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ЗНАЧИМОСТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. ПРОТИВОРЕЧИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕСООТВЕТСТВИЕМ УРОВНЯ 

ШКОЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ТРЕБОВАНИЯМ СОЦИУМА. ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭТОГО 

НЕСООТВЕТСТВИЯ. 

• школьная геометрическая подготовка • разбалансировка работы мозга • интеллектуальное 

здоровье • процедура доказательства • преемственность геометрического образования

Уже стало притчей во языцех, что подготов-

ка современных школьников оставляет же-

лать лучшего. Исключения не составляет 

и геометрическая подготовка. Возможно, 

геометрия не нужна современным людям, 

потому что большинство понятий геометрии 

остаются в рамках школы. Современное об-

щественно-обывательское сознание убеж-

дено в бесполезности геометрического зна-

ния для достижения жизненного успеха1. 

Но ведь для чего-то геометрия существова-

ла на протяжении нескольких тысяч лет 

и существует теперь? В чём её значимость 

для человека? Ответ на этот вопрос попы-

таемся дать в настоящей публикации.

Перед каждым человеком стоит задача эф-

фективного существования в социуме. Ос-

новой такой эффективности является уме-

ние адекватно предвидеть ход развития тех 

или иных событий. Для этого необходимы 

наиболее полные знания о них. В настоя-

щее время такие знания можно получить, 

используя системный подход, благодаря ко-

торому можно увидеть реальность как нечто 

целостное, где всё взаимосвязано. На уров-

не мыслительных процессов системный 

подход отражён взаимосвязью образного 

и логического мышлений. На физиологи-

ческом уровне за такой симбиоз отвечает 

гармоничное развитие левого и правого по-

лушарий человеческого мозга. По мнению 

лауреата Нобелевской премии, американ-

ского нейропсихолога Роджера Уолкота 

Сперри, гармонизация работы обеих полу-

шарий увеличивает результативность мыс-

лительных процессов, улучшает двигатель-

ные способности человека. Такие люди 

редко болеют, а если заболели, то быстро 

восстанавливаются. Аналогичные выводы 

относительно детей сделал выдающийся 

физиолог современности Роберт Мелилло. 

Он отмечает, что сбалансированная работа 

головного мозга ребёнка обеспечивает хо-

рошее функционирование пищеваритель-

ной и иммунной 

систем, а также по-

вышает его интел-

лектуальные спо-

собности. Если же 
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1 Колягин Ю.М., Тарасова О.В. Наглядная 

геометрия и её роль, и место, история 

возникновения // Начальная школа. — 

2000. — № 4. — С. 78–91.



НАЙНИШ Л.А., ШАРАПОВА Н.Н., ГОЛУБИНСКАЯ Т.В. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ4

работа мозга не сбалансирована, то 

у ребёнка могут возникать различного рода 

проблемы, которые связаны с указанными 

системами, а также с моторными навыками 

и способностью обрабатывать информа-

цию. Опираясь на эти исследования, совре-

менные психологи активно выступают 

за так называемый баланс мозга2. 

Известно, что виды мышления формируют-

ся и развиваются на протяжении всей жиз-

ни человека, начиная с детского возраста. 

В своей совокупности они представляют 

собой систему. По системному закону сине-

ргии все виды мышления должны работать 

сбалансировано. Это повышает эффектив-

ность мыслительной деятельности. К сожа-

лению, современное обучение имеет пере-

кос интеллектуальных нагрузок в сторону 

левого полушария. Это приводит к функци-

ональной асимметрии головного мозга. 

Разбалансировка работы мозга порождает 

стрессы и нервные болезни, а иногда при-

водит к утрате ряда его функций3.

