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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА ПРИ ОБУЧЕНИИ 
МАТЕМАТИКЕ

И. М. Смирнова

Аннотация. Предлагаемая  статья  посвящена  одному  из  приоритетных  направле-
ний  развития  современного  школьного  образования  –  патриотическому  воспита-
нию  обучающихся.  Представлены  важные  положения  Федеральных  государствен-
ных  стандартов  начального  общего  образования,  основного  общего  образования  и 
среднего общего образования. Это требования к личностным результатам освоения 
названных программ. Рассматривается один из аспектов обозначенной проблемы, а 
именно патриотическое  воспитание учащихся и организация их  соответствующей 
деятельности. Показывается  роль школьной математики  в  решении  этой  важной 
задачи.  Особое  место  в  процессе  патриотического  воспитания  отведено  истории 
математики. 
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PATRIOTIC EDUCATION WHILE TEACHING MATHEMATICS

I. M. Smirnova

Abstract. The proposed article  is devoted  to one of  the priority areas  for  the development 
of modern  school  education  –  the  patriotic  education  of  students.  Important  provisions  of 
the Federal State Standards for Primary General Education, Basic General Education and 
Secondary General  Education  are  presented.  These  are  the  requirements  for  the  personal 
results of mastering these programs. One of the aspects of the problem identified is considered, 
namely, the patriotic education of students and the organization of the corresponding activities. 
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Патриотическое воспитание является 
одним из приоритетных направле-

ний развития школьного образования на 
современном этапе, в том числе и мате-
матического образования. Согласно Го-
сударственной программе «Патриотиче-
ское воспитание граждан РФ» [1], 
патриотизм – это политический принцип, 
социальное чувство, содержанием кото-
рого является любовь и привязанность к 
Родине, преданность ей, уважение и го-
товность к любым жертвам ради нее. 
Красивые, правильные слова! Как же 
воспитать такого гражданина-патриота? 

В действующих федеральных госу-
дарственных стандартах начального об-
щего образования, основного общего 
образования и среднего общего образо-
вания установлены требования к ре-
зультатам освоения соответствующих 
программ [2, c. 42]. К ним отнесены: лич-
ностные; метапредметные; предметные. 
Относительно новыми являются мета-
предметные требования. Подробно мы 
представили их в статье [3]. Здесь же 
остановимся на личностных результа-
тах, а именно на той части их содержа-
ния, которая непосредственно относится 
к патриотическому воспитанию обучаю-
щихся: ценностному отношению к дости-
жениям нашей Родины и уважение к го-
сударственной символике. 

Прежде всего, обратимся к истории 
проблемы. Многие выдающиеся отече-
ственные мыслители говорили и говорят 
о важном значении воспитания для под-
растающего поколения. В 20-х гг. XIX в. 
И. М. Ястребцов, известный философ, 

доктор медицины, заинтересовался во-
просами народного просвещения. Его ув-
лекали вопросы воспитания, умственного 
развития детей. Свои мысли он изложил 
в нескольких работах. Особенно интерес-
на для обсуждаемой здесь проблемы его 
книга «О системе наук, при личных в на-
ше время детям». В ней содержится мно-
го замечательных дидактических нахо-
док, вполне современных. Например, 
автор пишет: «Само по себе, разумеется, 
что система учения для каждого особен-
ного человека должна иметь свою осо-
бенность и приспособляться к его лич-
ным надобностям и что, следовательно, 
сколько будет людей, столько должно 
быть систем для умственного их образо-
вания» [4, с. 229]. Особо автор выделил 
общие для всех обязанности, которые 
невозможно проигнорировать. Это три 
долга: к самому себе, к Отечеству, ко все-
му человечеству.

Долг к самому себе – это раскрытие 
своих индивидуальных возможностей, 
способностей, чтобы исполнить два дру-
гих долга.

Долг к Отечеству требует того, что-
бы человек делился с ним своими спо-
собностями, чтобы они приносили поль-
зу Отечеству, хотя бы страдали от того 
свои собственные выгоды, даже готов-
ность принести себя в жертву, в случае 
необходимости. При этом автор предо-
стерегает от ложного патриотизма, «пре-
зрения и приторной любви к Отечеству».

