из поля н ашего зре
ния. На структуру м атем атического обр а
зования нужно поэтому взгл януть также с 
поз ици й nриклаiJ.НОЙ математики, т. е. той 
матем атики, которая помогает при расчете 
машин ,  зда ний ,  в э кономичесrшх расчетах 
и планировании ,  в военном деле ,  а также 
во всех остальных видах практической дея
тельности.  Мы пр ишл и таким обр азом к не
обходимости в кратце остано виться на том, 
что такое прикладная математика, каковы 
тенденци и ее раз в ит и я .  

Д о  начал а нашего века в область при
кладной математики относили л ишь не
большую часть математи к и :  ар ифмети ку, 
элемента рные сведения из геометрии, тр и
гонометрию,  методы производства прибл и
женных вычислений, м атематический ана 
лиз, включая дифференциальн ые уравне
н и я  в об ы кновенных и частных производ
н ых. И это все.  Этим огран ичивалось мате
матическое образование инженера, а инже
нер конца XIX века считалс я  л ицом , самым 
образованны м в математическом отноше
н и и , за исключением, конечно, м атемати
ков, физиков и астрономов.  

Сох р анилс я  ли этот взгляд на содержа
ние  п р и кладной м атематики? Нет, не со
хранился ,  он уже давно безнадежно уста
рел . В само м деле ,  трудами Н. Е. Ж у к о в
с к о г о и многих других ученых было уста
новлено, что движение тел в идеал ьной 
жидкости целесообразно изучать посредст
вом функций комплексного переменноrо , 
так наз ываемых аналитичесrшх функци й .  
Расчет подъе м ной  сил ы самолета, тяги  вин
тов и профил я кр ыльев удалось успешно 
выполнить посредством теории ф ун кций  
ком плексного nеременного, с широким ис 
пол ьзованием ее геометр ического аспек
та - теор ии  конфор мных отобр ажен ий.  
Вскоре о казалось,  что вопрос ы теории 
упругости и электродинамики также ус
пешно изучаются с помощью этих средств. 
Теория функций комплексного перемениого 
вошла с полным п равом в число пр и клад
н ых математически х дисциплин , и ее стал и 
преподавать в высших инженерных учеб
н ых заведениях . Развитие телефонной се
ти и появление массового п роизводства вы
звали повышение требования к теории ве
роятностей со стороны инженерного дела. 
Развитие ·р адиотехники и электротехники 
привело к ш и рокому использованию инте
гральн ых п реобразов а н и й, в первую оче
редь преобр азований Лапласа ,  теори я  ко-

б 

торых вошла в и нж енерную врактику под 
именем операцион ного ис ч ислени5J. 

Прекратилось ли на этом расширен ие 
требований инженерной науки к математи
ке? Нет,  не прекратилось, более того, ус
ложнение техники ,  использование в ней да
же квантовых эффектов неизмеримо рас
ш и р ило и тот мате матический  аппа рат ,  ко
тор ый  испол ьзуется теперь в инженерном 
деле. Далее, в начале пятидесяты х годов 
вычислител ьная  тех ника сделала п р и нци
п иально  нов ый шаг в своем развитии: поя
вились цифров ые выч исл ительные машины,  
которые не  только сделал и возможным 
проведение  таких вычислительных работ, 
которые еще недавно казаJiись фантасти
чески ми по своей сложности и невы полни
мости,  но и позвол или в плотную поставить 
вопрос об автоматическом управлении про
изводственн ыми процессами. Этот вопрос 
немедленно пр и вел к необходимости логи
ческого анализа течения  произ водственн ых 
процессов ; выяснению того,  какая  инфор
мация должна поступать в уп равляющий 
ор ган, чтобы поддерживать течение про
цесса  в должном режиме , установлению 
связей между различными характер истика
м и ;  появлению методов выделени я на фо
не случайных шумов реального изменени я 
х а рактера основного процесса. Та к ,  в ин
женерное дело вторглась математика еще 
новы м и  с вои ми частями- матем атической 
логикой, теор ией случайных процессов, тео
рией  информаци и и т. д. И этот процесс 
математизации техники неуклонно раз ви
вается все быстрее и быстрее. Этот процесс 
замечен не только математи ками , но и ин 
женерами. Недаром в ряде стран появи 
л ись и нженеры с широким математическим 
образован ием.  Недаром во многих выешил 
техн ических учебных заведениях образова
ны инженерно-математи ческие факульте 
т ы. Недаром, наконец, в Г ДР известна я 
Дрезденская Высшая техническая школ а 
переименована  в Техн ически й ун иверс итет. 

