
На правах рукописи 

ЕЛСЫКОВА Ольга Владимировна 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТУИТИВНОГО КОМПОНЕНТА 
УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПЕДВУЗОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ 

13.00.02   теория и методика обучения и воспитания 
(математика, уровень высшего профессионального образования) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук 

Омск2005 



Работа выполнена на кафедре алгебры, геометрии и методики преподавания 
математики государственного образовательного учреждения высшего профес

сионального образования «Забайкальский государственный педагогический 
университет им. Н.Г. Чернышевского» 

Научный руководитель:  доктор педагогических наук, профессор 
Виктор Алексеевич Далингер 

Официальные оппоненты:  доктор педагогических наук, профессор 
Ирина Андреевна Маврина 

Ведущая организация: 

кандидат педагогических наук 
Наталия Александровна Бурмистрова 

ГОУ ВПО «Красноярский государственный 
педагогический университет» 

Защита состоится 22 июня 2005 г. в 12.00 часов на заседании диссер
тационного совета Д 212.177.01  по защите диссертаций на соискание ученой 
степени доктора педагогических наук в ГОУ ВПО «Омский государственный 
педагогический университет»  по адресу: 644099, г. Омск, наб. Тухачевского, 
14,ауд.212. 

С диссертацией  можно  ознакомиться  в библиотеке  ГОУ  НПО «Ом
ский государственный педагогический университет». 

Автореферат разослан « / / »  мая 2005 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета  оА'*^^  М.И. Рагулина 



MQiJ  гщ^^"^ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. В  начале XXI в. решающее значение  для 
социокультурного  и  экономического  развития  российского  общества  имеет 
высшее образование, основная цель которого состоит в подготовке  высококва
лифицированных  специалистов. Особое место в системе высшего  образования 
занимает  педагогическое  образование,  характеризующееся  переходом  от 
предметноориентированных  технологий  к  технологиям  личностно  ориенти
рованного образования, направленным на шггеллектуальное развитие будущих 
педагогов,  на  формирование  и развитие  их  творческого  потенциала,  который 
послужит основой для становления профессиональной  компетентности 

Учигьшая современные аспекты модернизации образования, особую акту
альность  приобретает  подготовка  учителяпредметника,  в  частности,  в  рамках 
образовательной  области  «Математика»,  готового  эффективно  организовывать 
педагогический процесс в условиях  общеобразовательной  и профильной школы. 
Это, в  свою очередь, предъявляет объективные  требования  к предметной  и про
фессиональной подготовке будущих  учителей математики   студентов педагоги
ческих вузов, обучающихся по математическим специальностям. 

В математическом образовании, как и в математической науке, имеется две 
основные  ведуш?1е  линии    аналитическая  и  геометрическая,  способствующие 
развитию вербального и невербального  интеллекта  Особую роль в развитии не
вербального  интеллекта,  основанного  на  интуитивном  компоненте  умственной 
деятельности, занимает геометрическое образование 

В  сложившейся  системе  математического  образования  геометрическая 
составляющая  значительно  ослаблена,  поэтому  важнейшая  задача  состоит  в 
том, чтобы ее укрепить. Данная проблема поднята в исследованиях  Г.Д. Глей
зера, В.А. Далингера, Г.В. Дорофеева, А.Ж. Жафярова, Г.И. Саранцева и др. 

Обучение геометрии способствует не только освоению студентами тредмет
нометодической области знание но и обеспечивает общее интеллектуальное разви
тие  будущего  специалиста,  включающее  ясность  и  точность мысли,  критичность 
мышления,  интуитивность  познания, логическое  мьппление, элементы  алгоритми
ческой культуры, 1фостранс1венные представления и т. д. 

Учитывая  специфичность  содержания  геометрической  составляющей  ма
тематического  образования, можно отметить  ее особую роль в освоении студен
тами  интуитивного  компонента  умственной  деятельности  Разработка  проблемы 
форм1ф<жания  которого  у студентов математических  специальностей  педвузов  в 
щюцессе обучения геометрии делает актуальным ее рассмотрение на междисципли
нарном уровне с опорой на философское, психологическое и педагогическое знание 

В  контексте  исследования  проблемы  формирования  итуитивного  компо
нента умственной  деятельности студентов  представляют  интерес труды отечест
венных  и  зарубежных  ученых, посвященные  вопросам  развития личности  в  ак
тивной  деятельности  (К.А.  АбульхановаСлавская,  Б.Г.  Ананьев,  А.Г.  Асмолов, 
Р. Берне, П.Я. Гальперин, Д. Зинглф, В.П. Чтгорну^р,  А н  Прмчтц»и  F М  Моргу
нов,  А.Б.  Орлов,  А.В.  Петровский,  В.А.  Е п|0вс11Щ1ИЖМ1кЧ^юш1те1Ь1, 
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е л .  Рубинштейн, А.С. Шаров и др.). Особо важными для исследования являются 
вопросы, связанные с определением компонентов и особенностей математическо
го  мышления  (Ж.  Адамар,  А.Д.  Александров,  Л.Ю. Березина,  В.Г.  Болтянский, 
Т.Н.  Ведерникова,  Н.Я. Виленкин,  Г.Д.  Глейзер, В.А. Далингер, Ю.М. Колягин, 
А.Н. Лук, Т.е. Маликов, А.Д. Мышкис, Д. Пойа и др.), а также комплексной при
родой  математической  деятельности  (И.В.  Дубровина,  А.Н.  Колмогоров, 
В.А. Крутецкий, СИ. Шапиро, П.А. Шеварев и др.). Близким к проблеме исследо
вания является подход к интуитивному компонешу умственной деятельности как 
одному  из механизмов  процесса позтния  действительности  рассматриваемый в 
трудах  Г.С.  Альтшуллера,  В.Ф.  Асмуса,  Д.Б.  Богоявленской,  М.И.  Зайкина, 
А.  Землякова,  А.С.  Кармина,  В.А.  К^пунина,  Б.М.  Кедфова,  М.  Клайна, 
Е.М. Кондрушенко, А.Н. Лука, А.А. Налчаджяна, Е.П. Хайкина и др. 

Несмотря  на  наличие  философских,  психологических  и  педагогических 
исследований, работ в области математики по проблеме формирования интуи
тивного  компонента умственной  деятельности,  недостаточно  изученным  оста
ется  вопрос  формирования  данного  компонента  умственной  деятельности  в 
процессе обучения геометрия  В свою очередь, это позволяет говорить о необ
ходимости  теоретического  осмысления  и  практической разработки  соответст
вующего направления в методике обучения геометрии в педвузе 

Анализ  научных  исследований  и педагогическое  осмысление  поднятой 
проблемы указывают на наличие ряда противоречий: 

  между научно обоснованньи! положением  о роли интуитивного ком
понента умственной деятельности  в процессе осмысления предметного  содер
жания  математики  в целом  и геометрии  в частности  и недостаточным  внима
нием к исследованию данного  феномена; 

  между  необходимостью  целенаправленного  использования  интуи
тивного  компонента  умственной  деятельности  студентов в процессе  обучения 
геометрии  как средства,  обеспечивающего  более эффективное  усвоение  пред
метного содержания и необоснованностью данного факта в методике обучения 
геометрии студентов математических  специальностей; 

  между  объективной  необходимостью  формирования  интуитивного 
компонента  умственной деятельности  студентов  математических  специально
стей  педвузов  в  процессе  обучения  геометрии  и отсутствием  научно  обосно
ванной методики его формирования. 