Долг к человечеству – это служение 
человечеству для его развития и совер-
шенствования. 
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Таким образом, воспитание патрио-
тизма непосредственно связано с про-
блемой формирования личности. Одни-
ми из первых и наиболее значительными 
российскими работами, посвященными 
вопросам формирования личности обу-
чаемых, не утратившими актуальности и 
в настоящее время, являются исследо-
вания А. Ф. Лазурского. В его фундамен-
тальном труде «Классификация лично-
стей» (опубликована в 1922) дана теория 
и полное описание деления на группы и 
типы [5, с. 9]. В качестве основного кри-
терия классификации рассматривается 
уровень проявления активности. Сте-
пень активности рассматривалась уче-
ным как основание для классификации 
уровней приспособления личности к 
внешней среде. В результате им были 
выделены следующие три типа:

1) низший психический – индивид не-
достаточно приспособлен к внешней 
среде, которая подчиняет себе слабую 
психику малоодаренного человека. В ре-
зультате личность не дает и того немно-
гого, что могла бы дать;

2) средний – индивид хорошо приспо-
сабливается, приноравливается к внеш-
ней среде и находит в ней место, соот-
ветствующее внутреннему психическому 
складу;

3) высший – индивид отличается 
стремлением переделать внешнюю сре-
ду согласно своим влечениям и потреб-
ностям, здесь ярко выражен процесс 
творчества. 

А. Ф. Лазурским были разработаны 
конкретные программы исследования 
личности. Одна из таких программ поме-
щена в Приложении к названной книге. 
Она основана на исследовании отноше-
ния человека к определенным явлениям. 

В программу вошли 15 рубрик об от-
ношении человека к: 1) вещам; 2) при-
роде и животным; 3) отдельным людям; 
4) любви; 5) социальной группе (об-
щественное сознание, корпоративное 
сознание); 6) семье; 7) государству; 
8) труду; 9) материальному обеспече- 

нию и собственности; 10) внешним нор-
мам жизни; 11) нравственности; 12) ми-
росозерцанию и религии; 13) науке и 
знанию; 14) искусству; 15) себе самому 
[5, c. 11].

Каждая из рубрик содержит деталь-
ное описание выделенных сторон отно-
шений. Рассмотрим седьмую рубрику об 
отношении к государству, которая непо-
средственно связана с патриотическим 
воспитанием. В ее содержание входят 
следующие вопросы.

1. Наличие или отсутствие у челове-
ка государственного сознания. Чувству-
ет себя членом государства, сознает 
свои права и обязанности по отношению 
к нему.

2. Формы отношения к государству. 
Отношение к государству как целому 
(патриотизм). Наличие или отсутствие 
патриотического настроения. Его ха-
рактер: интерес сосредоточивается пре-
имущественно на внешней политике, на 
внешнем могуществе и военной славе 
государства или на его культурной мощи 
и внутреннем процветании.

3. Сознательность отношений к госу-
дарству – понимание задач государ-
ственной жизни.

4. Объем государственного сознания. 
Человек считает все сферы жизни подчи-
ненными государственным интересам.

На основании таких программ состав-
лялись индивидуальные характеристики 
школьников и давались конкретные ре-
комендации по их обучению.

Воспитание патриотизма относится 
как ко всему процессу обучения, так и к 
каждому отдельному предмету. При этом 
не следует думать, что воспитание уча-
щихся относится только к предметам гу-
манитарного цикла. Конечно, каждый 
школьный предмет, в том числе и мате-
матика, хотя и обладает своими специ-
фическими особенностями, вносит свой 
вклад в данном случае в патриотическое 
воспитание школьников. 

Опыт работы школы показывает, что 
не любое содержание способствует 
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достижению целей воспитания и разви-
тия учащихся. Необходимо специаль-
ным образом конструировать содержа-
ние учебного курса, включая в него 
элементы истории, современности, за-
нимательности, красоты математики.

