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Текст задачи. Со-

фи�зм — ложное умозаклю-

чение, которое при поверх-

ностном рассмотрении ка-

жется правильным. Софизм

основан на преднамерен-

ном, сознательном наруше-

нии правил логики. Очень

интересны математические

софизмы древнегреческих

философов-математиков

Зенона, Прокла, Перрона.

«Авторские» математичес-

кие софизмы: парадокс Зе-

нона — «Ахиллес никогда не

догонит черепаху», софизм

Прокла — «Две непарал-

лельные на плоскости пря-

мые не пересекаются», со-

физм Перрона — «Единица

есть наибольшее натураль-

ное число». Например, не-

равные числа равны или все

числа равны между собой. Возьмём

два неравных между собой произ-

вольных числа а и b. Пусть их разность

равна с, т.е. a – b = с. Умножив обе ча-

сти этого равенства на а – b, получим 

(а – b)2 = c (a – b), a раскрыв скобки,

придём к равенству a2 – 2ab + b2 = 

= ca – cb, из которого следует равен-

ство а2 – аb – ас = аb – b2 – bc. Выно-

ся общий множитель а слева и общий

множитель b справа за скобки, полу-

чим 

а (а – b – с) = b (а – b – с)       (1)

Разделив последнее равенство

на (а – b – с), получаем, что а = b,

другими словами, два неравных

между собой произвольных числа а

и b равны. 

Какое правило нарушено созна-

тельно?

а) Выделите ключевые слова для

информационного поиска.

б) Найдите и соберите необхо-

димую информацию.

в) Обсудите и проанализируйте

собранную информацию.

г) Сделайте выводы.

д) Сравните ваши выводы с вы-

водами известных людей.

Возможные информационные

источники

Книги:

Мадера А.Г., Мадера Д.А. Мате-

матические софизмы. М.: Просвеще-

ние, 2003. 

Обреимов В.И. Математические

софизмы.  Спб.: Наука,1989. 

Web-сайты:

http://festival.1september.ru/arti-

cles/313456/.
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Культурный образец

http://ru.wikipedia.org/wiki/Со-

физм

Софизм (от греч. sophisma, «ма-

стерство, умение, хитрая выдумка,

уловка») — умозаключение или рас-

суждение, обосновывающее какую-

нибудь заведомую нелепость, абсурд

или парадоксальное утверждение,

противоречащее общепринятым

представлениям. Софизм основан на

преднамеренном, сознательном на-

рушении правил логики. Каким бы ни

был софизм, он всегда содержит од-

ну или несколько замаскированных

ошибок. Математический софизм —

удивительное утверждение, в дока-

зательстве которого кроются неза-

метные, а подчас и довольно тонкие

ошибки. История математики полна

неожиданных и интересных софиз-

мов, разрешение которых порой слу-

жило толчком к новым открытиям.

Математические софизмы приучают

внимательно и насторожённо про-

двигаться вперед, тщательно сле-

дить за точностью формулировок,

правильностью записи чертежей, за

законностью математических опера-

ций. Очень часто понимание ошибок

в софизме ведёт к пониманию мате-

матики в целом, помогает развивать

логику и навыки правильного мышле-

ния. Если нашёл ошибку в софизме,

значит, ты её осознал, а осознание

ошибки предупреждает от её повто-

рения в дальнейших математических

рассуждениях.

Пожалуй, особенно поучительна

в этом отношении история аксиомы

Евклида о параллельных прямых.

Сформулировать эту аксиому можно

так: через данную точку, лежащую

вне данной прямой, можно провести

не более одной прямой, параллель-

ной данной (что одну прямую, парал-

лельную данной, можно провести —

это доказывается). Это утверждение

на протяжении более чем двух тысяч

лет пытались доказать, вывести из

остальных аксиом геометрии, но все

попытки не увенчались успехом. По-

лученные «доказательства» оказа-

лись ошибочными. И всё же, несмот-

ря на ошибочность этих «доказа-

тельств», они принесли большую

пользу развитию геометрии. Можно

сказать, что они подготовили одно из

величайших достижений в области

геометрии и всей математики — со-

здание неевклидовой геометрии.

Честь разработки новой геометрии

принадлежит нашему великому со-

отечественнику Н.И. Лобачевскому и

венгерскому математику Яношу Бой-

яи. Н.И. Лобачевский и сам сначала

пытался доказать аксиому парал-

лельных, но скоро понял, что этого

сделать нельзя. И путь, идя которым,

Лобачевский убедился в этом, при-

вёл его к созданию новой геометрии.

Этот замечательный вклад в матема-

тику был одним из тех, которые про-

славили русскую науку.

Аристотель называл софизмами

«мнимые доказательства», в которых

обоснованность заключения кажуща-

яся и обязана чисто субъективному

впечатлению, вызванному недоста-

точностью логического или семанти-

ческого анализа. Убедительность, на

первый взгляд, многих софизмов, их

«логичность» обычно связаны с хоро-

шо замаскированной ошибкой — се-

миотической: за счёт метафоричнос-

ти речи, омонимии или полисемии

слов, амфиболий и пр., нарушающих

однозначность мысли и приводящих
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к смешению значений терминов, или

же логической: подмена основной

мысли (тезиса) доказательства, при-

нятие ложных посылок за истинные,

несоблюдение допустимых способов

рассуждения (правил логического

вывода), использование «неразре-

шённых» или даже «запрещённых»

правил или действий, например де-

ления на нуль в математических со-

физмах.

