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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы математического понимания 

как образовательной практики выявления алгоритмических смыслов математи-

ческих (математизированных) учебных текстов. Герменевтическая установка на 

следование «путеводной нити языка» (Г.-Г. Гадамер), как показывается, не мо-

жет быть сужена до отношения к естественным языкам, присущего гуманитар-

ным образовательным практикам. Насыщены «путеводными», ценностными, 

или вольно-практическими смыслами языки сотворенные, в том числе языки 

научного общения, многообразие которых консолидируется вокруг установки 

на математический язык, не сводимый к его знаковой всеобщности или содер-

жащимся в нем необходимым образовательным смыслам. Это «общее место» 

математического понимания в образовательных практиках часто оказывается 

вне поля зрения практикующих педагогов, в дидактически отвлеченной пози-

ции. В статье обосновывается возможность реабилитации герменевтической 

установки в математическом образовании в связи с ее развитием и упрочением 

при осмыслении предпосылок алгоритмического решения математических за-

дач – при выявлении их предельных, неформализованных условий (потребности 

в дополнительном информировании, нестандартных приемах решения, переносе 

образовательного целеполагания в область межпредметных отношений или жиз-

ненного опыта и т. д.). Автором показывается и комментируется действенность 

герменевтической установки в математическом образовании на примерах реше-

ния задач по алгебре, геометрии и при построении математических моделей раз-

личных физических процессов. Актуализируется необходимость диалогически 

ответственной идентификации современного практикующего педагога-матема-

тика. 
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Annotation. The article discusses the issues of mathematical understanding as an ed-

ucational practice of identifying the algorithmic meanings of mathematical (mathema-

tized) educational texts. The hermeneutic orientation towards following the “guiding 

thread of language” (G.-G. Gadamer), as it is shown, cannot be narrowed to the attitude 

towards natural languages inherent in humanitarian educational practices. The “com-

mon place” of mathematical understanding in educational practices is: some of created 

languages (of scientific communication) being consolidated around the mathematical 

installation are not reducible to its sign universality or educational generalizations. But 

it often turns out to be outside the field of view of practicing teachers, in a didactically 

abstract position. The article substantiates the possibility of rehabilitating the herme-

neutic attitude in mathematical education in connection with its development and 

strengthening in understanding the prerequisites for the algorithmic solution of math-

ematical problems (the need for additional information, non-standard solution tech-

niques, transfer of educational goal setting to the area of interdisciplinary relationships 

or life experience, etc.). The author shows and comments on the effectiveness of the 

hermeneutic approach in mathematics education using examples of solving problems 

in algebra, geometry and in constructing mathematical models of various physical pro-

cesses. 
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Введение 

Легендарный Гермес, давший имя 

широкому течению познавательной (в том 

числе и образовательной) деятельности, от-

личался характерной смекалистостью: не 

являясь богом предельных смыслов, он 

чаще всего был мастером и символической 

инстанцией перевода смыслов, практиче-

ского прояснения «чужого» языка. На об-

щеупотребительном языке современной 

дидактики это можно представить на 

уровне предметно-практического познания 

мира человека как субъекта деятельности, 

который переводит знание о связях, отно-

шениях предметов и явлений в сферу своей 

субъективности с точки зрения их общече-

ловеческой значимости. Но это отвлеченно-

дидактическое представление о миссии гер-

меневтики, центрированное на ее познава-

тельных или эпистемологических эффек-

тах, требует телеологических, именно цен-

ностно-практических корректив. Гермес 

действует не машинально, весьма осмыс-

ленно, пластика его смекалистости отлива-

ется в формах целесообразности, в конкрет-

ной нацеленности действия по переводу 

смыслов в личный план – присвоения чу-

жого, вживания в него, преобразования его 

в свое. Как отмечает О.В. Курыло, «в самом 

общем виде герменевтика является не 

только искусством объяснения непонятных 

текстов, но и наукой по выявлению смысла, 

содержащегося в источниках информации 

и культуры в неявном виде» (Курыло  ̧2018: 
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18-19). Иными словами, герменевтика в 

своей дидактической заданности связана с 

личностным переоткрытием глубинных 

предпосылок целого образовательного 

опыта. 