Широко известна речь Н. И. Лобачев-
ского «О важнейших предметах воспита-
ния», произнесенная им в 1828 г. перед 
студентами Казанского университета [6]. 
В ней он, в частности, подчеркнул, что 
«успехи математических наук, затмивши 
всякое другое учение, справедливо 
удивляют нас; заставляют признаться, 
что уму человеческому предоставлено 
исключительно познавать сего рода ис-
тины, что он, может быть, напрасно го-
няется за другими; надобно согласиться 
и с тем, что математики открыли прямые 
средства к приобретению познаний» [6, 
с. 18]. Вместе с тем автор подчеркивает, 
что «образование умственное не довер-
шает еще воспитание. Человек, обога-
щая свой ум познаниями, еще должен 
учиться уметь наслаждаться жизнию. Я 
хочу говорить об образованности вкуса» 
[6, с. 19]. Имеется в виду понимание кра-
соты природы, поэзии, великолепия ар-
хитектуры, истории своего государства, 
чувства гордости за него, чувства чести, 
достоинства и т. п.

Патриотическое воспитание непо-
средственно связано с формированием 
нравственных черт личности. В работе 
А. Я. Хинчина «О воспитательном эф-
фекте уроков математики» говорится о 
большой роли, которая отводится препо-
даванию математики в формировании 
личности обучающихся. Автор подчерки-
вает, что по его многолетнему опыту 
«работа над усвоением математической 
науки неизбежно воспитывает – испод-
воль и весьма постепенно – в молодом 
человеке целый ряд черт, имеющих  
яркую моральную окраску и способных  
в дальнейшем стать важнейшими мо-
ментами в его нравственном облике»  
[7, с. 86]. Среди таких черт Алек- 
сандр Яковлевич выделяет: честность и 

правдивость; настойчивость и мужество. 
Особо при обучении математике он вы-
деляет воспитание патриотизма, чувства 
гордости за достижения отечественной 
науки, отечественных ученых. 

Большое значение для патриотическо-
го воспитания, как было подчеркнуто вы-
ше, имеет история науки. Таким образом, 
для патриотического воспитания учащих-
ся на уроках математики в содержание 
учебного материала необходимо вклю-
чать элементы истории математики. 

Включение элементов истории в пре-
подавание математики выполняет следу-
ющие важные дидактические функции.

1. Использование исторического ма-
териала позволяет проникнуть в миро-
воззренческий смысл науки, в процесс 
формирования ее основных идей, эво-
люцию методов.

2. Использование исторических све-
дений является одним из критериев  
интересности содержания учебного 
материала, служит для развития по-
знавательных интересов учащихся к 
математике.

3. Исторические сведения служат для 
развития творческих способностей уча-
щихся.

4. Элементы истории служат сред-
ством нравственного воспитания уча-
щихся: воспитания чувства патриотизма, 
гордости за достижения отечественных 
математиков [8, c. 260].

Одним из путей реализации послед-
него пункта является включение в  
содержание следующих элементов исто-
рии математики: а) историю возникнове-
ния и постановки той или иной пробле-
мы; б) поиски решения, трудности на 
пути решения проблемы; в) сведения об 
ученых, занимавшихся решением проб-
лемы; г) значимость решения проблемы 
для развития науки.

Приведем несколько конкретных при-
меров.

Отечественные математики внесли 
неоценимый вклад в решение 23 знаме-
нитых проблем Д. Гильберта. Приятно 
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отметить, что усовершенствованное до-
казательство третьей проблемы, свя-
занной с теорией равносоставленности 
и равновеликости многогранников, в 
1903 г. представил известный отече-
ственный математик В. Ф. Каган [9]. Его 
доказательство получило высокое при-
знание не только у отечественных мате-
матиков, но и у зарубежных коллег. 
Вклад в развитие теории равновелико-
сти и равносоставленности внесли мно-
гие видные отечественные математики. 
В частности, В. Г. Болтянский в своей 
книге «Третья проблема Гильберта» 
подробно остановился на основных до-
стижениях в этой области и привел свои 
новые результаты, которые тоже были 
высоко оценены как отечественными, 
так и зарубежными специалистами. 