Пока в нашем кратком наброске роста 
влияния  математики в современной пра� 
ти ке была затронута только техника. Нам 
следует остановиться нем ного на эrшноми
ческих вопросах, н а  биологии, медици не, 
н е  претендуя при  этом даже в малой степе
н и на пол ноту изложения. 

В современном мире экономические воп
росы пр иобрел и огром ную роль. Массовое 
производство требует установления ра цио
нал ьного его размещения ,  чтобы затр аты 
на доставку сырья, топлива и готовых из
дел ий  потребителям были миним альными. 



Важно учесть спрос на товары, так как не
доучет этого обстоятельства приведет, с 
одноii стороны, к затовар и ванию, ш:репол
нешло складов ни кому не нужными това
рами, а с другой- к потере  покупателя, 
Да.lее необходимо исследовать, насколько 
хорошо испол ьзуется с ы р ье, рационал ьно  
ли ведется упр авление тех нологически м  
процессом и н е  допускается л и  при  этом 
перерасход матер иалов, сыр ья, рабочего 
времени аппаратуры и обслуживающего 
персонала. Эти и м ножество других вопро
сов встают перед мыслящим эконом истом. 
Ответить на них тол ько качественным и  со
ображениям и невозможно, нуже н точн ый 
расчет. Недаром за последн ие тридцать лет 
появ ились новые м атематические дисцип
лины, вызванные к жизни как раз задача
ми, выдви нутым и э кономикой,- линейное 
и нел инейное прогр а м м и рован ие, динам и
ческое програм мирование, теория и гр, ис
следование операций  и т. д.  Современн ый 
эконом ист уже не  может б ыть специал и
стом гуманитарного тол ка, он должен 
уметь сч итать, и для этого четырех правил 
ар ифметики недостаточно. Оказывается, во 
м ногих сл учаях простой ар иф метический 
расчет приводит к существенн ы м  просче
там, поскол ьку он не учитывает специфики 
протекания явления. 

Развитие экономики сейчас уже нельзя 
мысл ить без систематического использова 
н ия современных средств математики и, 
что еще важ нее, без тех особенностей 
мышлен и я, которые развивает математпка.  

Само собой разумеется, что м ногие вы
пускники ШКОЛ СВЯЖУТ СВОЮ ЖИЗНЬ не Т ОЛЬ· 
ко с работой на фабри ках и заводах, 
трансnорте и строител ьстве, далеко не все 
станут экономистам и и ученым и. Многие 
из них  изберут себе другой род деятельно
сти, столь же необходи м ы й  для общества. 
Один из самых распространенных видов 
деятел ьности так или иначе св язан с био
логией, понимаемой в само м ш и роком 
смысле этого слова. Собственно биология и 
медицина, а гроно мия и животноводство, 
ветеринар ия и р ыбное хозяйство- все это 
направления биологических наук. Быть 
может, здесь нет нужды в м атематическом 
мышлен ии и математическом образован ии? 
Быть может, науки о живой nрироде имеют 
свой особый путь раз в ития и математиче
с кие методы еще дол гие годы будут чуж
ды их  проблемам? Оказывается, нет. 
Здесь, как и nовсюду - в естествознании  
и техн ике, экономике и планировани и, не 
обходимость в привлечении м атематиче-