Таким  образом,  актуальность  исследования  определяется  необходимо
стью разрешения  противоречия между  потенциальными  возможностями  курса 
геометрии,  позволяющего  в  процессе  обучения  формировать  интуитивный 
компонент  умственной  деятельности  у студентов,  и реально  сложившейся  на 
сегодня  практикой  обучения  геометрии  в  высшей  педагогической  школ^  не 
использующей эти возможности. 

Проблема  исследования  состоит в обосновании возможности и необхо
димости  формирования  интуитивного  компонента  умственной  деятельности 
студентов  математических  специальностей  педагогического  вуза  в  процессе 
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обучения геометрии  и определении методических  средств, способных  обеспе
чить эффективность данного процесса 

Целью  исследования  является  выявление  и обоснование  методических 
средств  формирования  интуитивного  компонента  умственной  деятельности 
студентов  при обучении геометрии  и их внедрение  в процесс подготовки  сту
дентов математических специальностей педагогического вуза 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  геометрии  студен
тов математических специальностей педагогического вуза 

Предметом  исследования  является  процесс формирования  интуитивно
го компонента  умственной  деятельности  студентов  математических  специаль
ностей при обучении геометрии. 

Гипотеза  исследования:  формирование  интуигивного  компонента умствен
ной деятельности студентов в процессе обучения геометрии будет возможно и эф
фективно, если обучение организовьгеать  как  эвристический  познавательный про
цесс и использовать следующие методические средсгва 

  комплекс  геометрических  задач,  направленный  на  формирование 
интуитивного компонента умственной деятельности студентов; 

  графовое моделирование процесса решения геометрических задач; 
  самостоятельную  эвристическую  работу  студентов  в  процессе  обу

чения геометрии. 
Проблема и гипотеза исследования  обусловили необходимость  решения 

следуюищх задач; 
1.  Вьивить  и обосновать  научные  предпосылки  проблемы  формирова

ния  интуитивного  компонента умственной  деятельности  в философии  и мате
матике и определить его место и роль в процессе обучения  геометрии 

2.  Выявить  психологопедагогические  основы  формирования  интуи
тивного  компонента  умственной  деятельности  у  студентов  математических 
специальностей в процессе обучения  геометрий 

3.  Разработать  содержательный  и  процессуальный  аспекты  формиро
вания интуитивного компонента умственной  деятельности студентов  при обу
чении геометрии. 

4.  Определить и дать характеристику  методическим  средствам  форми
рования  интуитивного  компонента  умственной  деятельности  студентов  в про
цессе обучения геометрии. 

5.  Экспериментально  проверить  эффективность  применения  совокуп
ности методических  средств (комплекс  геометрических  задач, графовое  моде
лирование  процесса решения  геометрических  задач, самостоятельная  эвристи
ческая  работа  студентов  в  процессе  обучения  геометрии),  направленных  на 
формирование  интуитивного компонента  умственной деятельности  студентов, 
с учетом уровней и показателей его сформированности 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составляют:  фи
лософскопсихологические  основания  теории  деятельности  и развития  лично
сти в  деятельности;  научные положения о комплексной природе математической 



деятельности, структуре и особенностях матемапптеского мышление теория  эври
стического  обучения;  психологопедагогические  теории, раскрывающие  осно
вы  обучения  математике;  научные подходы к пониманию интуитивного компо
нента  умственной  деятельности  как  одного  из  механизмов  процесса  познания 
действительности. 

В соответствии с предметом и логикой педагогического исследован1Щ сущ
ностью изучаемого феномена использовались следующие методы исследования: 

  теоретические: анализ  философской,  психологопедагогической,  ма
тематической  и  методической  литературы  по  теме  исследованш^  анализ  доку
ментов по вопросам образования; анализ содержания программ, учебных планов 
и учебников по геометрии для высших педагогических учебных заведени!^ 

  эмпирические: наблюдение  за  учебной  деятельностью  студентов,  ан
кетирование,  ранжирование,  индивидуальные  устные  опросы  преподавателей, 
проведение  опытнопоисковой  работы  по  определению  эффективности  и  ре
зультативности  педагогических  воздействий  на  формирование  интуитивного 
компонента  умственной  деятельности  студентов  в  процессе  обучения  геомет
рии;  вероятностностатистическая  обработка  и  интерпретация  результатов  экс
периментальной работы. 

Этапы  исследования.  Экспериментальная  работа  осуществлялась  с 
1999 по 2004 г. и проводилась в несколько этапов. 

На первом этапе (19992001 гг.) анализировалась общая и специальная ли
тература; изучалось состояние проблемы  формирования интуитивного компонен
та умственной деятельности студентов математических специальностей в процес
се  обучения  геометрии;  выявлялись  и  обосновывались  педагогические  условия 
формирования  интуитивного  компонента  умственной  деятельности  студентов  в 
процессе обучения геометрии; проводился констатирующий эксперимент. 

На втором этапе (2001   2002 гг.) уточнялись объект, предмет, цель, ос
новные  задачи  исследования;  формулировалась  научная  гипотеза;  планирова
лась  экспериментальная  работа,  направленная  на  реализацию  педагогических 
условий  формирования  интуитивного  компонента  умственной  деятельности 
студентов, разрабатывались основные положения экспериментальной  методики 
проводился  поисковый  эксперимент,  был осуществлен  выбор  базы формирую
щего эксперимента, определены условия его проведения и продолжительность 

На третьем этапе (2002   2004 гг)  проводился  формирующий  экспери
мент,  обрабатьшались  результаты  экспериментальной  работы, уточнялись  выво
ды, осуществлялась обработка результатов^ оформлялся текст диссертации 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  явился  физико
математический  факультет  Забайкальского  государственного  педагогического 
университета  им. Н.Г. Чернышевского. В эксперименте участвовали студенты, 
обучающиеся  по математическим  специальностям.  На различных этапах рабо
ты в эксперименте приняли участие 107 человек. 