Несмотря на длительный период ис-

торического существования герменевтики, 

накопленный в герменевтической традиции 

опыт личностно ориентированной и ин-

струментально многоуровневой дидактики, 

с каждой новой дидактической эпохой гер-

меневтическая установка как будто заново 

начинает свою историю. Секрет Полише-

неля: для авторов многих современных 

школьных и вузовских учебников в области 

математики, естественных и инженерно-

технических наук герменевтическая уста-

новка есть чаще всего нечто интуитивное, 

далекое от принятия ее как устойчивого 

условия успешной образовательной дея-

тельности, на путеводной нити значимого 

для современного образования математиче-

ского языка в его алгоритмической исто-

ричности. В советской школе это отчасти 

компенсировалось изучением логики (как 

аналитической пропедевтикой герменевти-

ческой установки); в настоящее время это 

вопрос является вполне частным для прак-

тикующего педагога; между тем, понима-

ние изучаемого материала, дидактически 

подготовленного и предъявляемого на этом 

языке, оказывается проблематичным и 

именно образовательно острым. В индиви-

дуализированном обществе, образова-

тельно мобильном, непрерывном, при по-

стоянном самообразовании и, с другой сто-

роны, во все новых технологических вол-

нах (введение в школьную систему Еди-

ного государственного экзамена, повышен-

ное внимание к решению конкретных за-

дач, развитие дистанционных форм обуче-

ния и т. д.) «ситуация в педагогике пре-

дельно усложнилась. Вопросы самоиденти-

фикации педагогической науки, обретения 

аутентичности с небывалой до этого остро-

той встали перед этой дисциплиной» (Лу-

кацкий  ̧2016: 100).  

Резко говоря, внимание к герменевти-

ческой установке связано с обеспечением 

педагогической безопасности в общем цен-

ностно-смысловом горизонте образова-

тельной деятельности. Еще в XIX веке 

Н.Н. Страхов, один из герменевтически 

проницательных русских мыслителей и пе-

дагогов, писал, насколько «легко убе-

диться, что уродливости и искажения в ум-

ственной жизни учащихся вовсе не легко 

исправляются»; однако, «при поспешности, 

с которою мы спешим сделать из отроков 

образованных людей при отсутствии по-

рядка и строгой соразмерности, с возрастом 

мы доходим до самых печальных результа-

тов» (Страхов, 1865). 

Основная часть 

Значение герменевтической уста-

новки в математике подробно освещено в 

монографии (Сотникова, Фефилова, Гоза, 

2008) в теоретическом плане; герменевти-

ческие аспекты прикладных вопросов (что 

особенно важно для развития практиче-

ского умения решать задачи) здесь почти не 

рассматриваются. Математика «предлагает 

общие и достаточно четкие модели для изу-

чения окружающей действительности» (Га-

джиев, 2015: 149); при этом эта «общность» 

достаточно часто не осмысливается учени-

ками, и они не понимают смысловой струк-

туры, «герменевтической логики» 

(Г. Липпс) решения конкретной задачи. 

Особенно ярко это проявляется при реше-

нии задач, где необходимо сделать какое-

либо дополнительное преобразование (при 

решении задач по алгебре) или построение 

(при решении задач по геометрии), когда 

даже в методических пособиях приводится 

только алгоритм решения, но не обосновы-

вается то или иное действие, и только когда 

получен ответ, ученик начинает понимать, 

зачем предпринимался тот или иной шаг в 

процессе решения задачи. Отвечая на во-

прос ученика: «А зачем это надо делать?», 

учитель часто произносит фразу: «Потом 

увидите». В итоге ученик запоминает алго-

ритм решения конкретной задачи, но не ви-

дит смыслового горизонта рассуждений. И 

если ему попадается задача немного дру-

гого типа, он становится в тупик. Важно 

научить не решению конкретной задачи, а 
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развить герменевтическую установку на ре-

шение – следование алгоритмическим при-

емам, которые можно использовать в раз-

ных образовательных условиях, понимая 

при этом, что в каждой конкретной ситуа-

ции они имеют событийно определенный 

смысл. К числу этих приемов относятся 

а) выявление дополнительной информа-

ции; б) изыскание нестандартных альтерна-

тив; в) рассмотрение предельных случаев 

решения; г) процессуальный перенос пони-

мания из одной образовательной области в 

другую (образовательно межпредметную 

или жизненную). 

