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Когда мы употребляем слово «куль
тура», мы часто понимаем его как ха
рактер поведения при общении. А на 
самом деле многозначность смысла 
этого слова охватывает и характер 
познания, обучения, в том числе и 
обучения математике. К сожалению, 
этот вопрос достаточно непопулярен 
в образовательном пространстве, хотя 
обучение математике занимает цен
тральное место в процессе формиро
вания знаний не только по математи
ке. Познание объекта -  то же самое, 
что проведение разведки, поиска, 
и каждое из этих понятий обладает 
своей методикой, культурой познания. 
Познание приобретает полноту своего 
смысла только в том случае, если объ
ект изучается, познается с учетом всех 
его свойств, имеющих значимость в 
формировании мыслительной дея
тельности обучаемого. Другими сло
вами, контекстом развития личности 
является культура.

В.И. Полищук говорит о наличии 
более чем 400 определений культуры. 
Такое многообразие дефиниций не 
случайно. «Культура -  созданная чело
вечеством среда, в которой человече
ство и обитает, -  так же многообразна, 
как и разнолик сам человек» [2, с. 12].

Мы в своей практической работе 
под смыслом слова «культура» пони
маем комплексное восприятие объ
екта при обучении математике, рас
смотрение многообразия его свойств 
и связей с другими объектами в окру
жающей действительности. В част
ности, приведем такой пример, часто 
встречающийся в школьной практике. 
Дается следующее определение по
нятия «параллелограмм»: «Четырех
угольник, у которого две противопо
ложные стороны параллельны». Такое 
определение данного понятия являет
ся несоблюдением культуры познания. 
Во-первых, оно охватывает и трапе
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цию; во-вторых, такое определение 
не содержит необходимого свойства 
понятия, здесь не только должны быть 
учтены две противоположные сторо
ны, но и должно быть сказано о двух 
парах противоположных сторон: две 
противоположные стороны не только 
параллельны, но и равны. При таком 
определении расплывчатость восприя
тия понятия исчезает, дается гарантия 
недопущения ошибок в дальнейших 
рассуждениях с опорой на это понятие. 
Несоблюдение такой культуры позна
ния (указание необходимых и доста
точных свойств объекта) приводит к 
снижению качества знаний учащихся, 
к отсутствию системности в знаниях не 
только по математике.

Более детально мы остановимся 
на процессе познания темы «Площадь 
треугольника».

В школьном курсе математики рас
сматривается пять формул, имеющих 
отношение к вычислению площади 
треугольника:

1) Бд = 1  aha ;

лении площади прямоугольника (про
изведение длины и ширины данного 
п р ям о уго л ьн и ка), которое хорошо 
знакомо всем учащимся еще с началь
ных классов. Тут уместно предложить 
им задачу: «Если мы смогли бы пре
образоват ь данный т реугольник в 
прямоугольник, то его площадь могли 
бы вычислит ь как площ адь прям о
угольника». Такая связь требуется со
блюдением диалектического закона 
познания «от известного к неизвестно
му», от актуального уровня мышления 
к ближайшему уровню. Значит, все 
внимание переключается на превра
щение треугольника в прямоугольник, 
на выкраивание треугольника в пря
моугольник (рис. 1).

2) Зд =yjp(p  -  a)(p -  b)(p -  c) ;

1 Л
3) Бд = p ■ r ; 4) Бд = — absinC;

5) S ,=  ^ .
д 4R

При этом редко кто из учащихся 
сможет их вывести или доказать, не го
воря уже о разъяснении взаимосвязей 
между ними.

Основой всех этих формул для вы
числения площади треугольника явля
ется формула, отмеченная номером 1. 
Читается она следующим образом: пло
щадь треугольника равна половине  
произведения длины одной из его сто
рон на длину высоты на эту сторону.

