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Мировоззренческой основой научного взгляда на фи-
лософию математического образования с точки зрения 
его обоснованности является современная трактовка 
термина «методология» как учения о логической орга-
низации непротиворечивых теорий, а также о методах, 
средствах и технологиях образовательной деятельно-
сти. Хотя методология системного подхода сформи-
ровалась в 70-х гг. ХХ в., когда были сформулированы 
в самом общем виде основные философские положения 
системной методологии, тем не менее, в проблемно-
ориентированных задачах математического образо-
вания системный подход часто носит декларативный 
характер. Рассматриваемый в работе системный 
взгляд на методологию математического образования 
обусловлен актуализацией понимания усложняющегося 
математического знания в контексте развития мате-
матической картины мира и его отражения в методо-
логии и философии образования.      

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 21.02.2018.

Методологическое знание профессиональных 
математиков совершенствуется вместе с развитием 
математического знания, поэтому методологические 
представления не являются априорно заданными, 
а зависят также от содержания и познания новых 
математических объектов. Кроме того, другой объек-
тивной основой для обосновательных идей в педаго-
гике являются философия и методология математи-
ки, определяющие направленность и метод познания 
новых педагогических феноменов. Философы обра-
зования разных направлений универсальным направ-
лением научного анализа признают интегративную 
роль системного подхода. «Разработка педагогиче-
ской методологии системного подхода начиналась 
с определения особенностей педагогических явлений 
и процессов как объектов системного исследования, 
т. е. необходимо было выделить особый класс си-
стемных объектов – педагогические системы – и дать 
их специфическую характеристику» [1, с. 14]. Спе-
цифика этой характеристики в контексте философии 
математического образования проявлялась в том, что 
«педагогическая версия» системного подхода анали-
зировалась с разных сторон: учеными-педагогами –  
в рамках педагогических аспектов математического 
образования, философами математики – с точки зре-
ния особенностей системного подхода в математиче-
ских науках. 

Констатируя уже проведенный в методологиче-
ской литературе разносторонний анализ проблемно 
ориентированных задач, связанных с особенностями 
и спецификой методологии системного исследования 
и практическим использованием системного подхо-
да, пока все еще остается значительное количество 
философских аспектов структуры педагогической 
системы математического образования, не позволяю-
щих дать исчерпывающие ответы на вопросы, связан-
ные с системным подходом. Даже в рамках одной на-
уки, например, математического анализа, системный 
подход в педагогическом аспекте может проявляться 
по-разному в зависимости от того, что оказывается 
в фокусе внимания – вопросы онтодидактики в пре-
подавании математики или интегративные аспекты 
мировоззренческой целостности математического 
знания. Следуя В. М. Монахову, можно сказать, что 
в педагогике системный подход определяет не только 
систему организации образования, но и стиль мате-
матического мышления, реализуемого в педагоги-
ческой системе, представляющей собой системную 
модель образовательного процесса. 

Применение системного подхода в педагогике 
с точки зрения различных направлений обоснова-
ния математического знания будет оправданным 
в том случае, если он станет действенной технологией 
и когнитивным инструментом познания, выявляя 
более глубокое толкование математических понятий 
образовательного процесса и понимание скрытых 
закономерностей развития математического знания. 
Автор считает, что широкий спектр мнений по про-
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блемам математического образования указывает на 
недостаточность исключительно философской реф-
лексии познавательных аспектов сферы образования, 
а также на необходимость анализа актуальных про-
блем философии математики, в частности, проблемы 
обоснования математики [2, с. 28]. Заметим, что в ма-
тематике требования строгости обоснования тради-
ционно выше, чем в любой другой фундаментальной 
науке, поэтому каждый шаг математического рассуж-
дения требует дедуктивного обоснования. Только по-
сле реализации обоснования новой математической 
теории, а также мировоззренческого признания про-
деланного обоснования математическим сообще-
ством математическое доказательство включается 
в образование. 

