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Сейчас мы имеем серьезные изменения в сфере образования: введе-

ние ЕГЭ, укрупнение образовательных учреждений, сокращение пред-

метов естественно-научного цикла и т.п. Насколько эффективными бу-

дут эти и многие другие современные новации? Приживутся ли они в

нашей школе? Вот вопросы, на которые даются ответы в данной статье.

ЕГЭ по математике: всерьёз и надолго?

Анализируя систему школьного математического образования,
можно отметить, что с середины 2000-х гг. начались весьма ради-
кальные шаги по модернизации школьного математического об-
разования. В плане законодательства мы имеем на данном вре-
менном интервале следующие критические точки: Стандарты об-
щего образования (2004), выдвижение на государственном уров-
не проекта «Образование» (2005), Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в Закон РФ об образовании», Федеральный закон
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
(2007).

В плане обучения математике это, прежде всего, изменение
содержания — введение элементов теории вероятностей и стати-
стики в школьный курс, создание профильного старшего звена с
целой серией соответствующих программ, уменьшение часов на
изучение математики, изменение формы выпускного контроля за
результатами обучения — система ЕГЭ.

Сегодня особенно критичным выглядит переход к внедрению
в массовую практику ЕГЭ, который неизменно отразится и уже
отражается на всех сторонах процесса обучениия. Но говорить 
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о том, что ЕГЭ и другие нова-
ции полностью приживутся в
нашей школе, ещё рано. С точ-
ки зрения предложенной ниже
периодизации модернизация
образования представляет со-
бой сложный нелинейный про-
цесс, в котором за реформами
следуют контрреформы, а затем
промежуток стабильного функ-
ционирования системы. Имен-
но они и проверяют на проч-
ность все вводимые новации.

История 
и современность

Нельзя разрабатывать страте-
гию обновления, опираясь
только на реалии современного
момента, которые вносят опре-
деленный элемент случайности
из-за возможной аберрации
близости. Требуется обращение
к истории, но не к фактологи-
ческим деталям, а к общей ди-
намике процесса. Без такого
обращения невозможно прово-
дить целенаправленное совер-
шенствование системы образо-
вания. Определять долгосроч-
ную стратегическую перспек-
тиву развития оправданно,
опираясь на существующие
объективные закономерности
развития системы.

Только опираясь на истори-
ко-научный базис, можно
вскрыть определенные законо-
мерности. Экстраполируя их
на современный этап, мы вы-

явим особенности сегодняшне-
го дня и определим перспекти-
ву ближайшего, а может быть,
и не только, будущего. Конеч-
но, здесь возможны ошибки и
просчеты, но работать в разви-
тии научного прогнозирования
в сфере образования нужно,
чтобы иметь определенные
ориентиры и вырабатывать
стратегию. На взгляд автора,
возможные ошибки в прогно-
зировании несут меньшую
опасность, нежели управление
системой на основе реагирова-
ния на конкретную ситуацию.

Количественное и качест-
венное исследование процесса
развития школьного образова-
ния — дело исключительно
сложное. Оно требует как изу-
чения структурно-организаци-
онной динамики системы в це-
лом, так и выяснения процес-
сов, происходящих внутри кон-
кретных предметных дисцип-
лин, рефлексирующих и пре-
ломляющих основные законо-
мерности развития.

Действительно, система
школьного образования как ма-
кросистема естественным обра-
зом детерминирует процессы,
происходящие внутри ее пред-
метных подсистем, но только
изучение происходящих про-
цессов на разных уровнях абст-
ракции позволит обеспечить
реконструкцию многоплано-
вой картины развития. Это по-
вышает объективность иссле-
дования и позволяет с разных
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точек зрения понять происхо-
дящие явления, а в дальней-
шем научиться ориентировать-
ся в них.

Кроме того, изучение процес-
са совершенствования школьно-
го образования, развитие кото-
рого обусловлено воздействием
множества экзогенных влия-
ний, сразу же сталкивается с ог-
ромными трудностями. Пре-
одолеть обилие материала, не
впав при этом в линейность,
схематичность или фактоло-
гию, можно, встав на путь науч-
ной дедукции, т.е. проводя ис-
следование на основе первично-
го материала развития конкрет-
ной предметной дисциплины.