Выявление дополнительной информации 

Хорошо известны стандартные гео-

метрические задачи, где дополнительное 

построение очевидно. Такова, например, 

задача о трапеции, когда ее боковые сто-

роны продлевают до точки пересечения. В 

результате получается два подобных тре-

угольника и много дополнительных соот-

ношений между элементами чертежа. А 

если при основании трапеции сумма углов 

равна 90о, получается два подобных прямо-

угольных треугольника, что дает более де-

сятка дополнительных соотношений. 

Более сложный пример. На сторонах 

прямоугольного треугольника построены 

квадраты (рис. 1). При этом расстояние АК 

равно 1. Необходимо определить площадь 

нижнего квадрата со стороной ВС.  

Рис. 1. Чертеж к условию задачи об определении площади квадрата (канал GetAClass – 

Просто математика: https://www.youtube.com/watch?v=N5fx2mSSUHI) 

Fig. 1. Drawing for the problem of determining the area of a square 

(https://www.youtube.com/watch?v=N5fx2mSSUHI) 

Задача сводится к тому, чтобы найти 

длину стороны ВС и возвести ее в квадрат. 

Но из рисунка совершенно не понятно, как 

связаны отрезки АК и ВС. Здесь можно 

предложить ученикам каким-то образом 

«повертеть» рисунок (или его элемент), 

чтобы указанные отрезки оказались эле-

ментами одной фигуры. Если никто не 

догадается, можно дать подсказку, что вра-

щать надо треугольник, содержащий отре-

зок АК. В результате получим следующее 

(рис. 2). Отрезок АК перейдет в отрезок АТ 
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и, поскольку стороны квадрата АС=АР, бу-

дет являться средней линией треугольника 
РСВ. А значит, 2=ВС , и площадь ниж-

него квадрата равна 4. 

Рис. 2. Чертеж к решению задачи об определении площади квадрата (канал GetAClass – 

Просто математика: https://www.youtube.com/watch?v=N5fx2mSSUHI) 

Fig. 2. Drawing for solving the problem of determining the area of a square 

(https://www.youtube.com/watch?v=N5fx2mSSUHI) 

Конечно, если учащиеся не знакомы с 

методом поворота, эта задача им не по си-

лам. Для этого нужны вышеназванные под-

сказки учителя. Если же этот метод им зна-

ком, по всей видимости, большая часть 

класса сообразит, как надо повернуть эле-

мент рисунка. 

Изыскание нестандартных 

альтернатив 

При решении уравнения 

12cos3sin = хх  стандартным будет ал-

горитмическое утверждение, что для реше-

ния тригонометрических уравнений необ-

ходимо привести его к такому виду, чтобы 

в нем присутствовали одинаковые функции 

и одни и те же аргументы. Придется ис-

пользовать формулы синуса тройного угла 

и косинуса двойного угла – свести их к ар-

гументу х. В итоге получится уравнение пя-

той степени, которое не решается в общем 

виде. Конечно, в подобных случаях бывает 

так, что авторы задачи специально подби-

рают значения чисел так, что уравнение бу-

дет иметь простой вид, или его будет легко 

разложить на множители. Но в данном слу-

чае необходимо использовать метод ана-

лиза области значений синуса и косинуса. 

Достаточно вспомнить, что значения си-

нуса и косинуса располагаются в проме-

жутке от минус единицы до плюс единицы. 

