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Как утверждают современные педагоги, при-
шло время не только повышать качество об-
разования, но и изменять его. Изменять в со-
ответствии с новыми целями и требованиями 
[2]. В самом процессе преподавания учащим-

ся какой-либо школьной дисциплины существует се-
рьезная задача — постараться сделать так, чтобы уче-
ник не воспринимал предмет «однобоко», вне его свя-
зи с другими предметами. 

В педагогике существует понятие «межполушарное 
взаимодействие». Ему посвящены специальные упраж-
нения и занятия, а степень его развитости позволяет 
ребенку достигать больших результатов не только в 
точных науках, но и в областях гуманитарного и есте-
ственнонаучного циклов. Не забудем о социализации 
и разных видах одаренности. В Законе «Об образова-
нии в РФ» решение этой весьма нелегкой задачи назы-
вается «развитием метапредметных компетенций» [1]. 
Перед учителем стоят новые задачи и образователь-
ные цели. 

Особенно серьезной подготовки требует работа 
в специализированных классах. Это касается не толь-
ко учителей математики в математических классах, но 
и учителей, например, русского языка и литературы в 
математическом классе. Проблема возникает с тем, как 

поддержать интерес к знаниям — «как сформировать 
мотивацию учения» [3]. 

В специализированных, особенно математических 
классах, эта задача усложняется: в такие классы по-
падают ребята, прошедшие жесткий конкурентный 
отбор, проявившие особые способности. Математи-
ка — это один из самых востребованных факультета-
ми предметов, самый рейтинговый в школе. Другие 
предметы, гуманитарные, отходят на задний план по 
всем пунктам. Учащиеся математических классов об-
разуют особую субкультуру, социальную микрогруп-
пу внутри школы, объединенную не только способ-
ностью решать нестандартные задачи по математике 
и физике, но и особым самоощущением элитарности, 
избранности. 

Перед учителем литературы в математических 
классах стоит очень непростая задача, заключающаяся 
в подборе особых методических средств, в коррекции 
содержания учебного предмета. Но учитель литерату-
ры не готов пожертвовать Достоевским в пользу че-
го бы то ни было, да и не жертва требуется. Раз ребята 
самые ресурсные, что называется, одаренные, значит, 
могут справляться с непростыми заданиями. Любят ре-
шать задачки — пусть задачки будут с «начинкой» из 
другого предмета; способны в раннем возрасте глубо-
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ко мыслить — смогут анализировать неадаптирован-
ные тексты; нацелены на результат — планка должна 
быть высокой. 

Оказавшись не потребителями готовой информа-
ции, а ее создателями, учащиеся получают возмож-
ность проявить себя еще одним способом — выразив 
в слове свои мысли, используя творческий подход. Та-
ким образом, изучение математики перестает быть це-
лью, а становится средством, наряду с другими пред-
метами помогающим достигать высот в предмете и до-
стигать более полноценного личного статуса каждого 
ученика. Какие творческие задания по литературе бу-
дут уместны и полезны для учеников математического 
класса? Далее описана практическая реализация идей, 
предложенных Т. В. Смолеусовой.

Первым творческим заданием по литературе, ко-
торое получили ученики 8-го математического клас-
са, было предложение прокомментировать слова  
А. Эйнштейна: «Достоевский дает мне больше, чем лю-
бой научный мыслитель, больше, чем Гаусс. Вообра-
жение важнее, чем знания. Знания ограничены, тог-
да как воображение охватывает целый мир, стиму-
лируя прогресс, порождая эволюцию. Наши матема-
тические затруднения Бога не беспокоят. Он интегри-
рует эмпирически» [4]. И сразу оказалось, что учащи-
еся математического класса не так плохо относятся 
к литературе: «Эйнштейн абсолютно прав насчет Бо-
га. Действительно, наука Его не затрагивает, Он живет 
высшими духовными силами, поэзией и литературой» 
(Андрей С.). 

Более того, они ищут совершенства, стремятся к не-
му: «Воображение, фантазия могут унести тебя куда 
угодно. Ты и сам не заметишь, как очутишься в своем 
идеальном мире, полном целей и задач» (Саша Я.).