Проблемы философии математического обра-
зования методологически проявляются и в том, что 
в процессе генезиса математического знания и в ре-
зультате математических открытий непосредственно 
получается не строгое и изначально обоснованное 
математическое утверждение, а, в позитивном смыс-
ле, лишь интуитивная догадка или предположение, 
которому еще предстоит в результате его историче-
ской эволюции превратиться в строго доказанное 
математическое знание. В таком методологическом 
аспекте, связанном со строгостью математических 
доказательств, и в связи с философской необходимо-
стью введения в методологию математических рас-
суждений понятия бесконечности математическое 
знание гораздо ближе к философии математики, чем 
ранее это было принято думать, поскольку и мате-
матика, и философия имеют дело с бесконечностью. 
Более того, философские направления обоснования 
математики методологически зависят от подхода 
к проблеме бесконечности. С философской точки 
зрения, как потенциальная, так и актуальная беско-
нечности отражают в идеализированном математи-
ческом формализме разные аспекты бесконечности, 
а именно: первая – это ее становление или развитие, 
а вторая – результат этого развития. Теория пределов 
построена на потенциальной бесконечности, а тео-
рия бесконечных множеств опирается на актуальную 
бесконечность в обосновании математики. 

Принцип системности в проблеме обоснования 
математических теорий выступает как своеобразный 
методологический ориентир, указывающий обще-
дидактическую интерпретацию при рассмотрении 
проблем, связанных с преподаванием конкретных 
математических дисциплин, в частности, современ-
ного математического анализа, понимание которого 
в методике объяснения математического материала 
превращается в синтез знаний как процесс выявле-
ния взаимосвязей направлений его обоснования при 
формировании целостного представления об учеб-
ном материале. «Синтез математических дисциплин 
базируется на понимании довольно абстрактных 
математических понятий, математического языка 
(термины, символика, сокращения), на сознательном 

применении приемов формальной и математической 
логики, на понимании структуры дисциплины, на 
умении использовать внутрипредметные межпред-
метные связи между учебными блоками» [3, с. 139]. 
Синтез знаний способствует формированию у сту-
дентов более высокого понимания, поскольку, с точ-
ки зрения философии математического образования, 
синтез рефлексивен, побуждая студентов не только 
к глубокому пониманию изучаемого материала, но 
и к развитию их мышления. 

Образовательный уровень синтеза знаний в мате-
матическом мышлении по существу практически за-
мыкает «иерархию уровней», поскольку его можно 
интерпретировать как конечный этап в развитии мате-
матического мышления. Поэтому синтез направлений 
обоснования математического знания в образователь-
ном контексте можно назвать «стратегической линией» 
в актуальной проблеме формирования мотивационной, 
интуитивной и содержательной компонент учебно-по-
знавательной деятельности студентов. 

Наряду с рефлексией уровней синтеза знания 
в развитии математического мышления при фор-
мировании системного мышления в обучении ма-
тематическому анализу необходимо учитывать ме-
тодологические положения системного подхода, 
предполагающего такой способ понимания учебного 
материала, при котором изучаемые абстрактные ма-
тематические объекты рассматриваются как «целост-
ные образования», состоящие из взаимосвязанных 
элементов, взаимодействующих друг с другом. В си-
стемном подходе именно целостность является при-
оритетной перед составляющими ее элементами, ко-
торые осмысливаются и понимаются в философском 
контексте организации целого. 

Процесс становления системного мышления 
в философии математического образования на-
правлен на формирование интегрального образо-
вательного пространства, выполняющего разные 
дидактические задачи в обучении математическим 
дисциплинам и учитывающего обоснование мате-
матических теорий как необходимый способ рацио-
нальной аргументации истинности высказываний, 
теорий и концепций. Кроме того, по мнению автора, 
методологическая трудность обоснования современ-
ной математики, в основе которой лежит важнейшая 
философская проблема непротиворечивости аксиома-
тической системы, не позволяет выделить какую-либо 
одну из известных философско-математических про-
грамм обоснования [4, с. 25]. Не случайно в современ-
ной дидактике обучение математике трактуется как 
специально организованная «познавательная деятель-
ность». Следует также заметить, что синтез обоснова-
тельных направлений математического исследования 
в философии математического образования направлен 
на разработку таких методов познания, где в качестве 
основания интегративного подхода в предметной ма-
тематической деятельности выбран системный под-
ход. Категория синтеза активно анализируется в на-
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уке, философии и образовании, хотя в педагогических 
исследованиях она сейчас чаще всего рассматривается 
на понятийном уровне интеграционных процессов. 