Поэтому произведение таких функций мо-

жет давать единицу только в тех случаях, 

когда одновременно, то есть при одном и 

том же значении х равны либо единице, 

либо минус единице. Получаем системы 
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уравнений 





=

=

12cos

13sin

х

х
или 





−=

−=

12cos

13sin

х

х
. По сути, эти уравнения яв-

ляются простейшими, поэтому найти значе-

ния, стоящие под знаком тригонометриче-

ских функций очень легко, а затем решить 

обычное линейное уравнение, выразив не-

известную х для каждого уравнения и для 

каждой пары уравнений найти значения ре-

шений, которые пересекаются. Не останав-

ливаясь на этих преобразованиях, приведём 

конечный результат  

Zттx +=  где ,
2




. Получить 

этот ответ стандартными способами невоз-

можно. В то же время, знания, необходи-

мые для решения нетривиальным спосо-

бом, не выходят за рамки школьной про-

граммы, тем не менее, далеко не каждый 

ученик найдет подобный путь решения.  

Рассмотрение предельных случаев 

решения 

Данный алгоритмический прием свя-

зан не столько с решением задач, сколько с 

пониманием целостного характера матема-

тического образовательного действия, что 

позволяет запоминать гораздо меньше не-

обходимой информации (большую ее часть 

можно выводить из более общих законо-

мерностей). Приведем только один пример. 

Теорема косинусов звучит так: квадрат сто-

роны треугольника равен сумме квадратов 

двух других сторон без удвоенного произ-

ведения этих сторон на косинус угла между 

ними: cos2222 abbас −+= . Но если 

угол между сторонами а и b является пря-

мым, то есть треугольник прямоугольный, 

,0cos =  мы получаем 
222 bас += , а 

это не что иное, как теорема Пифагора. А 

если гипотенуза с равна единице, то из 

определения синуса и косинуса острого 

угла получается основное тригонометриче-

ское тождество: .1cossin 22 =+ xx  Как 

показывает практика, очень немногие уче-

ники, и даже не все учителя, осознают это.  

Перенос понимания 

Приведем пример междисциплинар-
ного характера – дидактико-герменевтиче-
ской взаимности физики и математики, воз-
можной при решении конкретной практи-
ческой задачи.  

Условие задачи таково. На берегу за-
лива, который образует клин с углом   

(рис. 3) живет рыбак. Его дом находится в 
точке А. Расстояние от точки А до ближай-
шей к ней точке залива С равно h, а рассто-
яние до конца залива равно l. На другом бе-
регу залива в точке В находится дом прия-
теля рыбака. Точка В расположена симмет-
рично точке А относительно залива. В рас-
поряжении рыбака имеется лодка. Опреде-
лите минимальное время t, необходимое 
рыбаку, чтобы он из своего дома смог до-
браться до дома приятеля при условии, что 
рыбак может двигаться по суше со скоро-
стью   и плыть по заливу в лодке со скоро-

стью в n раз меньшей.  
На первый взгляд решение задачи 

должно осуществляться с помощью зако-
нов кинематики. В таком случае будет 
очень непросто определить траекторию 
движения, что, в свою очередь, затруднит 
использование формул. Но если перенести 
эту модель движения на оптические явле-
ния, мы получим преломление света в 
призме с углом .  Физически это две раз-

личные модели, тем не менее их математи-
ческое описание одинаковое. Из оптики из-
вестно, что минимальная длина пути в по-
добных ситуациях соответствует прохож-
дению света внутри призмы параллельно её 
основанию (рис. 4). 
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Рис. 3. Чертеж к условию задачи о рыбаке и его приятеле (чертёж автора) 

Fig. 3. Drawing for the problem about a fisherman and his friend 

 (the drawing was created by the author of the article) 

Рис. 4. Чертеж к решению задачи о рыбаке и его приятеле (чертёж автора) 

Fig. 4. Drawing for solving the problem of a fisherman and a friend  

(the drawing was created by the author of the article) 

Для нахождения пройденного рассто-

яния по суше и на лодке в воде остается ре-

шить геометрическую задачу, поделить на 

соответствующие скорости, и, тем самым, 

найти минимальное время движения, соот-

ветствующее данной траектории движения. 