Особенно вредны левополушарные пере-

грузки следующим категориям:

1) детям в раннем возрасте, когда они ак-

тивно воспринимают мир через целост-

ные образы. Расчленение целостного 

образа тормозит его восприятие. Иногда 

это негативно сказывается в дальней-

шем на всей жизни человека4;

2) для людей с доминирующим правополу-

шарным типом мышления. Жизнь пока-

зала, что переучивание левшей приво-

дит к ослаблению их умственных 

способностей. Левшей сейчас уже не за-

ставляют писать правой рукой. Однако 

вся система обучения по-прежнему ори-

ентирована на аналитическое воспри-

ятие реальности, развивающее в основ-

ном левое полушарие мозга5;

3) двуполушарным амбидексторам, кото-

рые особым образом обрабатывают 

поступающую информацию. Практика 

обучения амбидексторов показала, что 

при левополушарном обучении у них 

происходит разбалансировка работы 

мозга. Они часто становятся психически 

неуравновешенными, плохо идущими 

на контакт6. 

Учиться в современной школе тяжело 

не только левшам и амбидексторам, число 

которых год от года увеличивается. Акцент 

на левополушарное обучение не развивает 

в детях инициативность, лидерские качест-

ва, ответственность за собственные реше-

ния, способность отстаивать свою точку 

зрения. Вместо этого школа учит детей си-

деть неподвижно 45 минут и беспрекослов-

но принимать точку зрения учителя. Такие 

характеристики, как тревожность, подав-

ленность, агрессивность, всё чаще присутс-

твуют в психологическом портрёте детей 

школьного возраста7.

С большой долей вероятности можно ут-

верждать, что для интеллектуального здоро-

вья необходима сбалансированная интел-

лектуальная пища, которая бы гар монично 

развивала оба полушария мозга. В школе 

такой пищей может стать геометрия и на-

чертательная геометрия в вузе8. Геометрия 

учит гармонии образа и логике его транс-

формации. При изучении геометрии одно-

временно и сбалансированно работают оба 

полушария мозга. А это является залогом 

формирования гармоничного мышления 

здоровой инициативной личности. 

Геометрия, как никакая другая учебная дис-

циплина, учит ещё культуре доказательс-

тва, которое представляет собой систему 

логически связанных аргументов. Умение 

доказывать очень важно для любого чело-

века, потому что необходимость в этом воз-

никает в самых разнообразных видах ин-

теллектуальной деятельности. Человеком, 

умеющим доказывать, очень сложно мани-

пулировать. Владение процедурой доказа-

тельства является признаком зрелого ума9. 

2 Кучма В.Р. Как обеспечить психологическое здоровье школьников // 

Санэпидконтроль. Охрана труда. — 2009. — № 5. С

3 Там же. А также: Выготский Л.С. Развитие высших психических функ-

ций. — М., 1960. — 189 с.; Шарыгин И.Ф. Нужна ли школе 21-го века 

Геометрия? // Математическое просвещение. — 2004. — Т. 8. — 

С. 37–52.

4 Там же.

5 Рубинштейн С.Л. Основы обшей психологии. — М., 1946. — 670 с.

6 Кучма В.Р. Как обеспечить психологическое здоровье школьников // 

Санэпидконтроль. — Охрана труда. — 2009. — № 5. С

7 Там же, а также: Рубинштейн С.Л. Основы обшей психологии. — М., 

1946. — 670 с.

8 Шарыгин И.Ф. Нужна ли школе 21-го века Геометрия? // Математическое 

просвещение. — 2004. — Т. 8. — С. 37–52.

9 Там же.
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И геометрия здесь в помощь, потому что 

почти все положения геометрии необходи-

мо доказывать. На протяжении всего школь-

ного курса геометрии ученики осваивают 

совокупности приёмов обоснования истин-

ности. 