с ких методов созрела в н утри сам их этих 
наук. И там, где до с и х  пор  господствова
ло uарство л ичной интуиции, настоятельно 
ощущается потребность в более объект ив
н ых и кол ичественно сравниваемых подхо
дах. Какой  вес следует пр идать тому И.ТJИ 
иному диагностическому признаку nри  
опенке заболевания, как с планировать био
л огически й  э ксперимент, как  в ыявить эф
фективность тех или иных рационов кор м 
ления животных, как рационал ьнее всего 
распредел ить работы среди имеющегося 
сельскохозяйстве н ного оборудования? Эти 
и тысячи др угих вопросов требуют п р и мс
нения математических средств. Если учесть 
исключ ител ьное разнообразие воздействия  
лекарственных веществ на разл ичные ор га
н и з м ы, то п р и  в ы несен ии  реком ендаuий об  
использовани и тех  или  иных новых фар ма
кологических препар атов тщатель н ы й  ста
тистический а н ализ  эксnериментал ьных 
данных абсолютно необходим . А изучение 
дина м ики развития nоnуляuий? Ведь эта 
задача имеет огромный  теоретический и 
практический интерес. К ней, с кажем, сво
дятся важнейшие н а роднохозя йственные 
вопросы, связанные  с р ы боводством . Но к 
ней без м атематического анализа  nодойти 
нельзя . А проблем ы  изучен и я  механ и з м а  
уnр авления физиологически м и  функuия
ми организ м а ,  работы мозга и м н огие, 
м ногие другие, которые так смело выдви ну
т ы  наш и м  временем? Разве можно подойти 
к их  решению, не  испол ьзуя математиче
ский  аппарат, не строя п редва р ител ьно ко
л ичественные модел и изучае м ых явлений ,  
не  используя модел ирование п роцессов на  
электронных вычисл ительных  маш и нах? 

До сих пор совсем не  было речи о з н а че
н и и  м атематики дл я современной физики .  
Об этом пет никакой нужды и говор ить, по
с кольку в наше время  математическое и 
физическое исследование буквально сли
лись воедино. Недаро м  так  м ного ценн ых 
математических идей, современных на
п равлений  математической м ысл и возн ик
ло и м енно  в физике. Впрочем, можно в по
следней ф разе с одинаковы м  успехом по
менять местами сл ова физика и м атема
тика. 

В наше время  в з начительной мере  nоте
рял см ысл барьер, разделяющий п р и кл ад
ную и теоретическую математику, посколь
ку нет таких обл астей м атем атики , которые  
не  находили бы теперь  или  не  нашл и  бы в 
ближа йшем будущем значител ьных nр и м е
нений. Если м ожно говор ить о разделении, 
то только о разделении интересов среди 
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математиков :  одни интересуются развитием 
своей н ауки безотносительно к ее конкрет
ным при менениям ,  другие же р азвивают ее, 
исходя из своих интересов к конкретным об
Jiастям знания. 

Вся М3тем атика находит свое значитель
ное место в задачах изучения и преобразо
вани я  окружающего нас мира применитель
но к н уждам человеческого общества. Сов
сем неда вно многие были убеждены,  что то
пология и теория множеств п редставляют 
собой м атематические науки,  необходимые 
тол ько для в нутреннего развития самой  ма
тематики, для построения ее фундамента. 
Тепер ь это будет одностороннее и ошибоч 
ное м нение.  Идеи топологии находят приме
нение в задачах р аспозна вания обр азов,  к 
которы м  сводятся м ногоч исленны е  вопросы 
п р а ктики : диагностика з аболеваний, диаг
ностика неисп р авностей в сложных техниче
ских устройствах,  автом атическое чтение тек
стов,  выбор решения при  управлении тем 
или иным процессом и т .  д. Теоретико-м но
жественные концепции властно проникл и  в 
современный  м и р  физика и техника ,  стати
стика и биолога. При  построении моделей 
явлений м ы  в ынуждены строить разного ти 
п а  фазовы е  пространства состояний изучае
м ых систем ,  в ыделять в этих фазовых прост
р а нствах  р азличные м ножества состояний,  
выход за  пределы котор ых приводит к тем 
или иным р асстройствам функционирования 
систем .  С таким подходом к основным поня
тиям теории н адежности - новой инженер
ной н ауки - можно познакомиться, н а п р и
мер, по книге трех авторов 3• 

Н и  с чем не  с р авнимое увел ичение роли 
математики в современной жизни ,  матема 
тизация инженерного дел а ,  естествознания, 
эконо м ики, медицины с особой настойчи
востью приводит нас  к проблеме рацио
нальной с исте м ы  м атем атического обр азо
вания на всех его этапах - от первых дней 
ш кольной жизни и ,  по  меньшей мере, до 
окончания  молодым человеком высшего 
учебного заведения. 