Предмет
исследования

В качестве предметной основы
исследования нами взята сис-
тема школьного математичес-
кого образования, что обуслов-
лено целым рядом причин.
Прежде всего, обязательным
статусом математики как учеб-
ной дисциплины. Данный ста-
тус сохранялся на протяжении
всего периода становления и
развития массовой системы об-
разования в России, более того
в определенные, причем дли-
тельные временные интервалы
математике отводилась одна из
ведущих ролей в школьном об-
разовании. Подчеркнем также,
что именно с преподаванием

математики связаны и всемир-
но признанные достижения
отечественной системы образо-
вания, которые имели место в
1950-х годах.

Выбор математического об-
разования в качестве предмет-
ной базы исследования опреде-
лялся и уникальным воспита-
тельным, развивающим потен-
циалом предмета математики,
ценность которого ещё более
усиливается в современную эпо-
ху «общества знаний». Именно
сейчас уровень математической
подготовки молодежи опреде-
ляет будущий научно-техноло-
гический прогресс нашей стра-
ны, а следовательно, и место
России в мире.

Модель развития школьно-
го математического образова-
ния предлагается нами постро-
ить на материале второй поло-
вины XIX века, что обусловле-
но целым рядом факторов. Но,
главное, это время является ис-
ключительно корректным, с
точки зрения непредвзятости
исследователя. Действительно,
взять за основу XX в., по кото-
рому в принципе ещё не улег-
лись общественные дискуссии,
это значит поставить базу ис-
следования в заведомо зависи-
мое положение.

Разработанная нами модель
развития школьного образова-
ния второй половины XIX в.
представляется единым закон-
ченным циклом, состоящим из
нескольких фаз. Каждая фаза

измерения
ПЕД

62 1 ’  2 0 1 3

PI_1_2013_ º.qxd  19.04.2013  16:02  Page 62



представляет собой единицу хро-
нологической классификации, в
ходе которой решаются харак-
терные задачи развития системы.

Периодизация

Выделено 5 фаз периодизации:
1. Предреформенная. Осозна-
ние обществом существующих
противоречий, разработка воз-
можных направлений модер-
низации.
2. Реформаторская. Закрепле-
ние идей модернизации в нор-
мативно-правовых документах.
3. Эксприментально-эклекти-
ческая. Внедрение новаций в
массовую практику.
4. Структурно-организацион-
ная. Отказ от неприжившихся
новаций.
5. Инерционно-развивающая-
ся. Состояние стагнации, на-
копление противоречий. Рас-
кроем данные фазы на материа-
ле второй половины XIX в.

Первая,
предреформенная
фаза (1852–1861)

Данная фаза является, с одной
стороны, логическим заверше-
нием предыдущего цикла, но и
уже началом нового, что отмеча-
ется активизацией частной ини-
циативы, началом разработки
новых нормативных докумен-
тов. Постановление 1852 г. воз-

вращает школу в реальное на-
правление. Наблюдается рост
общественной и частной иници-
ативы: организация педагогиче-
ских журналов, создание Петер-
бургского педагогического об-
щества (1859), широкое обсуж-
дение общественностью про-
блем школы (статьи Н.И. Пиро-
гова, М.В. Остроградского).

Общественная дискуссия по
вопросам образования, спрово-
цированная статьёй Н.И. Пиро-
гова, инициирует постановку
вопроса о преподавании матема-
тики, в т.ч. о расширении содер-
жания (П.Л. Чебышев). Обуче-
ние математике характеризует-
ся догматическим изложением
учителя, записками учеников и
зубрёжкой заданного.

Курс математики большин-
ства средних учебных заведе-
ний включает в себя арифмети-
ку, алгебру, геометрию, триго-
нометрию. Разброс во времени
на изучение математики в гим-
назиях — от 22,5 часа в неделю
до 32,5 часа.

Обострение противоречий
между школой и социально-
экономическими реалиями ве-
дет к осознанию обществом в
необходимости перемен.

Вторая фаза,
реформаторская
(1862–1865)

Имеет место закрепление
новаций в нормативно-пра-
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вовых документах: проект
Устава  гимназий (1862) ,
принятие Устава гимназий
(1864). Отмечается особая
активность частных лиц в
деле образования. Увеличи-
вается число учащихся, на-
ряду с ростом сети учебных
заведений.

Активизируются работы по
обновлению существующей
практики обучения математи-
ке: внедряются новые методы
обучения (метод беседы), по-
лучают распространение репе-
тиции. Имеют место безуспеш-
ные в целом попытки усилить
строгость контроля. Педагоги-
ческие измерения тогда ещё не
существовали.