Научная  новизна исследования состоит в научнотеоретическом  обоснова
шш  содержательного  и  процессуального  аспектов  формирования  интуитивного 
компонента  умственной  деятельности  студентов  математических  специальностей 
педвузов в процессе обучения  геометрии и дидактикометодических  средств (ком
плекс геометрических задач, графовое моделтфование процесса решения геометри
ческих  задач, самостоетельная  эвристическая работа студентов),  обеспечивающих 
эготщюцесс. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в обосновании 
методических  аспектов  процесса  формирования  интуитивного  компонента 
умственной деятельности  студентов математических  специальностей  педвузов 
в процессе обучения геометрии и обогащении на этой основе теории и методи
ки обучения геометрии в вузе. В результате исследования: 

  определено  и  раскрыто  понятие  «интуитивный  компонент  умствен
ной  деятельности»,  обозначены  и  охарактеризованы  этапы  эвристического 
познавательного  процесса,  направленного  на  формирование  интуитивного 
компонента умственной деятельности; 

  разработаны требования к комплексу  геометрических зада'^  направ
ленному  на  формирование  интуитивного  компонента  умственной  деятельно
сти студентов; 

  обосновано  щ)именение  графового  моделирования  к  щюцессу  решения 
геометрических  задач  как методического  средства,  способствующего  повышению 
эффективности тфоцесса ффмирования итуитивного компонента умственной дея
тельности  обоснованы  методические  аспекты организации самостоятельной эври
стической работы студентов в процессе обучения, направленной на формирование 
интуитивного компонента умственной деятельности 

  обозначены  уровни  сформированности  интуитивного  компонента 
умственной деятельности и установлены показатели их характеризующие 

Практическая  значимость  исследования: 
  разработаны  комплексы  геометрических  задач  по  основным  разде

лам  курса  геометрии,  направленные  на  формирование  интуитивного  компо
нента умственной деятельности студентов; 

  раскрыто содержание  и методические  аспекты этапов  процесса фор
мирования  интуитивного  компонента  умственной  деятельности  студентов  в 
логике эвристического познавательного процесса; 

  разработан  и внедрен  комплекс  лабораторнопрактических  работ  по 
геометрии,  направленный  на  формирование  интуитивного  компонента  умст
венной  деятельности  студентов,  обеспечивающий  содержание  самостоятель
ной эвристической работы в процессе обучения; 

  в  соответствии  с  обозначенными  в  диссертационном  исследовании 
уровнями  сформированности  интуитивного  компонента  умственной  деятель
ности и установленными  показателям^  их характеризующими,  была установ
лена  эффективность  формирования  интуитивного  компонента  умственной 



деятельности студентов при использовании следующих методических  средств 
комплекса геометрических  задач, графового моделирования  процесса решения 
геометрических  задач,  самостоятельной  эвристической  работы  студентов  в 
процессе обучения геометрии. 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  при  составлении 
учебнометодических  пособий  по  геометрии  для  студентов  педагогических 
университетов,  а  также  в  непосредственной  профессиональной  деятельности 
преподавателей педагогических университетов. 

Достоверность  и обоснованность результатов  исследования обеспечи
ваются  опорой  на  положения  фундаментальных  психологопедагогических  и 
методологических  исследований;  внутренней  логикой  исследование  использо
ванием  методов,  адекватных  поставленным  задачам;  вне^фением  полученных 
результатов в практику обучения, а также педагогическим экспериментом и ста
тистической  обработкой  его результатов. Результаты  педагогического  экспери
мента  подтверждают  справедливость  основных  положений  диссертационного 
исследования и доказывают выдвинутую гипотезу. 

Апробация  и  внедрение  результатов.  Теоретические  положения,  ма
териалы  и результаты  исследования докладьгеались  и обсуждались  на Второй 
ВосточноСибирской  зональной  межвузовской  конференции  по математике  и 
проблемам  ее  преподаванш; в вузе (Иркутск, 2003  г.), на региональных  науч
нопрактических  конференциях  (Чита,  19972003  гг.),  на  Второй  Междуна
родной научнопрактической конференции (Тамбов, 2004 г.), на межвузовской 
научнопрактической  конференции студентов  и аспирантов (Омск, 2005 г.), на 
ежегодных  научных сессиях профессорскопреподавательского  состава и засе
даниях  кафедры  алгебры,  геометрии  и  методики  преподавания  математики 
Забайкальского  государственного  педагогического университета  им. Н.Г. Чер
нышевского (19972005 гг.). 

Положения, выносимые  на  защиту: 
1.  Курс геометрии в педагогическом вузе позволяет формировать интуи

тивный компонент умственной деятельности студентов в процессе обучения как 
один из механизмов умственной деятельности позволяющей на основе имеюще
гося  эвристического  опыта  получать  новые  знание  что  дает возможность  сба
лансировать умственную деятельность студентов в процессе обучения 

2.  Формирование  интуитивного  компонента  умственной  деятельности 
студентов  обеспечивается  реализацией  в  процессе  обучения  комплекса  гео
метрических  задач,  являющегося  основой  содержания  данного  процесса,  по
зволяющего  формировать  различные  виды  интуиции  и отвечающего  требова
ниям  целостности,  общности,  разноуровневости,  и  организацией  обучения 
геометрии как эвристического познавательного  процесса 

3  Использование  таких  методических  средств,  как  фафовое  модели
рование  процесса  решения  геометрических  задач  и самостоятельная  эвристи
ческая работа  студентов  при обучении геометрии^  позволяет создать  наиболее 



оптимальные  условия  для  формирования  интуитивного  компонента  умствен
ной деятельности студентов в процессе обучения  геометрии 

Структура  диссертации  соответствует логике  научного  исследования 
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения,  библиографического 
списка  использованной  литературы  (263  наименования)  и  приложений  (9). 
Диссертация  изложена  на  208  страницах.  Текст  иллюстрирован  таблицами 
(15), рисунками (15). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываны  актуальность  исследование  определены 
объект,  предмет,  цель  и  задачи  исследования,  выдвинута  гипотеза,  раскрыты 
методь]  и этапы  опытноэкспериментальной  работы,  охарактеризованы  науч
ная  новизна,  практическая  значимость  работы,  отражены  достоверность  и 
обоснованность  полученных  в исследовании результатов^  сфера  их  апробации 
и внедрения, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические  основы формирования  интуитивного 
компонента умственной деятельности студентов при обучении геометри1»> 
определены  научные  предпосылки  проблемы,  исходные  методологические 
положения, которые были положены в  основу теоретического  анализа сущно
сти  (целей,  задач,  содержания,  структуры  и средств)  процесса  формирования 
интуитивного  компонента умственной  деятельности  студентов  с психологиче
ских и педагогических позиций. 