О МАТЕМАТИЧЕСКОМ О&РАЗОВАНИИ 
В СРЕДНЕА ШКОЛЕ 

Мы подошл и  теперь к основной задаче на
стоящей статьи и ,  пожалуй,  к основной за
даче современной ш колы - каким должен 
б ыть курс матем а тики в ш коле? Я не буду 
нр и этом касаться сравнительно м алочис-

в Б. В. Г н е д е н к о, Ю. К. Б е .'1 я е в, А. Д. С о
л о в ь е в, Математические методы в теории над-еж· 
ности, изд. «Наука», 196Е. 
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ленны х  ш кол специально математического 
или физи ко-математического напр авления, 
а буду говорить о ш кол а х  общего назначе
н и я, охватывающих подавляющее боль
ш инство детей ш кольного возраста. О тех 
ш кол а х , в которых  учится основная часть 
будущих членов общества, как скромных 
тружен и ков ,  так и блестящих изобретате 
лей ,  врачей и ученых. 

То ,  что быJю нами сказано, с полной оп
ределенностью заставляет нас отказаться 
от м ысли об уменьшении объема м атемати
ческих с ведений ,  изл а гаемых  в средней 
ш коле для всех школ ьников. Реч ь  пойдет 
об изменениях эти х  сведений  и об измене
нии фор м ы  их изложения. Конечно, то, что 
я буду предл а гать, совсем не обязател ьно, 
а требует п редварител ьного всестороннего 
обсуждения и обязательной экспер имен
тальной прове р ки в р азнообразных типич
н ы х  условиях, прежде чем будет заслуж и
вать перевода на стадию в ключения в 
школьн ые прогр а м м ы. До векоторой сте
пени я согласен с утверждением Э. Б о р  е
л я, который полвека назад в прекрасном 
докладе сказал: « . . .  всякое вообще измене
ние прежде всего приносит некоторый  вред 
и в течение периода приспособления влечет 
за собой больше неудобств, чем выгод» 4• 
Но в гораздо меньшей степени можно при
нять тез ис «многих превосходных учите
лей», «что в среднем обр азовании  содер
жание  менее важно, чем фо рма, и что по 
существу образование у м а  при помощи 
точ н ых знани й  гораздо в ажнее, чем пр иоб
ретение этих знаний». Не отрицая, а пол
ностью р азделяя мнение об исключител ь
ной важности формы преподнесения зна 
н ия, я хотел бы все  же п одчер кнуть и ог
р омное значение содерж ания этих зна ний . 
Есл и  это содержание не с вязано с жизнью 
наш их дней, если ребенок все м  своим суще
ством ощущает никче мность содержания  
излагаемых ему знаний ,  он  будет активно 
противиться их приобретен ию. Как при 
плохом обучении, так и при  плохом содер
жании  обуч ени я (даже при  превосходной 
фо р м е) результаты будут неутешител ь ными. 

Конечно, невозможно з а р анее предусмот
реть во всех детал ях, что потребуется знать 
и уметь каждо м у  из учащихся. Но это и не 
нужно, так ка к специальн ые знания, про
фессновальны е  навыки будут получены мо
лодыми людьми позднее в соответствующих 
учебны х  заведениях.  Средняя школа долж-

4 Э. Б о р е л ь, Как согласовать преподавание в 
средней школе с прогреесом науки, сб. «Математиче
ское просвещение:., .N'2 3, Физматrиэ, 1958. 