Углы 1 и 2 (рис. 4) легко можно найти из за-

кона преломления света. В итоге получим 

следующую формулу для определения ми-

нимального времени движения: 

.sinsin1
2 22

22
















−
+−=  n

h

hl
n

l

h
t  

При этом, если использовать данные из оп-

тики, нет необходимости доказывать, что 

время движения по этому пути будет мини-

мальным. В противном случае необходимо 

считать производную, приравнивать ее к 

нулю и находить точку минимума функции 

времени от расстояния. А учитывая, что за-

ранее нам неизвестна траектория движения, 

задача становится не решаемой.  

Очень полезно проанализировать по-

лученную формулу. При большом значении 

n или угла   подкоренное выражение мо-

жет получиться отрицательным. Это будет 

означать, что минимальное время будет 
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только при движении по суше без исполь-

зования лодки. То есть полученная фор-

мула здесь не работает, и ответ будет 

l

l
t

2
= . Это уже другая математическая мо-

дель. 

Приведем еще один более простой, но 

и более яркий пример, когда формула те-

ряет смысл, и ее формальное применение 

без анализа и понимания реальной ситуа-

ции приводит к ошибке.  

Рассмотрим задачу из сборника мос-

ковских олимпиад (Кротов,1988: 6). Локо-

мотив находился на расстоянии =0х 400 м 

от светофора и имел скорость =0 54 км/ч,

когда началось торможение. Определите 

положение локомотива относительно све-

тофора через 1 минуту после начала тормо-

жения, если он двигался с ускорением =а
0,3 м/c2. 

На первый взгляд задача кажется 

очень простой. Имеет место равнозамед-

ленное движение, начальная координата 

(относительно светофора равна 400 м, 

начальная скорость 54 км/ч = 15 м/c. Дви-

жение идет против оси, направленной от 

светофора к локомотиву. Уравнение равно-

замедленного движения в проекции на эту 

ось будет иметь вид: .
2

2

00

at
tхх +−=   

Подставляя данные из условия задачи, по-

лучим координату локомотива относи-

тельно светофора через 1 минуту или 60 се-

кунд после начала движения (все величины 

необходимо перевести в систему СИ), по-

лучим 40 м. Однако, этот ответ ошибочен, 

хотя все формулы верны. Дело в том, что 

формула равнозамедленного движения 

описывает процесс непрерывно: когда ско-

рость тела станет равной нулю, оно начнет 

двигаться с тем же по модулю ускорением, 

но в другую сторону. Но ведь локомотив, 

остановившись, не поедет в другую сто-

рону, а останется на том же месте!  

Решение необходимо разбить на два 

этапа. Найдем время торможения: 

c. 50

с

м
3,0

с

м
15

2

===
a

t


 Значит, в формулу 

2

2

00

at
tхх +−=  необходимо подстав-

лять не 60, а 50 с, поскольку после 50 с мо-

дель равнозамедленного движения переста-

нет работать. Ответ будет 25 м.  

Ошибка возникает из-за того, что при 

первом варианте решения задачи не учиты-

валась реальная ситуация (локомотив оста-

новился и назад не поехал), которая после 

50-ой секунды не вписывается в модель 

равнозамедленного движения.  

Заключение 

Заметные в примерах «общие места» 

математического понимания позволяют по-

ставить вопрос о реабилитации герменевти-

ческой установки в математическом обра-

зовании в связи с осмыслением предпосы-

лок алгоритмического решения математи-

ческих задач – при выявлении их предель-

ных, не-формализованных условий (по-

требности в дополнительном информиро-

вании, нестандартных приемах решения, 

переносе образовательного целеполагания 

в область межпредметных отношений или 

жизненного опыта и т. д.). Тем самым уточ-

няется действенность герменевтической 

установки в математическом образовании и 

при построении математических моделей 

различных физических процессов. В самом 

общем виде этот вопрос актуализирует пер-

спективу диалогически ответственной 

идентификации современного практикую-

щего педагога-математика. Эффективное 

математическое образование в этой связи 

мыслится в ценностном горизонте, внутри 

языка математического общения, на его 

осевой, путеводной смысловой нити. 
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