Следует обратить внимание на то, что лю-

бое доказательство в геометрии, как в ло-

гике, имеет ярко выраженную структуру, 

требования к её элементам и логические 

правила доказывания. В геометрии теоре-

му, как в логике тезис, необходимо доказы-

вать, опираясь на аксиомы, постулаты и те-

оремы, как не требующие доказательства 

или ранее доказанные положения. В логике 

им соответствуют аргументы. Идентичность 

структуры и требований к доказательству 

в логике и геометрии позволяет изучать 

этот раздел логики в процессе освоения 

геометрии. Но при этом для демонстрации 

доказательства используется геометричес-

кий образ, неразрывно связанный с логи-

кой. В результате работают одновременно 

оба полушария мозга. Таким образом, ов-

ладевая процедурой доказательства через 

геометрию, человек не только осваивает 

логику, но ещё и развивается гармонично 

систему своего мышления. 

Этот небольшой экскурс в физиологию 

и психологию показывает, что геометрия 

очень важна для гармоничного развития 

человека. Кроме этого, геометрия является 

важной составляющей в системе профес-

сионального обучения, где возникает необ-

ходимость создавать плоские изображения 

трёхмерных объектов. К таким изображе-

ния относят художественные (живописные 

полотна, рисунки) и технические (чертежи). 

В них фиксируется геометрическая инфор-

мация реальных объектов. К геометричес-

кой информации относятся сведения о раз-

мерах, форме и относительном положении 

объекта в пространстве.

Значимость этой информации трудно пере-

оценить. Великий французский архитектор 

Ле Корбюзье (Шарль-Эдуард Жаннере-Гри) 

как-то изумлённо воскликнул: «Всё вокруг 

геометрия!» Действительно, едва ли най-

дётся хоть один реальный объект, которой 

не имел бы размеров, формы и не распола-

гался каким-то образом в пространстве. 

Следовательно, без умения работать с гео-

метрической информацией невозможно 

ни спроектировать, ни создать, ни эксплуа-

тировать ни один строительный или техни-

ческий объект. На умении работать с гео-

метрической информацией основано 

создание красивого и функционального ин-

терьера, удобной и модной одежды или ме-

бели, благоустроенного ландшафта, живо-

писного полотна. Следовательно, работа 

с геометрической информацией является 

неотъемлемой составляющей профессии 

инженера, строителя, архитектора, различ-

ных дизайнеров и художника.

В чём конкретно состоит работа с геомет-

рической информацией? Как правило, пе-

речисленные выше специалисты работают 

не только с трёхмерными объектами, но и 

с их изображениями на плоском носителе: 

бумаге или мониторе компьютера. При этом 

очень важно чтобы геометрическая инфор-

мация исходного объекта была сохранена 

на плоском изображении. Для выполнения 

этого требования необходимо следовать 

законам, которые излагаются на языке мно-

гомерной проективной геометрии. Одной 

из её частей является начертательная гео-

метрия, изучаемая в технических, строи-

тельных и художественных вузах10. 

На основе законов, изучаемых в начерта-

тельной геометрии, создаются технические 

изображения (чертежи), которые сопровож-

дают студента весь период обучения. Чер-

тежи являются важной составляющей их 

дальнейшей профессиональной деятель-

ности. Ошибки в чертежах могут повлечь 

серьёзные проблемы при создании и экс-

плуатации объектов. Таким образом, от ка-

чества обучения начертательной геометрии 

зависит качество чертежей, а от него — 

качество производимого продукта. В худо-

жественных вузах начертательная геомет-

рия, по сути, является изобразительной 

грамотой для рисовальщиков. Качествен-

ное освоение рисунка — основное требова-

ние к художникам, архитекторам и дизай-

нерам, которое определяет уровень их 

профессионализма.

В настоящее время 

возникли серьёз-

ные проблемы при 

обучении начерта-

тельной геометрии. 

Одной из главных 

причин оказалась 

10 Вальков К.И. Лекции по основам гео-

метрического моделирования: учебник. — 

Л.: ЛГУ, 1975. — 180 с.; Найниш Л.А. 