Доказательство истинности этого 
утверждения основывается на вычис

Рис. 1

Для этого проводим прямую линию 
через середину двух боковых сторон 
данного треугольника, и эта линия 
одновременно делит высоту на сторо
ну СВ на две равные части -  верхнюю 
и нижнюю: \OA\ = \£O\ (рис. 1б). От
делив треугольник АКТ  от треугольника 
АВС  и разделив его по линии высоты 
на два треугольника, затем приложив 
их к соответствующим сторонам остав
шейся части первоначального тр е
угольника, мы получим прямоугольник 
МВСР (рис. 1б). Итак, треугольник АВС  
переделали в прямоугольник, ничего
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не выбросив и ничего не добавив. 
Площадь полученного прямоугольника 
равна площади данного треугольника, 
где ширина прямоугольника равна по
ловине высоты треугольника, а длина 
прямоугольника М ВСР  совпадает с 
основанием данного треугольника:

Sw MBCP =  Бд ABC  =| BC  | • | BM |=

Цель такого подхода к вычислению 
площади треугольника -  помочь под
растающему человеку в оптимальной 
полноте осмыслить сущность вопроса. 
Это способствует осознанию того, что 
им делается, и раскрытию связи с име
ющимися у него знаниями. На этом 
можно не успокоиться. Нужно дать 
учащимся возможность для дальней
ших поисков решения поставленной 
проблемы иначе. Например, не пере
делать треугольник в прямоугольник, 
а достроить его до прямоугольника 
(рис. 2).

Рис. 2

Такая работа способствует повыше
нию интереса учащихся к теме и рас
крытию системности приобретаемых 
ими знаний. Образовавшийся прямо
угольник представлен четырьмя тре
угольниками -  двумя парами равных 
треугольников, из которых два состав
ляют данный треугольник. Здесь вид
но, что площадь прямоугольника со
стоит из удвоенной площади данного 
треугольника, т.е. Sw MBCP = 2 • Sд ABC  = 
= a • ha. Из этого равенства следует, что

1
Sд ABC  = — a • ha . В обоих случаях акту

альные знания о площади прямоуголь
ника становились базой для вычисле
ния площади треугольника. Площадь 
любого треугольника вычисляется как 
половина площади прямоугольника, 
длина которого совпадает с основа
нием данного треугольника, а ширина 
совпадает с высотой треугольника на 
это основание. Таким образом, бли
жайшие знания стали актуальными, а 
от них нужно идти дальше -  к следую
щим ближайшим знаниям.

Только что выведенная (доказан
ная) формула становится базой для 
дальнейших рассуждений относитель
но вычисления площади треугольни
ка по другим формулам. Однако тут 
остается не построенный «мостик» 
для перехода к рассуждениям относи
тельно доказательства других формул. 
Здесь нужно доказать теорему Пифа
гора относительно прямоугольного 
треугольника, с помощью которой вы
числяется высота треугольника. Этот 
вопрос нужно поставить проблема
тично: сущ ест вуют  три квадрат а, 
площ адь одного из кот оры х равна  
сумме площ адей двух других. Такие 
квадраты легко построил древнегре
ческий математик Пифагор (рис. 3а): 
один квадрат имеет сторону, равную 
гипотенузе прямоугольного треуголь
ника, а два других квадрата имеют 
длины, равные соответственно дли
нам двух катетов того же треугольни
ка. Площадь квадрата под № 1 рав
на сумме площадей квадратов под 
№ 2 и 3.

Доказат ельст во. Построим один 
квадрат, сторона которого равна сумме 
длин катетов данного прямоугольного 
треугольника. Все учащиеся строят 
такой квадрат (рис. 36). Площадь это
го квадрата можно вычислить двумя 
способами:

1) (а + b)2 = a2 + b2 + 2ab;
2) (a + b)2 = 46д ABC  + Sw АРКВ = 2ab + c2.
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о)

2

С

3

б)

которая в имеющейся литературе на
зывается формулой Герона (I в. н.э.), че
рез труды которого нам стало известно 
об этой формуле. На самом деле она 
была выведена Архимедом в III в. до 
н.э. Поэтому эту формулу можно на
звать формулой Архимеда-Герона.

Доказательство этой теоремы не
трудное. При этом мы используем 
теорему Пифагора относительно пря
моугольного треугольника (квадрат  
гипотенузы равен сумме квадратов 
катетов).