на в первую очередь дать основы н�учн ых 
знаний,  развитие навы ков логического мыш 
лени я  и привычку к алгоритми ческому мыш
леюfю, привычку четко мыслить и излагать 
свои мысли. Я, пожалуй ,  ничего не доб ави.1 
к тому, о чем уже говорилось м ного раз на 
протяжении  последних лет. Мне только хо
чется подчеркнуть, что средняя ш кол а долж
на дать основы научных  знаний . Почему же 
мы так  медленно решаемся  на формул и ров
ку того, что является в наше время основой 
математических знани й, и не вводим эти но
вые основы в курс м атематики средней шко
л ы? Конечно,  в первую очередь потому, что 
никто не решится утверждать, что то, что 
составляет содержание элементарной м ате
матики,  перестало быть необходимы м , поте
ряло свое значение дл я  общественного про
гресса. В действительности нужны и свобод
ное вл адение арифметическими операци ям и, 
и решение треугольников с помощью триго
нометрических функций, и основы геомет
р ии, и безупречное владение алгебраически
ми п реобр азованиями .  Но я считаю,  что н а 
зрела пор а  в понятие «Основы науки» ввести 
нач ала м атематического анализа- элемен
ты диффер енциального и интегрального ис
числен и я  вплоть до п р авил нахождения пло 
щадей плоских фигур и объемов тел в ра
щения ,  элементы теории вероятностей, эле
менты теории множеств, элементы матем а 
тической логики,  п редставление о принци
пах р а боты вычисл ительных ци фровых авто
матов и о програм м и ровани и  дл я н и х. 

О необходимости введен ия основ матема 
тич еского анал иза в курс средней школ ы 
писал и многие выдающиеся педагоги нашей 
страны уже на протяжении ста с л ишним 
,1ет; М. В. О с т р о г р а д с к и й и А. Я. Хи н
ч и н  оставил и н а м  прекрасные и страстные 
слова в защиту этого тезиса. В упом янутом 
мной докл аде Э. Б о р  е л я также сказано 
об этом настол ько хорошо, что трудно удер
жаться и не привести оттуда соответствую
щую цитату . «Поразительные научные  успе
хи XVI I I века , которые повлекл и за собой 
развитие техники в XIX веке, можно св я
зать с четырьмя вел икими именами :  Г а л и
л е я, Д е к а р т а, Н ь ю т  о н а и Л е й  б 
н и ц а .  Благодаря а н ал итической геометрии 
и дифференциальному исчислению, оказа
лось возможны м решить исчерпыва ющи м 
образом проблемы механики на основе проч
но установленных принципов . Это, б ыть мо
жет, самый ва жный факт в истории чело
вечества; бл агодаря одержанным та ким об
разом техническим победам, человек завое
вал и организовал земной шар. Нет ни од-

ного объекта в м атери ал ьном мире и ни од· 
ной мысли в области духа, на которых не 
отр азилось б ы  влияние научной революци и 
XVI 11 века. Ни оди н  из  элементов современ
ной цивилизации не мог бы существовать 
без принцилов механики, без ан алитической 
геометрии и ди фференциального исчислен и я .  
Нет н и  одной отрасли в деятельности чело
века, которая н е  испытала бы на себе силь
ного влияния  гения  Галилея, Декарта, Нью
тона и Л ейбница . 

Я ,  впрочем, ошибся: н ечто все-таки ус
кользнуло от этого влия н и я  и осталось без 
изменений,- а и м енно, система препода ва
ния математики в средней ш коле». 

Мне могут возразить и сказать, что сло
ва Э .  Бореля уже устарели, поскольку в на
ших программах и м еются и элементы а нал и
тической геометрии, и основы теории  пре
делов, и даже элементы дифференци ал ьного 
исчисления.  Это так, но в ней нет элементов 
и нтегрального исчисления, которые  м огл и 
бы р аботать уже в самой средней ш коле и 
многое уп ростить в изложении курса гео 
метри и, а также ф изики . 