Происходит обновление
целей обучения: ставится за-
дача воспитания личности
учащегося в процессе обуче-
ния. Активно разрабатывают-
ся вопросы преподавания
арифметики: развиваются мо-
нографическое и счетно-логи-
ческое течения. На повестку
дня ставятся вопросы началь-
ного обучения в рамках сред-
него образования и начально-
го обучения как окончатель-
ного, что конкретизируется в
построении приготовитель-
ных и элементарных курсов
геометрии. Начинается широ-
кая дискуссия по вопросам
преподавания математики в
журналах «Педагогический
вестник», «Учитель», «Жур-
нал для воспитания».

Третья фаза,
экспериментально-
эклектическая
(1866–1870)

Массовое внедрение в практи-
ку школ разработанных на пре-
дыдущих этапах новаций ос-
лабляется внешними фактора-
ми: покушением на Александ-
ра II и вступлением в долж-
ность министра народного про-
свещения Д.И. Толстого. Дан-
ные субъективные факторы
сдерживают потенциально бо-
лее активное развитие реально-
го направления, в частности
препятствуя уравниванию в
правах классических и реаль-
ных гимназий.

Содержание курса матема-
тики отличает двойственность.
В программах для гимназий со-
держание курса стабильно, но в
учебниках (Ф.И. Симашко,
К.Д. Краевич) отмечается зна-
чительное расширение курса
(знакомство с понятием функ-
ции, элементы теории вероят-
ностей). Преподаватели стара-
ются использовать новые мето-
дические разработки. Активно
используются зарубежные на-
глядные пособия (таблицы Пе-
сталлоци, арифметический
ящик, работа на ящике с пес-
ком и т.д.). Особый размах при-
обретают заимствования не-
мецких методик обучения, в
частности метод А. Грубе.

Отметим первые фундамен-
тальные издания, посвященные
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вопросам преподавания матема-
тики в начальной школе —
И.И. Паульсон «Арифметика по
способу немецкого педагога
Грубее», «Методическое руко-
водство для родителей и эле-
ментарных учителей», частично
используемые учителями низ-
ших классов средней школы.
Начинают разрабатываться и
отдельные фундаментальные
работы по вопросам преподава-
ния в средних учебных заведе-
ний (А.Н. Страннолюбский,
П. Фан дер Флит). Решению за-
дач начинает уделяться серьез-
ное внимание. Идет разработка
новых курсов математики.

Основной характеристикой
фазы является внедрение в
массовую практику новых, тео-
ретически разработанных на
реформаторском этапе нова-
ций. В качестве дополнитель-
ной характеристической осо-
бенности фазы можно рассмот-
реть активное заимствование
зарубежных разработок.

Четвёртая фаза,
структурно-
организационная
(1871–1880)

Резкий переход к структурно-
организационной фазе опреде-
ляется постановлениями нача-
ла 1870-х гг., вводившими клас-
сическую гимназию. Из гимна-
зий без экзаменов принимали в
университет.

Отмечается продолжаю-
щееся снижение числа дворян
в гимназиях и активная орга-
низация реальных училищ.
Констатируется заинтересо-
ванность общества вопросами
образования: увеличивается
количество учреждаемых сти-
пендий, появляются новые пе-
дагогические журналы: «Педа-
гогический листок», «Семья и
школа», «Педагогический му-
зей», «Воспитание и обуче-
ние» и др.

Значительно увеличива-
лось число часов на изучение
математики в гимназиях, уси-
ливалась строгость контроля.
Задолго до создания тестов по-
явились первые правила об ис-
пытаниях. В 1871 г. вышли
первые общегосударственные
официальные программы по
математике для гимназий,
закрепившие традиционный
курс: арифметика, алгебра,
геометрия, тригонометрия.
1873 г. — программы и планы
д л я  р е а л ь н ы х  у ч и л и щ ,
1874 г. — программы и планы
для женских гимназий. Прояв-
ляется тенденция к увеличе-
нию числа учебных пособий.
Появление и распространение
первых отечественных «ре-
шебников». Идет дальнейшая
разработка уже существую-
щих направления и течений.
Выходят новые методические
руководства для учителей
(В.А. Евтушевский, Е.Е. Вол-
ков, З.Б. Вулих).
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Важной чертой этого време-
ни стала борьба против засилия
немецких методов в обучении,
выразившаяся в дискуссии
В.А. Евтушевского с Л.Н. Тол-
стым. Эта дискуссия имела прин-
ципиальное значение для даль-
нейшего эффективного развития
отечественной школьной мето-
дики. Отличительной характери-
стикой фазы является отсев не-
прижившихся новаций, отказ от
зарубежных заимствований.