Изучение научной литературы с целью определения понятия интуитивно
го знания в истории науки и на современном этапе развития позволило сделать 
вывод, что однозначно сформулировать определение достаточно трудно в связи 
с его многогранностью, однако основные его характеристики, свойства и формы 
проявления  могут  быть  описаны  довольно  четко,  причем  мнения  ученых  по 
этим вопросам  во многом  схожи, что дает возможность  воспользоваться  суще
ствующими описаниями в качестве теоретической основы исследования 

Считая  установленным  в  теории  познания  факт  выделения  в  понятии 
«интуиция»  двух  ее  видов    интуиции  чувственной  (Аристотель,  И.  Кант, 
Г.  Вейль,  А.  Пуанкаре  и  др.)  и  интеллектуальной  (Р.  Декарт,  Г.  Лейбниц, 
Ф. Шеллинг и др.)   в нашем  исследовании  мы придерживались  того мнения, 
что  эти  два  вида  интуиции  существуют  неразрывно  и  взаимосвязано  друг  с 
другом. Различия в уровнях  проявления  интуиции позволили утверждать, что 
возможно оказывать влияние  на процесс обучения  с целью  формирования ин
туитивного компонента умственной  деятельности 

Следует  подчеркнуть,  что условием  проявления  интуиции  является  на
личие противоречия между имеющимся знанием и возникшей проблемой 

Изучение  психологопедагогической  и методической литературы  позволяет 
отметить, что многие психологи считают интуицию компонентом умственной дея
тельности и одно^земенно компонентом творчества 



Понимая  под творческой  интуицией  специфический  познавательный про
цесс,  заключающийся  в  создании  принципиально  новых  образов  и  понятий  на 
основе взаимодействия  чувственных  образов и абстрактных  понятий, уже имею
щихся в сознании (или подсознании) в данный момент и не основываюптйся  на 
привлечении логических мыслительных операций, мы сделали вывод, что органи
зуя  процесс  формирования  интуитивного  компонента  умственной  деятельности, 
необходимо учитывать, что интуиция в каждый момент познавательного процесса 
является отправной точкой для дальнейшего процесса познания  Инпуиция   не
отъемлемая часть процесса познаню^ неразрывно связанная  с практикой, являю
щаяся непосредственным усмотрением ума, а также результатом и одновременно 
основанием в цепи опосредовании и доказательста 

Анализ литфатуры  позволил  выявить основные характеристики интуитив
ного знания: неосознаваемость  возникновения,  но осознаваемость  проявления; со
стояние  аффекта,  эмоционального  возбуждения,  сопровождающее  этот  щюцесс; 
сшуативность  возникновения,  связанная  с  неопределенностью  и  новизной  ситуа
ции; определяющее значение опыта в процессе возникновения Психологи и педаго
ги  придерживаются  определения  интуиции  как неосознаваемого  процесса  перера
ботки  информации,  относя  к  свойствам  интуитивного  суждения  непосредствен
ность, отсутствие контроля со стороны сознания, его неаналигический тип 

В  результате  анализа  научных  исследовани!^  связанных  с  описанием 
механизмов  проявления интуиции,  нами было сконструировано  рабочее опре
деление  понятия  «интуитивный  компонент  умственной  деятельности»,  необ
ходимое  для  проведения  дальнейшего  исследования  Под  интуитивным  ком
понентом  умственной  деятельности  будем  понимать  один  из механизмов  ин
дивидуальной умственной деятельности, неосознаваемый в деталях, отличный 
от  рассуждения  аналитического  типа,  имеющий  дело  с  неопределенностью  и 
новизной  ситуации,  подразумевающий  оценку  ситуации,  выбор  альтернатив, 
действий,  гипотез, связанный  с трансформацией, взаимодействием  и преобра
зованием  имеющихся  знаний  и позволяющий  на основе  имеющегося  эвристи
ческого опыта усмотреть принцип (идею) решения проблемы. 

Под  интуицией  в  практическом  смысле  будем  понимать  способность 
анализировать  поступающую  информацию  и  делать  из  нее  выводы,  «угады
вать» метод решения, подразумевающую использование опыта, приобретенно
го ранее  и ускоренное  прохождение  цепи рассуждение  произведенных  на не
осознаваемом,  подсознательном  уровне.  Подчеркнем:  проявлению  интуиции 
способствуют сформированные  в сознании человека устойчивые  конструкции 
например, на метод доказательства, метод построения и т. п. 

Был  сделан  вывод:  формирование  компетентности  (предметной  и про
фессиональной)  будущего учителя  математики как творческий  процесс содер
жит  в  качестве  компонентов  ингуитивную  и  рациональную  составляющие. 
Уровень усвоения теоретического материала зависит от активной  интуитивной 
части  познавательной  деятельности,  в связи  с этим  интуитивный  подход дол
жен быть первичным при введении нового материала 
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Кроме того, подчеркнем, что интуиция является мощным средством эври
стической деятельности, обеспечивающей активизацию мышления студентов при 
обучении,  поэтому  успех процесса формирования  интуитивного  компонента ум
ственной деятельности напрямую зависит от качества организации эвристической 
деятельности студентов в процессе работы с задачным материалом. 

Эвристическая  познавательная  деятельность  в  процессе  обучения  гео
метрии способствует  активизации  умственной  деятельности  студентов  и под
разумевает  наличие  комплекса  учебноисследовательских  задач,  обеспечи
вающих  ее содержание. В связи с этим  в исследовании  была поставлена  и ре
шена задача выявления места интуитивного знания в этом  процессе 

Решение конкретной задачи в новой ситуации происходит с помощью догэг 
док, правдоподобных рассуждений, что позволяет рассматривать интуитивный гфо 
цесс как часть щюцесса решения задачи  Обучение будущего учителя математики 
должно  подготавливать  его  к  решению  любой  математической  задачц  а  значит 
должно давать представление о самом процессе решения задач  Дня гфедотвраще
ния в  процессе обучения  возможного  противоречия между  ишуитивным  воспр» 
ятием и его логическим обоснованием необходима систематическая работу котхфая 
приблизит шпуитивное щ)едставление к объективно правильному. 

Выделенные  П.  Линдсеем  и  Д.  Норманном  два  различных  подхода  к 
решению задач позволили определить два этапа деятельности студентов в этом 
процессе. Первый  этап обозначен  как работа  с  алгоритмическими  (базовыми) 
задачами.  С точки  зрения  теории  поэтапного  формирования  умственных дей
ствий (ПЯ.  Гальперин и др.) данный этап можно  обозначить  как  формирова
ние ориентировочной  основы  действия,  связанного  с решением  базовой  зада
чи. Результатом  этого этапа  должен стать  перенос  действия  в  план представ
лений, в  умственный  план.  Второй  этап деятельности  студентов  по  решению 
задач был обозначен как эвристический познавательный тфоцесс  С точки зре
ния  теории  поэтапного  формирования  умственных  действий  на  этом  этапе 
осуществляется  перевод  алгоритма  во  внутренний  план  При  этом  действие 
«раздваивается»  на  свое  предметное  содержание  и мысль  о нем. Контроль  за 
выполнением действия интерпретируется в виде примеривания на глаз, 