Теория вероятностей в своих элементар
ных поняти ях очень п роста и доступна ,  ее 
легко увязать, с одной стороны,  с тр адици
онным материалом алгебр ы, а с другой
с тем ,  что сообщается в физике и химии ,  а 
та кже в биологии. Кроме того, концепция 
случайного так прочно вошла в современ
н ую п р а ктику, что без нее нельзя обходить
ся ни в физике ,  ни  в технике, н и  в экономи
ке, н и  в науках о живой природе . Необходи
мость введения элементов теори и  вероятно
стей в программы массовой средней школы 
ощущается многими педагогами у нас, ошу
щается она и в других  стр анах .  Неда ром 
в США, Японии и Югославии уже сдел а ны 
попытки введения ее в прогр а м мы средней 
ш колы и созданы пробные учебники .  

Теор и я  множеств - одно из  изящнейших 
создани й  м атем атики XIX в .- л егла в ос
нову всей современной математики, а так
же  многих концепций физики и техники .  Не
многие сведения, которые не займ ут боль
ш ого времени ,  могут раздвинуть интеллек
туальные гори зонты учащихся . К оконч а н ию 
ш кол ы учащиеся подводят итоги м ногочис
ленным обобщениям понятия числ а, они 
впер вые встреча ются с множеством всех 
действительных чисел и узнают, что рацио
нальные числа расположены в этом множе· 
стве всюду плотно, что дает основу всем 
приближенным вычисления м . Но каков объ
ем того и другого множества чисел, на
сколько расширили  м ы  запас чисел, введя 
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в рассмотрение наряду с р ациональными все 
действительные ч исл а? Эти воnросы nросты 
и одновременно ф илософски и матем атиче
ски значимы . Они не nозволят школьни кам 
оставаться равнодушными и увел ичат инте
рес к математическому обр азованию.  

Математическая  .'lогика за  nоследние два
дцать л ет совершила буквально триумфаль
ный  м а рш, и не только внутри м атематики, 
но и в технической п р а ктике. Появление 
вычислительных быстродействующих ма
ш ин, их проникновение во все обл асти дея
тельности укрепило позиции м атем атиче
ской логики в п рогр амме средней школы.  
Добавлю к тому, что они говори·ли,  что  этот 
шаг значительно поможет выр аботке п ри
вычки четкого логического м ышления, п р а
вильного р асчленени я  и синтеза суждений. 

Цифровые вычислительные автоматы ста
ли в наши дни настолько в центре внима
ни я, так  м ного пишут об их  важности и 
универсальности их п р именений, что ар гу
ментировать введение в программу средней 
школ ы сведений о принципах их устройств а 
и элементах программирования нет нужды.  
То, о чем говорилось хотя бы раз в школе, 
п р очно оседает в нашем сознании, даже ес
л и  изучение было недостаточно глубоким. 
Я убежден, что те пер вичн ые сведения о про
гра ммировании, о кото р ых идет речь, ока
жут огромную услугу в последствии м ногим 
воспитанникам школы .  

Я не  касаюсь содержания  курса геомет
рии, в посл еднее врем я  у нас  много и инте
р есно об этом говорилось.  В конечном счете 
идеи, в ыдвинутые в свое время Ф. К л ей
н о м, сохр анили свое значение и теперь .  Пе
реход к этим идеям потребует коренной пе
рестройки сложившегася курса геометрии, 
и этот nереход следует совершить. 

Можно было бы предложить проект про
гр аммы и расписать по годам предлагаемые 
новов ведения .  П р и  этом п р ишлось б ы по
теснить а р и фметику и многое п реобразовать 
внутри  самих п редметов, чтобы вводимы� 
новые сведени я вошли не в качестве каких
то дополнительных п р и весок к ста рому кур
су, а в качестве органической части всего 
курса в целом. П р и  этом п ришлось б ы  кос
нуться и п реподавания  смежн ых дисципл ин, 
чтобы математические понятия и п р авила 
действия не  оставались  тол ько внутри  самой 
математики, а н аходились бы в постоянной 
р а боте .  Н ичто так не <;одействует усвоению 
п редмета, как  действие с ним  в р азных си
туациях .  