Пятая фаза,
инерционно
развивающаяся
(1881–1890)

Резкая смена внутриполитиче-
ского курса, связанная с убий-
ством Александра II (1881),
снизила активность общест-
венности и частных лиц: мате-
риальная помощь учебным за-
ведениям в форме стипендий
значительно ослабла, хотя ча-
стные журналы («Русский на-
чальный учитель», «Семья и
школа» и др.) продолжают со-
здаваться и выходить. Создава-
емые научно-математические
журналы посвящали свои стра-
ницы вопросам обучения мате-
матике («Физико-математиче-
ские науки в их прошлом и на-
стоящем», «Журнал элемен-
тарной математики»).

Политика ограничений в
образовании особенно нагляд-
но проявилась в выходе знаме-

нитого циркуляра Министер-
ства народного просвещения
(1887 г.), который предписы-
вал директорам гимназий воз-
держиваться от приёма в шко-
лы детей из низших сословий.
Практически одновременно
был закрыт приём в приготови-
тельные классы. Увеличилось
число учащихся в гимназиях из
семей дворян.

Содержание курса матема-
тики было стабильным, но от-
мечается усиление значения
теории, причем в курсах не
только средних, но и других
учебных заведений. Наблюда-
ется тенденция к формализму.
В конце 1880-х снизилось чис-
ло выдержавших экзамены на
аттестат зрелости.

Проводятся работы над со-
зданием систематических кур-
сов, которые бы разумно соче-
тали научность с доступностью
изложения. Ставится вопрос о
методике преподавании триго-
нометрии. Имеет место жур-
нальная разработка многочис-
ленных вопросов частной ме-
тодики. Усиливается стремле-
ние к преемственности, про-
должению отечественных тра-
диций (В.А. Латышев, В.В. Бо-
бынин). Разработка новых
учебников, задачников прохо-
дит одновременно с замедлени-
ем номенклатуры выпускаемой
учебной литературы.

Данная фаза характеризу-
ет, с одной стороны, функцио-
нирование системы школьного
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математического образования
в рамках рассматриваемого пе-
риода развития, а с другой сто-
роны — накопление новых про-
тиворечий между школой и со-
циально-экономическими реа-
лиями. Этой фазой заканчива-
ется полный цикл развития си-
стемы школьного математичес-
кого образования, на протяже-
нии которого в России была со-
здана традиционная система
школьного математического
образования.

Развитие
математического
образования 
в XX–XXI вв.

На основе построенной нами
модели обобщим основные ха-
рактеристики каждой фазы.
1. Предреформенная — осозна-
ние обществом существующих
проблем в школьном математи-
ческом образовании. Данная
фаза является связующим зве-
ном между отдельными цикла-
ми развития, она сохраняет
(особенно вначале) многие
черты предыдущего цикла.

Начало фазы связано, как
правило, с фиксацией в норма-
тивно-правовых документах
некоторых незначительных из-
менений, которые не столько
обновляют, сколько закрепля-
ют итоги развития предыдуще-
го этапа. А вот в области обще-
ственной жизни происходят

значительные изменения, кото-
рые и позволяют определить
данную фазу. Осознание обще-
ством существующих проблем
в сфере образования отражает-
ся в острых дискуссиях с целью
обсуждения возможных путей
модернизации. Публикуются
статьи, где поднимаются во-
просы школьного образования,
начинается переосмысление
целей обучения.