Но если сравнивать понятия синтеза и интегра-
ции, то существенной разницы в смысле педагоги-
ческой интерпретации целостного единства, вообще 
говоря, нет, поскольку интеграция есть реализация 
синтеза конкретных знаний в смысле процесса их 
междисциплинарного взаимного связывания в си-
стемную целостность. Можно добавить, что педа-
гогическая технология синтеза математических зна-
ний – это системный метод создания и организации 
процесса преподавания математических дисциплин 
разного обосновательного уровня. С точки зрения 
методологии математического образования, тех-
нология синтеза математических знаний является 
реализацией логического завершения интеграции 
знаний в триаде «изолированные знания – интегри-
рованные знания – синтез знаний». В действитель-
ности математические теории – это непрерывно 
развивающийся «живой организм», требующий син-
теза различных направлений обоснования. Например, 
в математическом анализе используются актуаль-
ная и потенциальная бесконечности, но актуальная 
бесконечность в философском смысле отрицала по-
тенциальную бесконечность математики древних 
греков. Однако потенциальная бесконечность через 
идею потенциальной осуществимости в концепции 
теории пределов из математического анализа вошла 
в обоснование математики. 

Особенностью современного научного знания 
стало также формирование нового философского 
идеала научности, который связан с заменой фун-
даменталистской обоснованности науки на способ-
ность решать проблемно ориентированные задачи, 
допускающие различные подходы направлений обо-
снования. В философии математического образо-
вания это связано с признанием зависимости науки 
от социокультурного контекста, предполагающего 
включение ценностных установок в практическое 
содержание математической теории. Поэтому ос-
нованием для формирования системного подхода 
в методологии математики стал специфически ори-
ентированный класс новых задач, решаемых в кон-
тексте интеграции и синтеза знаний. «Сравнение 
категориальных аспектов понятий “интеграция зна-
ний” и “синтез знаний” приводит к выводу, что син-
тез знаний надлежит трактовать как цель, средство 
и конечный результат их интеграции» [5, с. 191]. Но-
вое проявление интеграционных процессов вызва-
ло использование компьютерных информационных 
технологий, которые изменили методологический 
смысл понятия «информатика», так как к традици-
онным смыслам хранения информации добавилась 
функция получения новой информации. 

Речь здесь также идет о синтезе информационных 
и педагогических систем, сбалансированное разви-
тие которых должно учитывать методологические 

возможности характера компьютерной техники как 
инструмента выявления новой информации. Различ-
ные направления компьютерной математики тесно 
переплетены, и их дальнейший синтез и практиче-
ское взаимопроникновение уже неизбежны. Новый 
уровень синтеза направлений обоснования матема-
тических знаний опирается не только на развитие 
математического знания, но и на новые информаци-
онно-коммуникативные технологии педагогических 
инноваций, воздействующие на уязвимую «живую» 
интеллектуально-образовательную среду. Следует 
подчеркнуть, что интеграция и синтез в современ-
ном математическом образовании методологиче-
ски сопряжены в своем философском стремлении 
к целостному единству в реализации обоснования ма-
тематических теорий. Даже при построении матема-
тической символики в методологии математическо-
го образования часто ориентируются на принципы 
однозначности, мотивированности и системности. 
Основным является принцип системности, по сути, 
включающий в себя другие указанные выше конкрет-
ные принципы. 

Системный подход к пониманию формального 
абстрактного математического объекта можно рас-
сматривать в методологии образования как синтез 
аналитического и интуитивного методов. При по-
явлении проблемных мест в обосновании разделов 
математического анализа и выявлении смысла мате-
матических понятий, организующего процессы по-
нимания, отметим, что математический язык – это 
эффективное средство коммуникации, которое под-
чиняется законам передачи и восприятия матема-
тической информации, поскольку математическая 
символика позволяет «сжимать» запись информа-
ции, делая ее обозримой и удобной для получения 
выводов. В частности, хорошим примером синтеза 
в математике является появление математической 
формулы, которая позволила соединить описатель-
ное и числовое понимание. Но, как считает автор, 
формализация языка науки, осуществленная в бур-
бакистском стиле, усложняла не только понимание, 
но и изучение математики, поскольку математиче-
ская практика не подвержена ограничениям фор-
мального языка [6, с. 20]. Понимающее усвоение 
разделов высшей математики опирается на методо-
логическое единство математики, целостность мате-
матического образования и системность его знако-
вого представления. 