Создание хорошей п рограмм ы  является 
необходимым, но далеко не достаточ н ым 
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условием успеха. Для того чтобы преnодава
ние п р иносило хорошие плоды, нужно еще 
очень многое. Школ а имеет дело не с без
душн ыми пр едметами, требующими лишь 
обр аботки, а с множеством сложных харак
теров, требующих инди видуального подхо
да, меня ющегося не только с годами, но бук
в ально непрер ы вно .  От педагога требуется, 
чтобы он сумел увлечь своим предметом, и 
р а бота учащегося п роходил а бы не под по
стоянным давлением принуждения, а под 
зна ком увлечен ности, личной за интересован
ности . К сож алению, этого добиваются да
леко не все учител я и по отношению далеко 
не  ко всем ученикам. Следствием этого я�
л я ется сначала безр азличие учащихся, за 
тем формал ьное отношение к занятиям и 
посл едующие неудачи . Для математики до
вольно расп ространенн ым бичом является 
формализм знаний, который  состоит в зау
чиван и и  понятий, пра вил, доказательств и 
резул ьтатов без прони кновен ия  в их суть, 
без того, чтобы постигнуть их содержание. 
Как часто почти каждый педагог может 
встретиться с та ким положением,  что уча
щийся бодро отвеч ает правила ,  уверенно 
повторяет дословно доказательство теоремы 
по учебнику с сохранен ием всех принятых 
там обозн ачений, н о  достаточно спросить 
только - «Почем у  ты взял эту линию, а не 
другую?»- ил и же п росто изменить обозна
чения, как уверенность учащегося теряется . 
Он уже неспособен еще раз  повторить так 
хорошо заученное доказ ательство. К сожа
лению, это случается даже с теми ученика· 
ми ,  котор ые систе матически пол уч ают хоро
шие оценки.  П ричин а этого я вления, .явле 
ния, которое со временем становится всt 
более опасны м  для жизни  обществ а,  в зна 
чител ьной мере связана с тем, что школа 
зачастую не стре мится к выяснен ию того. 
н асколько учашиеся усвоили суть дела . Как 
часто в школе nедагог удовлетвор яется тем. 
что он н атаскивает на решен ии стандартных 
задач и произ водстве выч ислени й,  но совер
шенно не обращает внимания на развитие 
ин ици ати в ы  уч ащихся, на развитие их спо
собности рассуждать, замечать оши бки, 
вникать в суть определений .  

Борьба с формализмом в знаниях по ма
тем атике уч ащихся, борьба с формализмом 
в педагогическом п роцессе кр айне назрел а . 
Каждый успех в этой борьбе будет озна
чать серьезный вклад в научный и техни
ческий прогресс ближайшего будущего 5• 

5 См. «0 формализме в школьном преподавании 
математики», «Советская педагогика», 1944, N2 11-12, 



Строгий логический  а н ализ хода техно
логического прогресса я вляется одно й  и з  
основных предпосылок успеха е г о  м атем а 
тического о писани я с целью последующего 
о с у щ е с т вл е н и я  его а вто J\I атизации  и л и дл н 