Установление связей школьной мате-
матики, в частности геометрии, с настоя-
щей, «взрослой» наукой очень важно 
для решения различных воспитательных 
и развивающих задач обучения. Об этом 
красиво сказал известный отечествен-
ный математик А. Д. Александров: «Уче-
нику нужно показать реальные связи и 
воплощения геометрии в жизни, в при-
роде, в искусстве, в технике и науке, что-
бы геометрия предстала перед ним не 
как сухой предмет, подлежащий зубреж-
ке и сдаче на экзамене, а как полное со-
держания, значения и красоты явление 
культуры, как наука в ее связях с реаль-
ными вещами» [цит. по: 9, с. 486]. 

Помимо третьей проблемы Д. Гиль-
берта, российские математики участво-
вали в решении и других проблем. Кратко 
напомним их. Так десятую проблему ре-
шил Ю. В. Матиясевич (1970). Она связа-
на с теорией чисел, с диофантовыми 
уравнениями, которые названы так в 
честь древнегреческого ученого Диофан-
та Александрийского, жившего в III в. н. э. 
Подробно об этом выдающемся резуль-
тате см. в статье самого автора [10]. 

Двадцать первую проблему Д. Гиль-
берта решил российский математик А. А. 
Болибрух (1989). Эта задача относится к 

теории дифференциальных уравнений 
и состояла в том, чтобы опровергнуть 
или подтвердить существование неко-
торой системы линейных дифференци-
альных уравнений с определенными 
свойствами.

Необходимо отметить также незау-
рядные человеческие качества этих уче-
ных и остановиться на их личности. На-
пример, А. А. Болибрух написал книгу о 
своей жизни, из которой следует, что он 
видел смысл жизни в служении своему 
Отечеству [11]. Перед нами предстает 
замечательный человек, прекрасно раз-
бирающийся в поэзии, живописи, интел-
лигентный, мягкий, отзывчивый, забот-
ливый друг и т. п. В то же время Андрей 
Андреевич обладал качествами хороше-
го организатора. В тяжелые для нашей 
страны годы он боролся за то, чтобы от-
ечественная наука не потеряла своего 
высокого статуса в международном ака-
демическом сообществе. 

Заметим, что сведения о научных по-
исках, открытиях помогают учащимся 
увидеть, каким может быть трудным и 
длительным путь ученого к истине.

Знаменитую теорему А. Пуанкаре в 
2002 г. доказал наш соотечественник  
Г. Я. Перельман. Она была сформулиро-
вана как гипотеза еще в начале XX сто-
летия и заключалась в том, что любое 
односвязное компактное трехмерное 
многообразие гомеоморфно трехмерной 
сфере. Отображение называется гомео-
морфным, если оно, во-первых, взаимно 
однозначно и, во-вторых, взаимно не-
прерывно. Эта теорема связана с таким 
увлекательным разделом математики, 
как топология. 

Выдающиеся достижения отечествен-
ных математиков отмечены высокими 
наградами, снискали международное 
признание. 

В 1975 г. отечественный математик и 
экономист Л. В. Канторович стал лауре-
атом премию памяти А. Нобеля за  
выдающийся вклад в теорию оптималь-
ного распределения ресурсов. Методы, 
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разработанные Леонидом Витальеви-
чем, положили начало новому направ-
лению прикладной математики – линей-
ному программированию, изучающему 
вычислительные методы решения задач 
на отыскание наибольшего (или наи-
меньшего) значения линейной функции 
на выпуклом многограннике.

Абелевская премия по математике 
2009 г. была присуждена М. Л. Громову за 
выдающийся вклад в геометрию. Нобе-
левская премия по физике 2010 г. была 
присуждена К. С. Новосёлову и А. К. Гей-
му за открытие и исследование свойств 
графена, молекулы которого расположе-
ны в вершинах паркета из правильных 
шестиугольников. Филдсовская премия 
по математике 2010 г. присуждена С. К. 
Смирнову за результаты, связанные с 
фрактальной геометрией [12, с. 6]. 