Методологическая роль системного обоснова-
ния математики проявляется в том, что математиче-
ские понятия можно рассматривать как компонен-
ты учебно-познавательной деятельности, а также 
мышления. Хотя в процессе синтеза направлений 
обоснования знания его элементы мысленно объеди-
няются в целое, синтез не является простым «сум-
мированием частей», а представляет соединение про-
тивоположностей в единстве, где они сглаживаются 
или снимаются. 
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В философской интерпретации «снятие» отра-
жает методологический характер преемственности 
в развитии математического знания, когда новое зна-
ние не только не отрицает старое, но и вбирает в себя 
все позитивное содержание предшествующего зна-
ния. Это хорошо по-философски интерпретировано 
в гегелевской системной триаде, где содержание те-
зиса, или старое знание, снимается антитезисом, или 
новым знанием, чтобы в синтезе на более высокой 
ступени познания новое знание сохраняло все поло-
жительное, которое изначально было в тезисе. Но на 
этом процесс генезиса знания не заканчивается, так 
как синтез становится основой уже для следующей 
системной триады, поскольку, например, матема-
тический анализ как системное образование состо-
ит из взаимодействующих между собой подсистем. 
Поэтому философия математического образования 
как методология образовательной деятельности 
при системном подходе к преподаванию матема-
тического анализа должна стать основой реформа-
торских проектов парадигмы постнеклассического
образования. 

Выявление в философско-методологической реф-
лексии строгих процедур математического познания 
и анализ проблемно-ориентированного обоснования 
математических теорий в проекции на педагогику 
способствуют общему анализу философско-миро-
воззренческих оснований педагогических учений, 
востребованных практикующими педагогами в пре-
подавании математических дисциплин в техниче-
ских университетах. Методология педагогических 
исследований по высшей математике не должна от-
даляться от философии математического образова-
ния, в частности, от проблемы обоснования матема-
тики. Следуя М. И. Вишневскому, можно говорить об 
интеграционных основаниях и мировоззренческом 
синтезе современной образовательной деятельно-
сти. Даже профессиональные математики считают, 
что в преподавании математических дисциплин сей-
час наиболее эффективен способ подачи материала, 
основанный на системном подходе. «Особенно ак-
туально применение системного подхода к препо-
даванию трудно усваиваемых (и в первую очередь 
важных с точки зрения приложений) студентами 
тем курса высшей математики» [7, с. 74]. Систем-
ное мышление в математическом образовании – это 
реальный практический метод, позволяющий выяв-
лять общие закономерности, смысл математических 
событий и явлений. 

Образование как целостный социокультурный 
процесс является предметом исследования со сто-
роны науки и образования. Перманентные кризисы 
в системе математического образования, обусловлен-
ные социокультурными условиями развития обще-
ственных отношений, подтверждают необходимость 
методологии системного подхода, основанного на 
принципах философии математического образова-
ния. Обращаясь к методологии преподавания мате-
матического анализа, заключаем, что в современном 
поисковом периоде следует обратить внимание на 
инновационную деятельность синтеза направлений 
обоснования математики, ведущего к системному 
взаимодействию как закономерности развития фило-
софии математического образования. Можно пред-
положить, что если системный подход – важное до-
стижение в философско-методологическом анализе 
становления математической теории в контексте 
трансформации науки и дидактических аспектов ма-
тематики, то следующим шагом в философии и мето-
дологии математического образования должен стать 
синтез направлений обоснования математических 
теорий с новыми идеями самоорганизации из разных 
педагогических систем. 
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Аннотация

В статье с философской и методологической точек зрения анализируются вопросы внедрения педагогических технологий 
на основе системного подхода к преподаванию математического анализа и синтеза современных направлений его обоснова-
ния в философии математического образования. 

Summary

The article analyzes the modern pedagogical technologies based on systems approach to teaching a mathematical analysis and synthesis 
of the modern directions of mathematics justifi cation in philosophy of mathematical education from the philosophical and methodological 
points of view.