в ы я с нени я возм ожностей его усовершен 
ствов а н и я .  Мате м атическое о б р азо в а н и е  
может многое сделать  для р а з ви т и я  п р и 
в ы ч к и  и потребн ости в систе м ати ческо м 
проведении полноценной логи ческой а р гу
м ентации л юбого положения .  В м а тем ати ке, 
к а к  известно, нет и не может быть « Почти 
доказанных» теорем.  Утверждени я ,  док азы 
в а ющие м а т е м а т и ч е с к о е  п редложение, л и fiо 
та ковы ,  что они полностью сним а ют всякую 
возможность сомнений в его пр а вильности, 
либо же таковы,  что их недостаточно для 
признания  этого положен и я  м атематиче
ским ф а к то м .  Н аучить а ргум енти р о в ать 
к аждый ш а г  своих р а ссуждений  полноцен 
н ы м  обр азом я вляется одной и з в а ж нейших 
з а д а ч  ш кольного м атем атического образо
вания .  Вот почему необходимо,  чтобы в са 
мостоятельной р а боте школьни к а  обяз а 
тельно б ыли и зани м али подоб а ющее м есто 
не только задачи  на проведение форм аль
ны х преоб разований или же н а  п р и м енение 
стандартных приемов решения , но и з адачи , 
требующие логически х р а ссужден и й , са мо
стоятельного пр оведен и я  доказ ательств. 
В результате обучени я  м атем атике нуж но 
добиться такого полож ения ,  чтоб ы  пода в
ляющее большинство учащихся приобрели 
способность улавливать н ечеткость р ассуж 
дений ,  отсутствие нео бходи м ы х  з веньев до
казательств.  Такая  логическая скрупулез
ность сейч а с  я вляется не причудой м атем а 
тиков,  а пр а ктической необходи мостью .  Б ез 
нее невозможно переложить н а  м а ш и н у  ни 
решение м атематических зада ч ,  н и  упр а в 
ление технологическим пр оцессо м ,  н и  пере
дать ей про веден ие обш и р н ы х  и уто м ител ь
н ы х  для человека банковских опер а ц и й ( ве
дение счетов , н а ч и сление процентов и т. д. ) . 
Со всей ответственностью можно з а я вить,  
ч то для будущего о бщественного прогресса 
несра вненно в ажнее п р иучить учащихся к 
.'lогически безупреч н о м у  м ышлению,  ч е м  
полмен ять э т у  большую задачу рассмотре
нием ч а ст н ы х  н за ч а стую лишь по форме 
п р и кл адных п р и меров .  Я не п ротив р а ссмот
рения неболыuого числа хорошо соста влен
н ы х  и продум а н н ы х  зада ч действительно 
п р и к.�1 адного з н ачения ,  но я проти в того, 
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чтобы их обилие ( и непродуманность) в ы· 
теснило собой то, что особенно необходи мо 
для настоящего и б удущего.  Тем более я 
я вляюсь реш ительны м п р отивником такого 
полож ен и я , когда под в идо м связи  с п р а к
тикой ж ел а ют выхолостить суть м а тем ати 
ческого о б р а зо в а н и я  и подм ен ить его з а 
учиванием рецептов ,  решением станда р r· 
ных задач по гото в ы м  п р а в и л а м ,  р ассмотре
ни ем п р и м еров ,  лишь одеты х  в п р и кл адн ы е  
одежды.  Полн оценное м атем атическое об
разование  с логически отточен н ы м и  доказ а 
тельств а м и  сейч ас  необходи м о  несра вненно 
больше, чем в к а кую б ы  то н и  б ыло пору 
в прежние времена .  

В наше вр емя очень  важно п р одум ать си 
стему ш кольного воспит а н и я ,  п р и  которой 
н а у ч н ы е  и нтересы подра стающего по коле
н и я  не отодвигались б ы  н а  второй пла н и н 
тересн ы м и  и д а ж е  в р а з ум н ы х  р а з м ер а х  п о ·  
лезн ы м и ,  н о  в с е  же с общественной точ к и  
з рения  второстепенн ы м и  сто р он а м и  жизни .  
Очень в а жно,  чтобы подр а стающее поколе· 
н и е  б ыло хорошо ф изически  р а з вито ,  этого 
следует н а стой ч и во доб и в аться .  Но увлеч е
н и е  фут боло м и други м и  вида м и  спорта н е  
должно з а слонять от молодеж и того ,  что 
будущее стр а н ы ,  т а к  же к а к  и и х  соб ствен 
ное будущее, з а висит не от того, з а б ьет или  
н е  заб ьет какой -то футб ол и ст мяч в ворот а 
противника ,  а от того, насколько глубоко 
будут усвоены ими основы н а у ч н ы х зн а н и й,  
насколько далеко развились их н а учные ин
тересы и п р едставления.  

Необходимо срочно создать в на шей стр а 
не м ате м атически й журнал для ш кольников ,  
котор ы й  в доступной форм е отк р ы вал б ы 
перед н и м и  увлекательную к арти н у  со вре
мен ного р азвития науки , ту роль,  кото р а я  
з авоевана м атематикой во всех областях 
з н а н и я ,  и то обилие пробле м ,  котор ые воз
никают в м атем ати ке к а к  в св яз и с реш е
нием задач п р а ктики ,  т а к  и в связи с р аз 

витием с а мой м ате м атики к а к  теоретиче
ской н а уки .  
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