Вместе с тем, отмечается
неудовлетворённость как уров-
нем школьного математическо-
го образования, так и школь-
ным образованием в целом.
Обострение противоречий
между школой и социально-
экономическими реалиями и
осознание обществом необхо-
димости перемен — основная
черта данной фазы.
2. Реформаторская фаза. Она
связана с закреплением идей
модернизации в нормативно-
правовых документах. Отме-
чается разработкой и создани-
ем нормативно-правовой базы
предстоящей реформы. Обще-
ственная дискуссия продолжа-
ется, но модернизация приоб-
ретает уже конкретные конту-
ры, очерченные документами.
Продолжается активная рабо-
та педагогического сообщест-
ва, проводятся съезды, конфе-
ренции педагогов-математи-
ков, осознана необходимость
обновления, отрабатываются
направления модернизации
системы.
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3. Эксприментально-эклекти-
ческая фаза, связанная с внед-
рением новаций в массовую
практику. Этот исключительно
сложный процесс сопряжен с
многочисленными трудностя-
ми — отсутствием необходи-
мых методических разработок,
учебной литературы, неподго-
товленностью учителей. Воз-
никающие проблемы пытаются
преодолеть, в частности, актив-
но заимствованием зарубеж-
ных разработок, часто без
должного критического осмыс-
ления. Развитие методико-ма-
тематического знания не успе-
вает за модернизированной
практикой. Сворачиваются об-
щие дискуссии, активная раз-
работка необходимой методи-
ко-математической базы: ста-
тьи, фундаментальные работы.
4. Структурно-организацион-
ная, характеризующаяся от-
казом от неприжившихся но-
ваций. Это время контрре-
форм, когда проведенная мо-
дернизация вызывает резкую
критику на самом высоком
уровне. Как правило, фаза на-
чинается с резких и достаточ-
но неожиданных постановле-
ний, публикаций в прессе и
т.п. Снова усиливаются дис-
куссии по вопросам матема-
тического образования. Сис-
тема школьного математичес-
кого образования начинает
тяготеть к устойчивости, к
восстановлению традиций
отечественной школы.

5. Инерционно-развивающаяся,
характеризующаяся состояни-
ем стагнации, накоплением
противоречий. Это время ста-
бильного функционирования
системы. Стабильность содер-
жания. Активная разработка
частных вопросов обучения
математике. В конце фазы уси-
ливается тенденция к форма-
лизму. Общественная актив-
ность, как правило, снижается.
Общество перестает интересо-
ваться проблемами школы. Как
правило, имеет место сниже-
ние числа учащихся и сверты-
вание роста сети учебных заве-
дений.

Внешне стабильное тече-
ние фазы характеризуется на-
коплением внутренних про-
тиворечий. Частными мето-
дическими разработками не
всегда можно преодолеть об-
щие проблемы математичес-
кого образования. С развити-
ем общества зреют вопросы
об обновлении математичес-
кой подготовки учащихся. Но
пока система стабильно фун-
ционирует, что показывает
достаточно высокий уровень
математической подготовки
учащихся.

Экстраполируя полученные
выводы на последующие вре-
менные интервалы (первая по-
ловина и вторая половина
XX века), зафиксируем резуль-
таты в табл. 1.

В результате развитие
школьного математического
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образования, начиная со вто-
рой половины XIX в., можно
представить в виде последова-
тельности меняющихся цик-
лов. Пытаясь перенести выяв-
ленные нами закономерности
на современный, этап нужно
учитывать важное замечание.
Исследование современного
этапа (с 1998-го по настоящее
время) должно проводиться с
учетом возможной аберрации
близости, когда мы не можем
оценить в полной мере объек-
тивно значимость того или
иного события.

Анализируя систему школь-
ного математического образова-
ния, можно отметить, что с сере-
дины 2000-х гг. фиксируются
серьезные изменения в системе
математического образования.
Это изменение содержания —
введение элементов теории ве-
роятностей и статистики в
школьный курс, создание про-
фильного старшего звена с це-
лой серией соответствующих

программ, уменьшение часов
на изучение математики, изме-
нение формы выпускного кон-
троля за результатами обуче-
ния — система ЕГЭ. Все пере-
численное позволяет сделать
вывод о прохождении сейчас
реформаторской фазы истории
математики.

Переход к внедрению в
массовую практику ЕГЭ можно
трактовать как начало экспери-
ментально-эклектической фа-
зы развития. И именно с точки
зрения выявленных особеннос-
тей данной фазы говорить о
том, что ЕГЭ и другие новации
полностью приживутся в на-
шей школе — ещё рано. Как бы-
ло показано, за эксперимен-
тально-эклектической фазой
последует структурно-органи-
зационная, а затем инерцион-
но-развивающаяся. Именно
они и проверяют на прочность
все вводимые новации.

В особой мере это относится
к смутным перспективам ЕГЭ.

М е т о д о л о г и я
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Периоды развития школьного математического образования

(вторая половина XIX–XX вв.)

Фазы Годы

Предреформенная 1851–1861 1891–1905 1950–1963

Реформаторская 1862–1865 1906–1922 1964–1969

Экспериментально-эклектическая 1865–1870 1923–1930 1970–1977

Структурно-организационная 1871–1880 1931–1936 1978–1987

Инерционно-развивающаяся 1881–1890 1937–1949 1988–1998
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