Под алгоритмом в нашем исследовании мы  понимаем совокутшость  пра
вил,  которая,  если  ей  неукоснительно  следовать,  не  допуская  ошибок  любого 
рода,  автоматически  порождает  верное  решение.  Говоря  об  эвристических 
приемах,  мы  подразумеваем  описание  некоторых  эмпирических  правид  цен
ность которых может быть оправдана предшествующим опытом решения задач. 
При этом подчеркнем, что задачи, для решения которых уже получен алгоритм, 
могут  стать  моделями,  на  которых  студенты  обучаются  приемам  умственной 
деятельности, лежащим в основе решения. Это позволило нам определить такое 
свойство  задач  эвристического  характера  по  отношению  к  алгоритмическим 
задачам,  как  преемственность,  причем,  как  отмечает  П.Я.  Гальперин,  преемст
венность не только в знаниях, но прежде всего психологическую. 
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Соотнесение  уровней  усвоения  учебного  материала,  выделенных 
В.П  Беспалько  с возможными уровнями  сформированности  компонентов ум
ственной  деятельности  в области  геометрии,  обозначенными  Г.Д.  Глейзером, 
дало  возможность  охарактеризовать  уровни усвоения  знаний  и  одновременно 
обозначить для каждого из них уровень сформированности интуитивного ком
понента умственной деятельности.  Результаты  этого процесса  гфедставлены  в 
таблице  1. Четвертый уровень представляет  собой не что иное, как умение ре
шать  учебные  проблемы  (задачи  эвристического  характера)  и  одной  из  глав
ных процессуальных характеристик этого уровня является перенос  знаний. 

Таблица 1 

Соотношение уровней усвоения знаний и уровней 
сформированности  интуитивного  компонента 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

Уровни 

усвоения 

знаний 

Знания
знакомства 

Знаниякопии 

Знанияумения 

Знания
трансформации 

Содерокание уровней 

усвоения  знаний 

Узнавание, распознавание, раз
личение, опознавание 
Воспроизведение информации об 
объекте (по памяти или по алыслу) 

Применение знаний на практике 
в буквальном приложении к зна
комьш обьеюам и стуациям 
Применение знаний на практике с 
переносом как на незнакомые, но 
аналогичные изучаемым ситуации 
и объекты, так и на неаналогич
ные и трансформированные 

Уровни сформиро
ванности интуи

тивного компонен
та умственной 
деятельности 

Элементарный 

Фрагментарный 

Статически
динамический 

Динамический 
и творческий 

Необходимость  обеспечить  эвристический  познавательный  процесс 
предметным содержанием позволила определить требования, предъявляемые к 
задачам,  направленны.м  на  формирование  интуитивного  компонента 
умственной деятельности: 

•  возможность  разбиения  задачи  эвристического  характера  на  относи
тельно простые представляемые в фафсхеме решения замкнутыми контурами; 

•  необходимость  выхода  при  решении  задачи за пределы  алгоритмов, 
находящихся в этот момент в распоряжении студента; 

•  несоответствие  знаний  и умений,  которыми владеет  студент  с теми, 
которые ему необходимы для решения задачи (наличие противоречия). 
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Под  комплексом  задач,  направленным  на  формирование  интуитивного 
компонента  умственной  деятельности,  мы  понимаем  множество  задач,  объе
диненных  с указанной  целью  и обеспечивающих  содержание  познавательной 
деятельности студентов в процессе обучения  Комплекс задач должен обладать 
при  этом  следующими  основными  свойствами  1) целостности,  2)  общности, 
3)  разноуровневости.  Кроме  того,  комплекс  должен  содержать  задачи,  реше
ния которых  представляют собой базовые  алгоритмы, позволяющие  формиро
вать различные  виды ингуиции,  а также задачи эвристического  характера, на
правленные  на  формирование  интуитивного  компонента  умственной деятель
ности,  требующие  проявления  интуиции различных  уровней. Комплекс  учеб
ных  задач  представляет  собой  содержательный  аспект  формирования  интуи
тивного компонента умственной деятельности студентоь 

В  процессе  исследования была выявлена роль эвристик  в работе с ком
плексами  геометрических  задач.  Эвристики  сами  по  себе  являются  объеди
няющим началом, позволяющим осознать общность решаемых задач, их един
ство, т. е. превращают тот или иной набор задач в некий комплекс 

Обучение  студентов  решению  задач  подразумевает  обучение  анализу 
готовых  решений,  их  воспроизведению  или  опровержению;  обучение  само
стоятельному  поиску и конструированию решений. Такой подход к обучению 
дает  возможность  объединить  в  единое  целое  логическую  и  интуитивную 
составляющие процесса решения задача 

Навыки  интуитивного  мышления, которые  формируются у  студентов  при 
решении эвристических  задач становятся  основательными оперативными приоб
ретениями их интеллекта и могуг носить в последующем метапредметный  х^ак
тер.  Интуитивный  познавательный  процесс  является  процессом  взаимодействия 
двух компонентов: имеющихся в наличии знаний и эвристических приемов, кото
рые к ним применяются с целью получения «новых» знаний. 

Таким  образом,  процессуальный  аспект  формирования  интуитивного 
компонента  умственной  деятельности  определяется  эвристической  познава
тельной деятельностью студентов, реализуемой в работе с комплексом задач. 

А.С.  Карминым  и Е.П. Хайкиным  были выделены  два вида творческой 
интуиции: эйдетическая и концептуальная. 

Концептуальная  интуиция  определяется  авторами  как  процесс  форми
рования  новых понятий на основе имевшихся ранее наглядных образов Эйде
тическая  интуиция  определяется  как  тип  преобразования  знания^ связанный  с 
построением  новых  наглядных  образов  на  основе  имевшихся  ранее  понятий 
Механизмы проявления эйдетической и концептуальной  ингуиции, описанные 
авторами,  позволили  утверждать,  что  проявление  данных  видов  интуиции 
возможно только в эвристическом познавательном  процессе 

Выделение двух видов творческой интуиции, эйдетической и концептуаль
ной,  позволили  уточнить  предложенную  в  таблице  1  характеристику  уровней 
сформированности  интуитивного  компонента умственной  деятельностя  Творче
ский уровень сформировашюсти названного компонента был выделен как наибо
лее высокий. Ре:^льтаты уточнения представлены в таблице 2. 
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Все  рассмотренные  вопросы  возникали  и разрешались  в  нашем  иссле
довании  в связи с  отысканием  средств,  как  содержательных,  так  и  процессу
альных, позволяющих  формировать  интуитивный компонент умственной  дея
тельности студентов в процессе обучения. 