Дан треугольник своими тремя сто
ронами. Обозначим эти стороны соот
ветственно через буквы а, b, с (рис. 4). 

о) А

Рис. 3

Сравнивая эти равенства, получим, 
что с2 = а2 + b2, где с2 -  площадь квадра
та, построенного на гипотенузе, а2 и 
b2 -  площади квадратов, построенных 
на катетах данного прямоугольного 
треугольника.

В известной нам и доказанной на
ми формуле вычисления площади

1
треугольника Бд ABC = — a ■ ha присут

ствует выражение ha. Древнегреческий 
философ и математик Архимед (III в. 
до н.э.) это выражение выразил через 
три стороны треугольника и поставил 
в эту формулу. При этом получилась 
новая формула вычисления площади 
треугольника, если известны длины 
всех его сторон:

5д = V p(p -  a)(p -  b)(p -  c) ,

Рис. 4

Из дЭСА:

|AD|2 + х2 = |ДС|2 ^  |AD|2 = b2 -х 2. (1)

Из дЭВА:

|AD|2 + (a -  х)2 = c2 ^
^  |AD|2 = c2 -  (a -  х)2. (2)

Левые части равенств (1) и (2) рав
ны, значит, равны и их правые части: 
b2 -  х2 = с2 -  (а -  х)2.

После упрощения последнего ра
венства получим:

(a2 + b2) -  c2
х =

2a
(3)
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Если мы в ы чи сл и л и  бы | А D | 
(рис. 4б), то получили бы:

c2 -  (a2 + b2)
x  = -

2a
Возвращаясь к равенству (1) и заме

нив х  своим значением, получим:

h2 = b2 -
f  b2 + a2 -  c2 ^  

2a
(4)

Разлагая правую часть равенства (4) 
на множители, получим:

hi = (b  -  b  - c ' №  + b  - c ’ ). (5) 
2a 2a

После некоторого упрощения фор
мулы (5) и обозначив сумму а + b + с = 
= 2р, где р -  половина периметра тре
угольника, получим:

ha =  p(p -  a)(p -  b)(p -  c ) . (6)

Мы получили формулу вычисления 
длины высоты ha треугольника по трем 
его сторонам. Значение длины любой 
другой высоты треугольника вычис
ляется точно так же, окончательный 
вариант будет отличаться только со
множителем перед корнем:

2
hb = y > Jp (p  -  a)(p - b)(p -  c) ; 

b
2

hc = ~ ^  p(p -  a)(p -  b)(p -  c). 
c

Подставив значение
2

ha = -  V  p(p -  a)(p -  b)(p -  c) 
a

в формулу Sд = 1  aha, мы получим фор

мулу для вычисления площади дАВС: 
Sд =у/p(p -  a)(p -  b)(p -  c) , где р -  полу- 
периметр треугольника.

Взаимосвязь между вычисленными 
формулами площади треугольника 
раскрывается непрерывно, по мере 
знакомства с новым материалом по 
программе. Например, когда учащиеся

знакомятся с определением тригоно
метрических функций, в частности с 
синусом и косинусом угла, исходя из 
прямоугольного треугольника, где 
a = c ■ sina, b = c ■ cosa, где а -  противо
лежащий катет углу a, b -  прилежащий 
катет, с -  гипотенуза. Если мы выраже
ние h заменим своим значением:

ha =  bsinC в формуле 5д = 1  aha, по

лучим 5д = — • absinC .
Следующий шаг в раскрытии такой 

связи реализуется тогда, когда учащие
ся знакомятся с понятиями «вписанная 
в треугольник окружность» и «описан
ная около треугольника окружность». 
Диаметр описанной около прямо
угольного треугольника окружности 
всегда равен его гипотенузе, значит, 
катет, противолежащий данному остро-

л
му углу, всегда равен: a = 2 R • sinA,

b = 2 R • sinB, где 2R = c -  гипотенуза 
прямоугольного треугольника. Если мы 
вместо синуса угла С поставим свое

значение: sinC = — , получим:
2R

5д =
abc
4R

И наконец, площадь треугольника 
можно вычислить, разбив его на три тре
угольника, соединив центр вписанной в 
него окружности со всеми его вершина
ми (рис. 5). Отрезки ОМ, ОР и ОЕ равны 
как радиусы вписанной окружности, они 
одновременно являются высотами тре
угольников ОВС, ОСА и ОАВ. 