Основы теории построения изображений: 

пропедевтическая геометро-графическая 

подготовка: учеб. пособие для профиль-

ных классов школы. — Пенза: ПГУАС, 

2013. — 192 с.
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слабая школьная геометрическая подготов-

ка. Об уровне школьной геометрической 

подготовки современных школьников луч-

ше всего могут судить преподаватели гео-

метро-графических дисциплин в техничес-

ких вузах, для которых школьная геометрия 

является базовой дисциплиной. Приведём 

всего один, но очень показательный, при-

мер. В 2019 г. в Пензенском государствен-

ном университете архитектуры и строи-

тельства авторы подвели итоги входного 

контроля четырёх групп первокурсников 

(направление подготовки «Строительс-

тво»). По его результатам только 21% сту-

дентов могли правильно провести прямую 

через две точки, 41% — линейку приклады-

вали не к точкам, а между ними (ещё и зна-

ние русского языка вызывает сомнения), 

38% — студентов вообще не знали, как это 

делается. Опыт общения со студентами 

в последние годы показал также, что дале-

ко не каждый видит точку пересечения двух 

прямых, которые уже изображены пересе-

кающимися. Просто нужно увидеть, каза-

лось бы, очевидное, но студенты не видят! 

Приходится задавать наводящие вопросы, 

чтобы студента осенило: как давно он эту 

точку разглядывает. Сказать, что знания 

геометрии у бывших школьников очень сла-

бые, — это ничего не сказать.

Такой уровень школьной геометрической 

подготовки оказывается неприемлем для 

требований вуза. Дело в том, что учебный 

курс «Начертательная геометрия» пред-

ставляет собой систему алгоритмов11. Каж-

дое элементарное действие алгоритма — 

это либо проведение прямой через две 

точки, либо выделение точки как результа-

та пересечения двух линий. Провести пря-

мую через две точки и увидеть точку пере-

сечения двух прямых — это даже не задачи, 

а элементарные базовые действия, кото-

рые необходимо выполнять во всех алго-

ритмах. Кроме этого, нужно знать признаки 

принадлежности параллельности, перпен-

дикулярности, уметь строить касательные 

элементы и много чего ещё. Эти школьные 

знания геометрии являются фундаментом 

для освоения начертательной геометрии.

Слабая школьная геометрическая подго-

товка не даёт возможности полноценного 

освоения начертательной геометрии при 

подготовке специалистов художественного 

направления, где она является изобрази-

тельной грамотой12. В результате обучает 

рисовальщиков только натура и традицион-

ное натаскивание на восприятие размер-

ных и тоновых пропорций. Такая методика 

в основном только отсеивает неспособных, 

на обучение которых безрезультатно тра-

тятся большие средства.

В настоящее время низкое качество школь-

ной геометрической подготовки невозмож-

но компенсировать в вузе, потому что пос-

тоянно снижается количество учебного 

времени. В результате уровень обучения 

начертательной геометрии крайне низок. 

Все надежды возлагаются на компьютер-

ные программы. Дескать, компьютеры «ум-

ные» и сами всё сделают, а студентов обу-

чать не обязательно: лишние траты. 

К сожалению, значимость компьютерных 

изображений существенно преувеличена.

Изобразительные компьютерные програм-

мы создают программисты, которые даже 

не подозревают, что существует огромный 

запас знаний по созданию плоских изобра-

жений трёхмёрных объектов, накопленный 

человечеством за много столетий. Но эти 

знания обошли программистов стороной. 

В их учебных планах отсутствует начерта-

тельная геометрия. В результате компью-

терные изображения изобилуют ошибка-

ми13. У людей, которым адресованы эти 

изображения, часто не хватает знаний для 

качественной критики, но они чувствуют, 

что здесь что-то не так, как в реальности, 

и называют их мёртвыми изображениями. 

Использование таких компьютерных изоб-

ражений в различных имитаторах и трена-

жёрах часто может привести к дезориента-

ции учащихся со всеми вытекающими 

неприятными последствиями.