В  связи  с  этим  было  сформулировано  необходимое  для  исследования 
определение  средств  формирования  интуитивного  компонента  умственной 
деятельности,  под  которыми  будем  понимать  совокупность  материальных  и 
идеальных  объектов  обучения,  необходимых  для  усвоения  содержания  обра
зования и обеспечивающих  эффективность  процесса формирования  интуитив
ного компонента умственной деятельности студентов в процессе обучения 

Таблица 2 

Предметное содержание и характерные показатели уровней 
оформи рованности интуитивного компонента умственной  деятельности 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Уровни 

Элементарный 

Фрагментарный 

Статически
динамический 

Динамический 

Творческий 

Содержание 

Целостный образ объекта, 
построенный на наглядной 
или абстрактнологической 
основе путем опоры на ра
нее сформрфованные интуи
тивные представления и 
ранее усвоенные понятия 

Закрепление образа (его 
существенных признаков) 
путем варьирования его не
существенных признаков 
Установление  отношений 
между элементами образа 

Раскрытие внутрипредмет
ных и межщ5едметных свя
зей и зависимостей образа 
Обобщенность, подвиж
ность и действенность об
раза 

Показатели 

Узнавание, различение 
и воспроизведение об
раза в основном в тех 
же условиях, в которых 
происходило его фор
мирование 

Опер1фование офазом в 
односложных связях в 
несколько измененных 
условиях 
Оперкрование образом в 
сильно измененных усло
виях в щюстой проблем
ной ситуации без нагляд
ной оперы и в сложной с 
полной или неполной 
нагшщюй опорой 

Активное оперирование 
образом в существенно 
измененш.1х условиях 
Творческое конструиро
вание новых образов и 
отношений на основе 
сформированных ранее 
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в  процессе исследования было выявлено методическое средству позволяю
щее обеспечить формирование интуитивного компонента умственной деятельности 
при  работе  с  каждой геометрической задачей  графотое  модел1фование  решения 
задачи. На этапе формирования «фона» познавательного процесса формируются не 
только базовые алгоритмы решения, но и базовые фзфы  поиска решения. При ре
шении задач эвристического х^икгера процесс построения графа способствует ак
тивизации мыслительной деятельности а анализ построенного графа является эври
стическим познавательным процессом. 

Другим  методическим  средством,  обеспечивающим  формирование  ин
туитивного  компонента  умственной  деятельности  студентов,  является  само
стоятельная эвристическая деятельность студентов при обучении геометрии 

Вторая глава «Содержание  и  методические  средства  процесса  формиро
вания интуитивного компонента умственной деятельности  студентов при обу
чении  геометрии»  посвящена  раскрытию  методических  особенностей  работы  с 
комплексами геометрических задач, направленньши на форм]фование ишуитивно
го компонента умственной деятельности  студентов; применению фафотого моде
лирования  к  решению  геометрических  задач  в  качестве  методического  средству 
обеспечивающего формирование интуитивного компонента умственной деятельно
сти  студентов;  организации  самостоятельной  эвристической  работы  студешов  с 
комплексами геометрических задач, направленными на форм1фование интуитивно
го компонента умственной деятельности; описанию педагогического эксперимента 
как способа проверки результативности и эффективности используемых методов 

Формирование  интуитивного  компонента  умственной  деятельности 
подразумевает организацию двух этапов процесса обучения. 

Первый этап был вьщелен нами как формирование «фона» познавательного 
процесса по изучаемой теме. «Фон» познавательного процесса сющдьшается из сле
дующих компонентов:  1) понятия и их определения; 2) теоретические факты и их 
логическое обоснование; 3) алгоритмы базовых действи!^ рас1фывающих основные 
теоретические положения; 4) алгоритмы решения базовых задач темы 

Второй  этап работы  с  комплексом  задач,  направленным  на форм1фование 
интуитивного  компонента умственной  деятельности  студентов  при обучении гео
метрии, был обозначен  нами как вовлечение  студентов в эвристический познава
тельный  гфоцесс.  Для  организации  эвристической  познавательной  деятельности 
студентов в процессе  изучения конкретной  темы необходима  1) создание «фона» 
познавательного процесса; 2) наличие задач эвристического характера 

При подробном  рассмотрении  возможностей  формирования  средствами 
курса  «Геометрия»  различных  видов  интуиции,  выделенных  Г.Д.  Глейзером, 
бьшо обнаружено, что средствами геометрии возможно также формирование у 
студентов интуиции на предельный переход и интуиции на алгоритм 

При рассмотрении  методических  особенностей  работы  с комплексами за
дач, направленными на формирование интуитивного компонента умственной дея
тельности  студентов,  мы  обратились,  для  примера,  к  комплексу  задач, охваты
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вающему  одновременно три раздела курса геометрии, объединенных  общлм во
просом «о нахождении расстояния от точки до плоскости» в пространствах Ei, Ej 
и Ец. Рассматриваемый комплекс задач представлен в таблице 3. 

ТабливдЗ 

Комплекс задач по теме 

№/№  Ег  Е„ 

ZZ7 

расстояние 
, 0 i 

от  точки Найти 

(л;,", х",. . . , jc^)  имерного евклидова 

пространства до гиперплоскости 

а,х,  +а,х^+...  + а„х„  +а,=0 

Оиреаелшъ  расстояние  между  двумя 

параллельными гиперплоскостями 

fliJC,+02^1^2Н...f  а „ х „ + с ,  = 0  и 

а.лг, +а^х^  +... + а^х^ +с^  =0 

Найти  расстояние  от  вершины 
пмерного  куба  до  гиперплоскости, 
проходящий  через  концы  л  ребер 
куба,  выходящих  из этой вершины, 
если ребро куба равно а 

Составить  уравнения  биссектор
ных  гиперплоскостей  двугранных 
углов  между  гиперплоскостями 
а^х,  +а^х^  +... + а„х,   | а„=0  и 

b,x,+b,x^+...  +  b„x„+b,=0 

Дано  уравнение  гиперплоскости 

а.х,  + а^х,+...  + а  х  1а„=0
1 1  2  2  п  п  О 

Составить  уравнения  гиперплоско
стей,  параллельных  данной  гиперп
лоскости  и  отстоящих  от  нее  на 
расстояние d 

Подчеркнем,  что  основанием  для  построения  комплексов  геометриче
ских  задач,  направленных  на  формирование  интуитивного  компонента  умст
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венной  деятельности,  может  быть  не только  общая  тема,  но  и общий вопрос, 
рассматриваемый  в  различных  разделах  курса  Создание  таких  комплексов 
способствует  постепенному  обобщению  теоретического  материала,  обеспечи
вая  переход на более высокие уровни  обобщения.  Кроме того, работа  студен
тов  с такими комплексами задач  дает возможность рассматривать  ситуацию в 
динамике, осмысливая общность изучаемых вопросов, целостность геометрии. 

Необходимо также отметить, что процесс работы с данным  комплексом 
задач  позволяет  студентам  почувствовать  универсальность  рассматриваемого 
алгоритма,  способствует  формированию  ингуиции  на алгоритм,  обеспечивает 
переход  на более высокие уровни сформированности интуитивного компонен
та умственной деятельности   динамический и творческий. 