с

Рис. 5
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Сумма площадей этих трех тре
угольников равна площади данного 
треугольника АВС: Бд A B C  = Бд OAB + 
+ Бд OCB + Бд OCA ^  Бд ABC  = 0,5cr + 
+ 0,5ar + 0,5br ^  Бд ABC  = 0,5r(c + a + b) 
^  Бд ABC  = 0,5r • 2p ^  Бд ABC  = pr, где 
р -  полупериметр треугольника.

Обратим внимание на взаимосвязь 
между всеми этими пятью формулами 
для вычисления площади треугольни
ка (рис. 6).

Рис. 6

Соблюдение такой культуры позна
ния при обучении математике основа
но на комплексном восприятии объ
ектов с учетом всех возможных связей 
между ними -  как внутрипредметных, 
так и межпредметных. Учащийся, если 
он станет носителем такой культуры 
познания, врастает в культуру мыс
лительной деятельности. И эта дея
тельность, как отмечает В.С. Мухина, 
формируется через единый механизм 
идентификации и обособления [1].

Процесс развития собственной лич
ности школьника и его становления 
культурным деятелем актуален со 
стороны подростка. Усвоение школь
никами такой культуры познания (ком
плексное восприятие) происходит че
рез деятельность, которая осуществля
ется в процессе познания, «присваивая 
себе что-то извне» (Л.С. Выготский). 
При этом формируется образцовый

человек, который, по утверждению 
Г.П. Сусловой, -  это человек, «усвоив
ший достаточный минимум знаний, 
владеющий продуктивными способа
ми их приобретения, умеющий порож
дать новое знание, способный орга
низовать собственную деятельность и 
проектировать на основе полученных 
знаний» [3, с. 137].

Действительно, учащийся, который 
познал не только взаимосвязь между 
различными формулами вычисления 
площади треугольника, но и способы их 
доказательств, опираясь на имеющийся у 
него запас знаний, не будет затрудняться 
при решении задач с применением этих 
знаний, даже в нестандартных условиях. 
При соблюдении такой культуры позна
ния интеграция осуществляется как по 
«горизонтали», так и по «вертикали», 
координация учебного материала в гра
ницах познаваемого материала сопряга
ется с интеграцией преемственности на 
следующих этапах познания.

Таким образом, у учащегося фор
мируется база учебного материала и 
познания объектов, и на основе этой 
базы он шагает от актуального уровня 
развития мышления к ближайшему 
уровню. Это и есть диалектический 
путь познания, путь формирования у 
учащихся способности к поиску новых 
знаний, путь к исследовательской дея
тельности. При этом в глазах учащихся 
раскрывается цель образования -  про
цесса становления и развития личности 
в комплексном восприятии материала, 
процесса развития личности за счет 
трансляции основополагающих форм 
и методов познания. При соблюдении 
такой культуры познания образова
ние будет играть стержневую роль в 
формировании культуры мышления 
школьников, культуры их познания, 
системности в знаниях.

Интегрированный подход в процес
се обучения математике в основной
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школе позволяет избежать дублирова
ния материала, создает механизм 
многократности повторения при раз
нообразных способах «подкрепления» 
значимой информации на различном 
материале, что обусловливает боль
шую эффективность усвоения. Пер
воначально доказанная формула вы
числения площ ади тр еугольн и ка

( Бд =  1  aha) становится не только целе

сообразным объектом для повторения, 
но и стержневой линией для доказа

тельства и вывода всех остальных фор
мул, эта формула представляет основу 
интегрированного восприятия, играя 
роль актуального уровня развития 
мыслительных операций, основы фор
мирования культуры проведения мыс
лительных действий.
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