Разбор софизмов прежде всего

развивает логическое мышление, т.е.

прививает необходимые в жизни на-

выки правильного мышления. Обна-

ружить ошибку в софизме — это зна-

чит осознать её, а осознание ошибки

предупреждает повторение её в

дальнейшем в других математичес-

ких рассуждениях. Когда ребёнок раз

притронется к горячему предмету, то

впоследствии он постарается этого

не делать. Он будет много осторож-

нее. Так и изучающий математику

впоследствии проявит больше осто-

рожности, чтобы не повторить осо-

знанную ошибку.

Далее, что особенно важно, раз-

бор софизмов помогает сознатель-

ному усвоению изучаемого матема-

тического материала, развивает на-

блюдательность, вдумчивость и

критическое отношение к тому, что

изучается. Когда изучающий матема-

тику разбирает софизм, он знает, что

может попасть в западню, а поэтому

старается обезвредить её. Чтобы не

попасть в ловушку, приходится очень

внимательно продвигаться вперёд и

каждый шаг делать с большой осто-

рожностью. Вопрос стоит так: кто ко-

го подчинит себе, софизм ли разби-

рающего его или наоборот? Значит,

математические софизмы заставля-

ют внимательно и насторожённо про-

двигаться вперёд, тщательно сле-

дить за точностью формулировок,

правильностью записей и чертежей,

за допустимостью обобщений, за за-

конностью выполняемых операций.

Всё это нужно и полезно. Наконец,

разбор софизмов увлекателен. 

Теперь рассмотрим предложен-

ный в задаче софизм.

Возьмём два неравных между

собой произвольных числа а и b.

Пусть их разность равна с, т. е. a – b = с.

Умножив обе части этого равенства

на а – b, получим (а – b)2 = c (a – b), a

раскрыв скобки, придем к равенству

a2 – 2ab + b2 = ca – cb, из которого

следует равенство: а2 – аb – ас = аb –

b2 – bc. Вынося общий множитель а

слева, и общий множитель b справа

за скобки, получим а (а – b – с) = b (а

– b – с). Разделив последнее равен-

ство на (а – b – с), получаем, что а = b,

другими словами, два неравных меж-

ду собой произвольных числа а и b

равны.

Разбор софизма. Здесь ошибка

совершена при переходе от равенст-

ва (1) к равенству а = b. Действитель-

но, согласно условию разность двух

произвольных чисел а и b равна с, 

т. е. а – b = с, откуда а – b – с = 0. Мож-

но записать равенство (1) в виде 

а – 0 = b – 0. Переход от равенства (1)

к равенству а = b осуществляется пу-

тем деления обеих частей (1) на рав-

ное нулю число а – b – с = 0. Следова-

тельно, здесь мы имеем деление ну-

ля на нуль, которое не имеет смысла,

поскольку равенство а × 0 = b × 0 вы-

полняется при любых а и b. Поэтому

вывод, сделанный в софизме, что

числа а и b равны, неверен. 

Точно так же можно доказать, что

«два умножить на два будет пять».

Рассмотрим этот пример: 2 × 2 = 4; 



4 : 4 = 5 : 5; вынесем за скобки слева

4, справа 5

4 (1 : 1) = 5 (1 : 1), разделим ле-

вую и правую части на (1:1), получим

4 = 5, откуда следует 2 ×× 2 = 5.

Если софизм «не поддаётся», то

надо обязательно обратиться за

разъяснениями к учителю. Очень

важно добиться отчётливого понима-

ния ошибок, иначе софизмы будут

бесполезны и, может быть, даже

вредны.

Методический комментарий

Цели применения математичес-

ких софизмов на уроках математики

могут быть самыми разнообразными: 

• изучение исторического аспек-

та темы; 

• создание проблемной ситуа-

ции при объяснении нового мате-

риала; 

• проверка уровня усвоения изу-

ченного материала; 

• для занимательного повторе-

ния и закрепления изученного ма-

териала. 

Математические софизмы в зави-

симости от содержания и «прячущей-

ся» в них ошибки можно применять с

различными целями на уроках мате-

матики при изучении различных тем.

При разборе математического

софизма выделяются основные

ошибки, «прячущиеся» в нём: 

1) деление на 0;

2) неправильные выводы из ра-

венства дробей; 

3) неправильное извлечение

квадратного корня из квадрата выра-

жения; 

4) нарушения правил действия с

именованными величинами;

5) путаница с понятиями «равен-

ство» и «эквивалентность» в отноше-

нии множеств; 

6) проведение преобразований

над математическими объектами, не

имеющими смысла; 

7) неравносильный переход от

одного неравенства к другому; 

8) выводы и вычисления по не-

верно построенным чертежам; 

9) ошибки, возникающие при

операциях с бесконечными рядами и

предельным переходом. 

Самыми популярными являются

ошибки 1–3.

Начиная с этого урока, ребята с

нетерпением ждут новых математи-

ческих софизмов.

Хотелось бы рекомендовать

коллегам использовать математиче-

ские софизмы более разнообразно

в своей практике. Это сделает изу-

чение математики более увлека-

тельным. Огромную помощь окажет

им замечательная книга А.Г. Мадеры

и Д.А. Мадеры «Математические со-

физмы».
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