Как следствие, качество профессиональ-

ной технической подготовки за последние 

годы существенно снизилось. Об уровне 

11 Найниш Л.А. Начертательная геометрия: учеб. для студентов. — Старый 

Оскол: ТНТ, 2018. — 427 с.

12 Там же, а также: Найниш Л.А. Основы теории построения изображений: 

пропедевтическая геометро-графическая подготовка: учеб. пособие для 

профильных классов школы. — Пенза: ПГУАС, 2013. — 192 с.

13 Найниш Л.А. Начертательная геометрия и 3d-изображения // Образова-

тельные технологии. — 2019. — № 4. — С. 57–66; Найниш Л.А. Геометро-

графические дисциплины как средство подготовки web-дизайнеров // 

Актуальные проблемы современной геометро-графической подготов-

ки. — Пенза, 2014. — С. 60–63.
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этого качества свидетельствует нарастание 

количества техногенных катастроф. В связи 

с этим вопрос: «Нужны ли инженеру, строи-

телю, программисту, архитектору геометри-

ческие знания?» — остаётся риторическим.

В школах геометрия, как таковая, факти-

чески не преподаётся. Теоретически гео-

метрия имеется, и программа вроде бы 

нормальная, но на результат это почти 

не влияет. Опрос учителей математики 

и студентов первокурсников показал, что 

в школе геометрии уделяется крайне мало 

времени. Всё внимание сконцентрировано 

на алгебре, потому что на ЕГЭ основное 

внимание отводится именно ей. Эта осо-

бенность современных тестов ЕГЭ факти-

чески перечеркнула очень важную состав-

ляющую процесса обучения математике 

не только в школе, но и в вузе.

По этой же причине снизилось качество 

геометрической подготовки будущих учите-

лей математики. Достаточно привести все-

го один пример. В 2020 г. на втором курсе 

направления подготовки «Педагогическое 

образование», профиль «Математика» 

на занятиях по методике обучения и воспи-

тания (математика) проводился входной 

контроль. Вот его результаты:

70% считает, что многоугольник является • 

частным случаем многогранника;

65% отвечают утвердительно на вопрос: • 

могут ли две плоскости иметь только одну 

общую точку;

54% при выделении различных случаев • 

расположения двух прямых на плоскости 

перпендикулярные прямые рассматрива-

ют отдельно от пересекающихся прямых;

80% теорему о свойствах диагоналей • 

ромба переформулировали так: «Если 

диагонали ромба взаимно перпендику-

лярны, то они делят его углы пополам»;

50% не понимают разницы между при-• 

знаками и свойствами параллельных 

прямых;

45% считает, что треугольники являются • 

частным случаем четырёхугольников.

Комментарии об уровне геометрической 

подготовки будущих учителей математики, 

как говорится, излишни.

В связи с тем, что геометрическая подго-

товка важна для специалистов в области 

строительства, техники, изобразительного 

искусства и компьютерных технологий, по-

чему-то не возникает вопрос о взаимосвязи 

школьной и вузовской геометрий. Здесь на-

лицо полное отсутствие преемственности 

школьного и вузовского образований. Поче-

му-то все новейшие разработки в области 

начертательной геометрии никак не отрази-

лись на содержании школьной геометрии. 

Было введено много обобщающих базовых 

понятий, существенно упростивших освое-

ние геометрии. К ним следует отнести поня-

тия «геометрическое пространство», «раз-

мерность геометрического пространства», 

«геометрическая модель», «геометрическая 

информация», которые обрели чёткие опре-

деления. Они явились основой для дальней-

шего развития проективной геометрии, ко-

торая стала многомерной14. Начертательная 

геометрия оказалась одним из её разделов, 

который рассматривает проективное отно-

шение двумерного и трёхмёрного про-

странств15. Начертательная геометрия вновь 

обрела доказательную базу. Но это не отме-

нило потребность в школьном курсе геомет-

рии. Она по-прежнему осталась базой для 

начертательной геометрии16.