Другим примером комплекса задач, направленным на формирование интуи
тивного ютмпоненга умственной деятельности студентов является комплекс по те
ме «Теорема Па;каля». Предлагаемый комплекс задач призван обеспечить содержа
тельную  сторону  двух  этапов  процесса  формщювания  интуитивного  компонента 
умственной деятельности студентов ттри изучении данной темы 

Рассмотрим  для  примера  этапы  решения  одной  из  базовых  задач  и за
пишем ее решение в виде алгоритма. 

Задача: Даны  пять точек  кривой второго  порядка  Т), Тг, Тз, Т4, Tj. По
строить еще одну точку этой кривой. 

Алгоритм решения данной задачи представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

Алгоритм решения задачи 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Шаги алгоритма 

Искомую  точку  кривой  обозначим  Т̂  и 
объявим ее шестой точкой шестивершин
ника, вписанного в кривую 2 порядка 

Выделим  три  пары  противоположных 
сторон шестивершшшика 

Через  вершину  Т5  проведем  произ
вольную секущую t56 
Найдем точки пересечения двух  пар про
тивоположных сторон шестивершинника 
Проведем прямую Паскаля 
Найдем точку пересечения  прямой i^  с 
прямой Паскаля 
Проведем  прямую  через  точки  Т]  и Z, 
которую обозначим  tj^ 
Искомую точку Те найдем на пересече
нии прямых t56 и t]6 

Результаты выполнения 
соответствующего действия 

Точка Тб 

(T,T2) = ti2H(T4T5) = t45, 

(Т2Тз) = Ь И ( Т 5 Т 6 )  = 15б, 

(ТзТ4) = 1з4И(ТД,)  = 1б, 

Прямая t56 

t , 2 n t 4 5  =  X, 

123П  t56 =  y 

(ХУ) 

(ХУ)  П  1з4 =  Z 

(T,Z) = t,6 

Т56  (^  ti6   Тб 
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Первая ступень обобщения при решении задач алгоритмического харак
тера способствует формированию интуиции на конструкцию, состоящую  из 9
ти точек (6ти вершин шестивершинника, вписанного в кривую 2го порядка и 
3х  точек  на  прямой Паскаля) и 7ми  прямых  (3х пар  противоположных  сто
рон  шестивершинника  и прямой Паскаля). В  дальнейшем  при решении  задач 
эвристического  характера,  студент  самостоятельно  устанавливает  возмож
ность применения этой конструкции в роли эвристики 

Кроме того,  в  процессе решения  базовых  задач  формируется  интуиция 
на образы, поскольку при построешш точек кривой 2го порядка, касательных 
к  кривой  2го  порядка  осуществляется  отыскание  геометрических  образов, 
вовлеченных в определенную конструкцию. 

Следует отметить особую роль задач творческого характера в процессе фор
мирования интуитивного компонента умственной деятельности студентов Решение 
таких задач способствует обобщению теоретического материала на более высоком 
уровне, проявлению такого вида творческой шггуициц  как концептуальная интуи
ция.  Процесс  решения  задач  творческого  характера  отличается  обобщенность^ 
подвижностыо и действенностью образов и отношений 

Применение  графового  моделирования  к решению  задачи  в  качестве 
методического  средства,  обеспечивающего  формирование  интуитивного  ком
понента  умственной  деятельности  позволило  обозначить  некоторые  общие 
этапы создания графовой модели поиска решения геометрической  задачи 

1.  Выделение геометрических объектов, заданных в условии задачи. 
2.  Выявление отношений, связей между геометрическими объектами. 
3.  Отыскание связей, о которых не говорится в условии но объективно су

ществующих, выявленных посредством активной мыслительной деятельности сту
дентов, с опорой на наглядное изображение объектов и связей между ними 

4.  Фиксация  новых  геометрических  объектов, возникающих  благодаря 
выявлению новых смысловых отношений. 

5.  Создание плана решения задачи. 
В связи с необходимостью организации самостоятельной  эвристической 

работы  студентов,  обеспечивающей  формирование  интуитивного  компонента 
умственной деятельности, задачей нашего исследования стала разработка ком
плекса лабораторнопрактических  работ,  направленных  на  формирование  ин
туитивного компонента умственной деятельности студенток 

Комплекс работ призван:  1) способствовать более осмысленному усвое
нию студентами учебного материала; 2) обеспечить углубление и расширение 
теоретического  материала  средствами  предлагаемых  к решению  задач; 3) ор
ганизовать  самостоятельную  эвристическую  деятельность  студентов,  направ
ленную на формирование интуитивного компонента умственной деятельности 

Каждая лабораторнопракгическая  работа  содержит  цикл  зада'̂   связанных 
между собой по методическим функциям и математическому содержанию 

Многие задачи, содержащиеся в работах, связаны с вьшолнением практиче
ских действий: разрезанием, склеиванием, раскраской, штриховкой, построением и 
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т. д. Процесс  вьтолнения  требуемых  действий, соединенный  со  зрительным вос
приятием  и  мыслительным  экспериментом,  создаст  благоприятные  условия  для 
формирования  интуитивного  компонента  умственной  деятельности  студентов  в 
процессе их вьтолнения. Кроме того, выполнение работ способствует повьппению 
заинтересованности  студентов,  обеспечивает  стабильную  мотивацию  в  процессе 
работы, поддерживает  эмоциональную  окраску деятельности  вызывает повышен
ную  активность,  обеспечивает  более  глубокое  усвоение  изучаемого  материала  и 
способствует г5)иобретению навыков эвристической деятельности 

Подтверждением  выдвинутой  в нашем  исследовании  гипотезы  явились 
результаты проведенного педагогического  эксперимента 

На этапе констатирующего  эксперимента мы сравнивали уровень сфор
мированности  интуитивного  компонента  умственной  деятельности  студентов, 
закончивших  изучение  курса  «Геометрия»  и уровень  сформированности  рас
сматриваемого  компонента студентов 1го курса, недавно окончивших  школу. 
Вопросы данного тестового задания, как и всех других, были сформулированы 
нетрадиционным образом, они требовали от студентов эвристических  методов 
рассуждений, проявления интуиции. 

Результатом  данного  этапа  эксперимента  стало установление  следующего 
факта: различия в уровне сформтфованности интуитивного компонента умственной 
деятельности в рассматриваемых группах не являются существенно значимыми 

Полученные  в  результате  констатирующего  эксперимента  выводы  озна
чают, что если в процессе обучения студентов не организовывать  специальную 
работу, направленную  на  формирование  интуитивного  компонента  умственной 
деятельности,  уровень  сформированности  названного  компонента  остается 
практически неизменным (без статистически значимых  изменений) на протяже
нии всех лет обучения  геометрии  в  педвузе. Данные,  полученные  в результате 
констатирующего  эксперимента,  позволили  наметить  пути  совершенствования 
геометрического  и,  одновременно,  профессионального  образования  студентов. 
Студенты  первого  курса,  участвовавшие  в  проведении  эксперимента,  а  также 
студенты других академических  трупп 1го  курса специальности «математика и 
информатика»,  были  отобраны  в  экспериментальную  и  кошрольную  группы. 
Экспериментальная  группа  продолжила  обучение  геометрии  с  использованием 
разработанной в исследовании методики. Результаты обучения эксперименталь
ной группы отслеживались на протяжении всего процесса обучения 

Промежуточное  обследование  проводилось  по  окончании  эксперимен
тальной  группой 2го  курса  (4  семестр) обучения  и стало  частью  формирую
щего эксперимента.  Проводимое  тестирование  было призвано ответить  на во
прос о существовании различий в частотах правильньтх ответов между студен
тами  экспериментальной  и  контрольной  фупп  и  значимости  этих  различий 
Тестовое  задание  состояло  из  11  вопросов,  охватьтвающих  разделы  «Проек
тивная геометрия» и «Методы изображений». 