Конечно, вопросы высшего порядка тоже волнуют 
подростков: «Мне кажется, Бога все беспокоит…» (За-
хар С.). 

И конечно, они выводят формулу гениальности: 
«Наверное, Эйнштейн почувствовал Достоевского… 
Мне кажется, что две главные составляющие челове-
ка — это ум и фантазия. Когда их соотношение при-
мерно одинаковое — рождается гений» (Соня В.).

Возможно, литература с ее способностью влиять на 
внутренний мир, может разрешать противоречия, за-
даваемые любой формальной системой, будь то шко-
ла в целом или отдельный урок. Любая парадигма не-
избежно порождает конфликт. Отрефлексировать этот 
процесс — значит помочь себе встроиться в него, не 
оказаться его «жертвой». Далее ученикам было пред-
ложено выбрать высказывание самостоятельно и по-
рассуждать о нем. Многие ребята ощутили парадок-
сальность математики и попытались ее объяснить, при 
этом сделали интересные выводы и продемонстриро-
вали языковые и творческие навыки. Выдержки из уче-
нических работ расскажут о многом.

«Минус на минус — всегда только плюс. Отчего 
так бывает, сказать не берусь» (У. Г. Оден)

«Действительно, а почему так получается? Почему 
придумали именно так? Кому это надо было именно в 
таком виде? Ведь в жизни-то при взаимодействии двух 
минусов обычно получается еще больший минус, пра-
вильно? Разве можно двойку по какому-нибудь пред-
мету нейтрализовать другой двойкой? Никоим обра-
зом! Почему только в математике так? Хотя, что это я… 
В математике минус меняет все знаки на противопо-
ложные, поэтому минус заменяет другой минус плю-
сом, а сам умирает. Но…  почему Оден-то не берется 
сказать? Может, он тут какой-то скрытый  смысл зако-
пал? Я не знаю, искать скрытый смысл — не мой конек! 
Но вообще-то, этому высказыванию есть логическое 
объяснение, так что… ну я даже не знаю, соглашаться с 
Оденом или нет» (Вася Ш.).

 «В высказывании Одена очевидна идея, что в мате-
матике простые вещи берутся за правду без основания. 
К примеру, "минус на минус — всегда только плюс”. И ес-
ли спросить математика, почему это так, то он не ответит 
на этот вопрос точно, а только скажет, что это — осно-
ва и она принята в математике без доказательства. А это 
значит, что вся математика построена на наших предпо-
ложениях, например, что 1 + 2 = 3. Ведь мы точно не мо-
жем объяснить, почему. Так что Оден иронизирует над 
математикой, что хоть она и решает сложные задачи, а 
все равно не может объяснить свои начальные утверж-
дения» (Федя М.).

 «Математика — это большая выдумка без обма-
на!» (Льюис Кэрролл)

 «В мире и в природе нет таких понятий, как циф-
ры, знаки, различные формулы — все это создано для 
упрощения жизни людей. Например, еще в древности 
пастуху надо было понимать, сколько у него осталось 
овец или хватит ли его запасов на зиму, или оценить 
размер поля… Математика — очень абстрактная на-
ука, но именно без нее невозможно представить наш 
мир. Именно математикой мы проверяем расчеты в 
химических и физических формулах, пользуемся ею 
при подсчете денег… Можно сказать, что математи-
ка — выдуманная наука, но именно она является са-
мой точной из всех существующих, и без всякого об-
мана!» (Ваня П.). 

 «Иногда сложно поверить в математические ут-
верждения, теоремы. Ты готов выучить, осознать, но 
только не поверить. Ведь математика состоит из не-
скольких аксиом, определений и гигантского клубка, 
смотанного из того и другого. Ты можешь знать кучу 
теорем и следствий, тебе может быть понятен каждый 
пункт дотошного доказательства, но если посмотреть 
на это, так скажем, с высоты, примерить расстояние на 
глазок и вновь произнести заветные буквы формул, то 
сразу подумаешь о том невероятном человеке — уче-
ном, который до этого «дошел». Наверно, он был похож 
на сказочника, летающего в мечтах и иллюзиях, или на 
человека странного, удивительного, иначе как объяс-
нить такие невероятные всплески разума? Математи-
ка — это выдумка, игра и шутка, а с другой стороны — 
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серьезная точная наука. Поначалу заниматься матема-
тикой действительно сложно и трудно, но потом втяги-
ваешься, у тебя даже дух захватывает от этих неверо-
ятных «шуток»! Я думаю, многим нравится играть в эту 
игру-головоломку, то есть задавать свои вопросы и ис-
кать на них ответы» (Саша Я.).