Отметим, что геометрия имеет и еще 
одно яркое приложение в создании тео-
рии строения кристаллов. Кристаллы, 
как известно, являются природными 
многогранниками. Основоположником ма-
тематической теории строения кристал-
лов является выдающийся российский 
математик и кристаллограф Е. С. Фёдо-
ров. В 1890 г. он строго математически 
вывел все возможные геометрические 
законы сочетания элементов симметрии 
в кристаллических решетках. Евграф 
Степанович показал, что существует 230 
пространственных групп симметрии, ко-
торые впоследствии, в честь ученого, 
были названы федоровскими. Это был 
исполинский труд, предпринятый за 10 
лет до открытия рентгеновских лучей, за 
27 лет до того, как с их помощью доказа-
ли существование самой кристалличе-
ской решетки. Это был настоящий науч-
ный подвиг нашего соотечественника 
[12, c. 98]. 

Говоря о научных подвигах наших со-
отечественников, нельзя не отметить и 
их высокую моральную, нравственную 
сторону. Приведем пример.

Первый выпуск популярнейшей серии 
«Библиотека математического кружка» 

вышел в 1950 г. Назовем авторов: Д. О. 
Шклярский, Г. М. Адельсон-Бельский, Н. 
Н. Ченцов, А. М. Яглом, И. М. Яглом. До-
вольно, большой авторский коллектив, 
фамилии расположены по алфавиту, 
кроме первой. Не только в этой книге, но 
и в последующих выпусках эта фамилия 
всегда стоит на первом месте. Вопрос: 
«Почему?». Дело в том, что Давид Ос-
карович Шклярский, будучи студентом 
механико-математического факультета 
МГУ, с 1937 по 1941 г. руководил мате-
матическим кружком университета. А в 
первые же дни Великой Отечественной 
войны ушел добровольцем на фронт в 
действующую армию. Он погиб 26 июня 
1942 г. в Белоруссии. Именно поэтому 
его друзья, начав после войны издавать 
труды математического кружка, не могли 
не отдать дань уважения этому талант-
ливому молодому математику, отдавше-
му жизнь за свою Родину. 

Остановлюсь еще на нескольких, 
очень важных с точки зрения патриоти-
ческого воспитания, моментах. Прежде 
всего, очевидно, что сам учитель дол-
жен быть настоящим патриотом своей 
страны, быть примером для своих вос-
питанников. Можно привлечь внимание 
и к российской символике. Например, в 
своем классе в верхнем левом углу до-
ски я прикрепляю небольшие цветные 
магниты в такой последовательности: 
белый, синий и красный – российский 
триколор. Вот пример ненавязчивого па-
триотического воспитания. 

Как было отмечено выше, использо-
вание исторических сведений является 
одним из критериев интересности со-
держания учебного материала. При 
этом очень важно подчеркнуть неодно-
родность этого интереса. Даже у 
школьников, которые называют мате-
матику самым любимым или одним из 
самых любимых предметов, интерес к 
ней весьма дифференцирован. Одни 
предпочитают алгебру, другие – гео-
метрию, что связано, как мы знаем, 
с соответствующим типом мышления. 
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У ребят, которым больше нравится,  
например, изучать геометрию, интерес 
к ней тоже разный. Одним учащимся 
больше всего интересно решать геоме-
трические за дачи, другим – доказывать 
теоремы, третьи предпочитают прило-
жения геометрии, а четвертые увлека-
ются изготовлением моделей красивых 
геометрических фигур, например мно-
гогранников. Опыт работы показывает, 
что этот перечень может быть продол-
жен. Оказалось, что довольно значи-
тельная часть ребят увлекается исто-
рией. Они с удовольствием выполняют 
проекты, исследовательские работы, 
связанные с историей математики. 
Причем даже темы часто находят 

сами, выбирают юбилейные даты. От-
метим также следующие важные орга-
низационные особенности, а именно: 
доклады самих учащихся оказывают 
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щего учебного материала.

Приведен лишь небольшой список 
примеров служения своему Отечеству, 
выдающихся научных достижений в об-
ласти математики, вызывающих есте-
ственное чувство гордости и уважения. 
Такие примеры вносят существенный 
вклад в патриотическое воспитание под-
растающего поколения.
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