При обработке результатов тестирования был использован критерий Пирсона 
(^^).  Для сопоставления двух эмпирических выборок была использована формула: 
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у2 _ у  1/  /  /  ,  где  f,^f,  частота  двух  сопоставляемых  выборок  Ста

•=1  /  +  / 

тистическая  обработка  результатов  тестирования  позволила  установитЬ(  что 
видимые  количественные  различия  в значениях  частот  правильных  ответов  в 
рассматриваемых группах студентов подтвердились, и они являются статисти
чески значимыми. 

Итоговое  тестирование  проводилось  среди  студентов  эксперименталь
ной и контрольной групп  на третьем курсе, по окончании  студентами 6го се
местра обучения. Тематика задач охватывала все основные разделы курса 

Выявленные  статистически  значимые различия  в  ответах студентов экс
периментальной и контрольной фупп, являясь количественньпйи характеристи
ками,  не  объяснили  причин  существования  этих  различий,  поэтому  появилась 
необходимость  провести  дополнительный  качественный  анализ  полученных 
данных.  В  связи  с  этим  возникла  необходимость  дифференциащш  задачного 
материала, содержащегося в промежуточном и итоговом тестовых заданиях Для 
осуществления необходимой  дифферешиащш  задач  было  необходимо устано
вить критерии, позволяющие разделить предлагаемые в тесте вопросы  на груп
пы.  Роль  таких  критериев  выполнили  показатели  уроэней  сформированности 
интуитивного компонента умственной деятельности (таблица 2). 

Были  выделены  три  группы  задач,  выявляющих  три  основных  уровня 
сформированности  интуитивного  компонента:  элементарнофрагментарный, 
динамический  и творческий. Задачей данного  этапа  эксперимента  стало уста
новление  следующего  факта:  можно  ли,  опираясь  на  данные,  полученные  в 
результате  двойного  тестирования  студентов  экспериментальной  группн  ут
верждать,  что  эксперимент,  направленный  на  формирование  интуитивного 
компонента умственной деятельности  результативен? 

По результатам тестирования студенты были разделены на три групгал в 
зависимости  от  выявленного  у  них  уровня  сформированности  интуитивного 
компонента умственной деятельности  Отнесение студента к группе с тем или 
иным  уровнем  сформированности  интуитивного  компонента  умственной дея
тельности  осуществлялось  следующим  образом: изначально  студент, ответив
ший правильно  хотя бы на один вопрос элементарнофрагментарного  уровня, 
считался  относящимся  к  группе  с  одноименным  уровнем  сформированности 
интуитивного  компонента  умственной  деятельности  если  студент  правильно 
ответил  хотя  бы  на один  вопрос динамического  уровня, его  уровень  сформи
рованности интуитивного компонента объявлялся динамическим; если студент 
ответил  правильно  хотя  бы  на  один  вопрос  творческого  уровн)^  его  уровень 
сформированности интуитивного компонента объявлялся творческим. 

Сравнение  значений  j^^  эмпирического  и  табличного  выглядит  сле

дующим образом:  x j  > 1^,^  • 

Таким  образом,  в  результате  математической  обработки  результатов  было 
установлено, что  гипотеза  о  значимых  юменениях,  которые  произошли в уровне 
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сформированности интуитивного компонента умственной деятельности студентов в 
результате гфименения рассматриваемых методических средств экспериментально 
подтвердилась. Опираясь на данные, полученные в результате двойного тестирова
ния студентов экспериментальной группы, можно утверждать, что обучающий экс
пфимент,  направленный  на формирование  интуитивного  компонента  умственной 
деятельности, подтвердил гипотезу. 

В  заключении  отмечены  результаты  и  выводы  диссертационного  ис
следования: 

1.  Выявлены  научные  предпосылки  и психологопедагогические  осно
вы проблемы формирования  интуитивного компонента умственной деятельно
сти студентов при обучении геометрии. 

2.  Раскрьтгы  содержательный  и  процессуальный  аспекты  формирования 
интуитивного  компонента  умственной  деятельности,  выявлены  методические 
средства, обеспечивающие этот процесс: комплекс геометрических задач, направ
ленный  на  формирование  интуитивного  компонента  умственной  деятельности 
студентов;  форма  организации  учебного  процесса  как  эвристического  познава
тельного  процесса,  обеспечивающего  поэтапное  формирование  указанного ком
понента; графовое моделирование процесса решения геометрических задач; само
стоятельная эвристическая работа студентов в процессе обучения 

3.  Выявлены  дополнительно  к уже известным  еще  два  вида интуити»
ного компонента  умственной деятельности  в области  геометрик  интуиция на 
алгоритм и интуитщя на предельный переход 

4.  Раскрыты механизмы проявления двух видов творческой  интуиции
эйдетической  и  концептуальной    в процессе  решения  геометрических  задач 
эвристического характера 

5.  Внедрены  в процесс обучения  геометрии студентов  математических 
специальностей  педвузов  методические  средства,  обеспечивающие  формиро
вание интуитивного компонента умственной деятельности студентов 

6.  Эксперимегггально установлено, что формирование итуитивного  ком
понента умственной деятельности  студентов при обучении геометрии будет эф
фективным,  если  процесс  обучения  организовывать  как  эвристический  познава
тельный  тфоцесс  и  использовать  следующие  методические  средства  комплекс 
геометрических задач, направленный на формирование интуитивного компонента 
умственной деятельности студентов; графовое моделирование решения геометри
ческих задач; самостоятельную эвристическую работу студентоа 

По результатам  проведенного  исследования определены  направления даль
нейшей те<фетической и практической научной работъ:̂  связанные с изучением воз
можностей  формирования  интуитивного  компонента  умственной  деятельности 
отыскание  новых  методических  средств  формирования  интуитивного  компо
нента умственной деятельности; применетше современных компыотерных техно
логий к процессу формирования  итуитивного  компонента умственной деятельно
сти в процессе обучения; формирование  интуитивного  компонента  умственной 
деятельности средствами других дисциплин естественнонаучного  цикла 
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Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в 
следующих  публикациях: 
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