Многие ученики математического класса, выполняя 
творческое задание, начали соотносить содержание 
цитаты с собой и отметили, что почувствовали свои 
способности. Получилось, что состоявшиеся в науке, 
искусстве люди помогли детям другого времени пове-
рить в себя, утвердиться в выборе ведущего предмета. 

«Математика уступает свои крепости лишь силь-
ным и смелым» (А. П. Конфорович) 

«Если ты хоть раз брался за математическую задачу, 
то понять это высказывание будет очень просто. Сто-
ит лишь вспомнить себя за решением уравнения. Нель-
зя только один раз прочитать условие и сразу решить, 
что эта задача сложная. Пока ты не обдумаешь ее хоро-
шенько и не поймешь мельчайших деталей, она будет 
казаться сложной. Но вскоре к тебе придет озарение, и 
ты справишься с ней» (Вероника Г.).

«Решение трудной математической проблемы 
можно сравнить со взятием крепости» (Н. Я. Вилен-
кин)

«Я убедился в этом на личном опыте. Бывает, си-
дишь ты вечером и решаешь трудную задачку. Реша-
ешь и решаешь, а она не решается. Но вот наступает 
момент, когда ты решил задачку. Он доставляет тебе 
радость, и ты с чувством выполненного долга идешь 
по своим делам. В такие моменты понимаешь, на что 
ты способен» (Захар С.).

«Почему меня привлекает математика? В 5-м клас-
се мне первый раз понравилась математика, то есть до 
этого у меня с ней не было особых проблем, но тогда, 
в 11 лет, я почувствовала, что получаю удовольствие от 
уроков. Математика стала моим любимым предметом, 
мне нравилась эта трудность, которую нужно преодо-
леть, чтобы понять что-то и ощутить, что все начина-
ет быть простым и понятным. И даже сейчас, когда она 
стала для меня настолько обыденной и каждодневной 
(иногда кажется, что наше расписание целиком состо-
ит из математики), мне очень нравится чувство, возни-
кающее после преодоления трудностей. Многое в ма-
тематике на данный момент меня раздражает, многое 
непонятно, но эта радость приобретенного, понятого и 
решенного остается со мной» (Соня В.). 

Удивительно, что, рассуждая о высказываниях ве-
ликих людей, ребята стараются быть объективными, 
становятся раскрепощенными, искренними.

«Никакой достоверности нет в науках там, где 
нельзя приложить ни одной из математических на-
ук, и в том, что не имеет связи с математикой» (Ле-
онардо да Винчи)

«Существует множество гуманитарных наук, в кото-
рых не участвует ни один закон математики, и других 
подобных наук (например, русский язык, в котором не 

нужна даже арифметика), но в то же время эти науки 
достоверны» (Гриша П.).

«Много из математики не остается в памяти, но 
когда поймешь ее, тогда легко при случае вспом-
нить забытое» (М. В. Остроградский) 

«Действительно, когда учишь теорему, помнишь ее 
до зачета (всякие формулировки, доказательства…), а 
если получить за зачет «два» и запомнить только суть, 
то легко будет применять ее в задачах, хоть и не пом-
нишь даже название» (Миша М.).

Важно дать ученику возможность выразить соб-
ственное мнение, не всегда совпадающее с авторитет-
ным. Ученики, имеющие особые познавательные ин-
тересы и способности к математике, самостоятельно 
приходят к выводам о необходимости для них и других 
учебных предметов.