Для восстановления преемственности 

школьного и вузовского геометрического 

образований необходимо пересмотреть 

школьную программу по геометрии. Такой 

пересмотр должен осуществляться с целью 

адаптации геометрии к вузовским програм-

мам по начертательной геометрии, а также 

повышения мотивации к её изучению. Для 

этого необходимо следующее. 

1. Ввести понятия «геометрическое про-

странство» и «размерность геометрическо-

го пространства», что позволит с общих 

позиций рассматривать такие геометричес-

кие объекты, как точка, прямая, плоскость, 

поверхность, а также различные геометри-

ческие конструкции (пучки, ряды и связки). 

14 Вальков К.И. Лекции по основам геометрического моделирования: 

учебник. — Л.: ЛГУ, 1975. — 180 с.; Найниш Л.А. Начертательная геомет-

рия: учеб. для студентов. — Старый Оскол: ТНТ, 2018. — 427 с.; 

Найниш Л.А. Основы теории построения изображений: пропедевтическая 

геометро-графическая подготовка: учеб. пособие для профильных клас-

сов школы. — Пенза: ПГУАС, 2013. — 192 с.

15 Вальков К.И. Лекции по основам геометрического моделирования: 

учебник. — Л.: ЛГУ, 1975. — 180 с.

16 Найниш Л.А. Начертательная геометрия: учеб. для студентов. — Старый 

Оскол: ТНТ, 2018. — 427 с.
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Кроме этого, появится возможность с об-

щих позиций изучать разделы «планимет-

рия» и «стереометрия».

2. При изучении раздела «стереометрия» 

целесообразно опираться на понятие «гео-

метрическая модель». Это существенно уп-

ростит решение многих стереометрических 

задач. Кроме этого, сформирует базу для 

изучения основного метода начертательной 

геометрии: метода двух изображений. 

3. Выделить раздел «геометрические преоб-

разования», в котором все преобразования 

(симметрия, параллельный перенос, гомоте-

тия) целесообразно рассматривать как част-

ные случаи гомологии в двумерном и трёх-

мерном пространстве. Это послужит основой 

для изучения таких разделов начертатель-

ной геометрии, как модель плоскости, плос-

кие сечения поверхностей и построение кон-

туров собственных и падающих теней. 

В результате при изучении этих разделов 

получим существенную экономию времени.

Школьным учителям геометрии целесооб-

разно знать основы начертательной гео-

метрии, чтобы целенаправленно мотивиро-

вать будущих студентов технических 

и художественных вузов, демонстрируя не-

обходимость знания соответствующих раз-

делов геометрии для освоения в дальней-

шем вузовской программы17. К сожалению, 

в настоящее время профессиональная под-

готовка учителей математики этого не пре-

дусматривает. А вопрос: «Нужны ли знания 

геометрии школьному учителю?» — также 

оказывается риторическим.

Подводя итог, можно утверждать, что упова-

ние на компьютерные изображения не решит 

проблемы технической подготовки. Повыше-

ние уровня профессионального образования 

определяется, в том числе, повышением 

школьной геометрической культуры. Для 

этого необходимо переработать школьную 

программу, ориентировав её на вузовское 

образование и введя в неё последние дости-

жения в области про-

ективной многомер-

ной  геометрии. 

Следует увеличить 

долю геометрии 

в ЕГЭ по математи-

ке. Это должно по-

высить мотивацию 

школьников к изучению геометрии, а учите-

лей — к обучению. И пока наше общество 

не осознает важность геометрического обра-

зования, пока это осознание не будет пере-

ведено в конкретную практическую плос-

кость, всё больше будет людей с узким 

примитивным мышлением, всё меньше бу-

дет квалифицированных инженеров, строи-

телей, дизайнеров, архитекторов, а число 

техногенных катастроф будет расти. �
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