«Нельзя быть математиком, не будучи немного 
поэтом» (К. Вейерштрасс)

«Карл Вейерштрасс — немецкий математик, «отец 
математического анализа». Карл Вейерштрасс изве-
стен как специалист во многих областях науки. Кроме 
математики, он вел занятия по физике, ботанике, гео-
графии, истории, немецкому языку. Поэтому его выска-
зывание, возможно, было построено на личном опы-
те, так как Вейерштрасс преподавал и гуманитарные, 
и естественные науки. С другой стороны, немецкий 
ученый много читал об Аристотеле, Евклиде, Пифаго-
ре, других выдающихся древнегреческих ученых. Ча-
сто они были специалистами не только в математике, 
но и в философии, астрономии, биологии, литературе. 
Вейерштрасс заявляет, что все науки тесно взаимосвя-
заны. Он считает, что, будучи специалистом в одной на-
уке, можно добиться успеха и в другой. И в математи-
ке, и в литературе нужно творить, поэтому между ни-
ми есть что-то общее. Я считаю, что между некоторы-
ми науками есть взаимосвязь. Например, математикам 
легче изучать историю, так как в истории содержится 
много дат, которые математические навыки помогают 
запомнить. Поэзия однозначно предполагает творче-
ство и вдохновение. В геометрии присутствует творче-
ство, так как при доказательстве теорем часто необхо-
димо сделать какое-то построение. Но в алгебре реша-
ющую роль имеет ход мыслей и доведение каких-ли-
бо алгебраических действий до автоматизма» (Дима Л.) 

Показательно, что самым продуктивным в рассуж-
дениях восьмиклассников является измерить рацио-
нальное иррациональным, то есть уловить органич-
ную связь разных наук, науки и искусства и соединить, 
а не разделить предметные области.

«Математика выявляет порядок, симметрию 
и определенность, а это — важнейшие виды пре-
красного» (Аристотель)

«Все прекрасное в этом мире упорядоченно, сим-
метрично и определенно. К примеру, возьмем цветок: 
он симметричен, все его части на своих местах, следо-
вательно, он упорядочен (это вполне математические 
качества) и он красив! Рассмотрим музыку: нередко в 
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ней встречаются репризы, многие произведения мож-
но разделить на похожие, симметричные части, в музы-
ке все упорядоченно, ведь неупорядоченная музыка — 
это просто набор звуков, а точнее — какофония. Полу-
чается, что неизменными, следовательно, важнейшими 
видами прекрасного являются симметрия, порядок и 
определенность, а эти качества вполне выявляются ма-
тематическими» (Сергей Ш.).

Учащимся интересны абстрактные категории, на-
пример, время. Они пытаются связать прошлое, на-
стоящее и будущее, используя знакомые, изучаемые в 
школе понятия. 

«Математика в наши дни напоминает крупное ору-
жейное производство в мирное время. Витрина запол-
нена образцами, которые своим остроумием, искус-
ным и пленяющим глаз наполнением восхищают зна-
тока. Собственно, происхождение и назначение этих 
вещей, их способность стрелять и поражать врага от-
ходят в сознании людей на задний план и даже совер-
шенно забываются. В современном мире математи-
ка решила большинство прикладных задач и теперь 
решает теоретические, которые сама же себе ставит.  
В свое время, когда геометрия достигла очень боль-
шого развития, потому что несла практический смысл 
(например, при делении земли), алгебра представляла 
собой только цифры и простые операции с ними (сло-
жение, вычитание, умножение, деление). Сложные же 
операции появились в геометрии, но они долго не по-

лучали свой алгебраический вид за ненадобностью. В 
данный момент получается так, что большинство не-
давно доказанных теорем используется только для то-
го, чтобы доказывать следующие теоремы. Конечно, 
это похоже на бесполезное рекурсивное действие, но 
я надеюсь, что все это когда-нибудь понадобится чело-
вечеству» (Стас Р.).

Творчество помогает преодолеть внутренний кон-
фликт, возникающий в связи с необходимостью выбо-
ра предмета для углубленного изучения, сделать кото-
рый в 14 лет так непросто. По сути, создание такого ро-
да текстов, кроме формирования  языковых компетен-
ций, решает еще одну важнейшую задачу — позволяет 
ученикам почувствовать и выразить свою цельность, 
индивидуальность, способность к любви.
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