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Аннотация. В статье обсуждается логическая составляющая современного школьного курса математики, актуали-
зируются отечественные традиции развития логической грамотности школьников, предлагаются приемы структури-
рования математического содержания при введении в него модуля «Логика». Владение студентами педагогических 
специальностей приемами выявления и реализации логической составляющей учебного материала школьного курса 
математики рассматривается как инструмент, повышающий эффективность обучения школьников математике. 
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Abstract. The article discusses the logical component of the modern school mathematics course, updates domestic 
traditions of developing logical literacy of schoolchildren, and proposes methods for structuring mathematical content 
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развитие логического мышления, умения прово-
дить логические обоснования, доказательства ма-
тематических утверждений. В качестве приорите-
та рассматривается формирование способности 
к логическому рассуждению, использование этой 
способности для проверки математических дока-
зательств, для поиска опровергающего примера. 

Однако присутствующая в школьной матема-
тике логическая составляющая остается в тени, 
являясь скрытой подсистемой курса, а возможно-
сти формирования логических умений учащих-
ся на математическом содержании реализуются 
лишь частично. Элементы логики практически не 
являются предметом целенаправленного изуче-
ния в курсе математики, что не позволяет логику 
использовать как инструмент изучения матема-
тики. При этом теряется еще одна возможность: 
за счет более тщательного изучения математиче-
ской логики как языка математики повысить при 
обучении уровень понимания. 

Сказанное позволяет считать актуальной за-
явленную тему, проблема которой, как и 40 лет 
назад, состоит не в том, чтобы изучать специ-
ально и обособленно логику, а в том, чтобы не-

В августе 2024 года комитетом Госдумы по 
просвещению инициировано предложение о вве-
дении в школьную программу среднего и старше-
го звена курса логики. При реализации Концеп-
ции развития математического образования в РФ 
[1;  2], принятой более 10 лет назад, предполага-
лась разработка новых элементов содержания, в 
числе которых называлась математическая логи-
ка. Детализируя инициативу, комитет предлагает 
варианты: курс логики может быть отдельным 
предметом или модулем математики, информати-
ки и обществознания.

Необходимо уточнить, что в самом математи-
ческом содержании заложена возможность фор-
мирования логических умений, а именно умений 
обосновывать, аргументировать, опровергать. Это 
учтено в современных документах, регламентиру-
ющих процесс обучения математике школьников. 
Федеральным государственным образователь-
ным стандартом основного общего образования 
и среднего общего образования [3], Профессио-
нальным стандартом педагога [4] в числе основ-
ных результатов изучения математики названо 
овладение математическими рассуждениями, 
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обходимые элементы логики стали неотъемлемой 
частью самого преподавания математики, ее важ-
ным рабочим инструментом, повышающим эф-
фективность обучения и влияющим на развитие 
логического мышления учащихся [5, с. 15].

Для того чтобы логика стала инструментом 
изучения математики, требуется усилить за счет 
определенных методических приемов скрытую 
логическую составляющую действующего курса 
математики основной школы, целенаправлен-
но формируя логические понятия, естественно 
присутствующие в математическом содержании. 
В  старшей школе целесообразно систематизиро-
вать полученные пропедевтические представле-
ния об отдельных понятиях и фактах математиче-
ской логики в форме локального курса «Элементы 
математической логики».

Цель – описать целесообразную структуру 
изложения элементов логики при введении по-
следней в школьный курс математики в форме 
модульного дополнения.

Объект – процесс обучения математике в школе.
Предмет – структурирование учебного мате-

риала при введении в курс математики элементов 
логики.

Методы – анализ литературы, обобщение пе-
дагогического опыта.

Исходим из того, что содержание учебного 
курса – системный объект. Учебный курс имеет 
объективную логическую структуру, которая в 
значительной мере определяется структурой ма-
тематики как науки. Закономерности обучения, 
его протяженность во времени требуют выстра-
ивания последовательности изложения элемен-
тов содержания, структуры изложения. Хотя ло-
гическая структура курса школьной математики 
ограничивает выбор структуры изложения, как 
правило, возможны различные последовательно-
сти изложения учебного материала. Такая вариа-
тивность ставит вопрос о методической целесо-
образности той или иной структуры изложения. 
Исходим также из того, что несколько этапов про-
ектирования содержания школьного математиче-
ского образования уже состоялись.

Согласно концепции содержания общего сред-
него образования [6], глобальная структура учеб-
ного курса определена на этапе создания проекта 
содержания образования, определены функции 
учебного предмета в общем образовании. При 
этом учтена не только роль соответствующей на-
учной области в общественном прогрессе, но и 
педагогические возможности предмета, возмож-

ности развития ценных качеств личности на мате-
риале создаваемого учебного предмета. Функции 
учебного предмета в общем образовании выделя-
ют в его составе обобщенные компоненты содер-
жания: предметные знания, опыт деятельности 
по образцу, опыт творческой деятельности, опыт 
эмоционально-ценностного отношения к миру. 
Далее отобранное содержание упорядочивается 
в соответствии с требованиями соответствующей 
предмету научной области, распределяется по го-
дам обучения, адаптируется к возрасту учащихся. 
Проект содержания обучения математике реали-
зуется на уровне учебного материала в учебной 
литературе, в значительной мере предопределяя 
действия учителя по организации учебного про-
цесса. Учебник представляет собой материали-
зованный носитель содержания и одновременно 
является моделью процесса обучения [7, с. 18–19]. 
Причем учебник является как стратегической мо-
делью процесса обучения, так и его тактической 
(методической) моделью.

Выступая в качестве стратегической модели, 
учебник отражает его основные элементы – цели, 
компоненты содержания образования, методы 
обучения и организационные формы. Являясь 
тактической моделью учебного процесса, т. е. ре-
ально планируемого расположения элементов со-
держания, учебник предлагает способ изложения, 
допуская при этом методическое творчество учи-
теля при локальном структурировании учебного 
материала. 

При введении элементов логики в курс мате-
матики стратегическая установка в преподава-
нии остается неизменной. Полнота реализации 
функций математического образования в связи с 
явным изучением логики зависит от выбора так-
тики в рамках принципиально не изменяющейся 
стратегии обучения математике в школе.

В истории отечественного математического 
образования есть опыт построения повышенного 
курса математики для основной школы по прин-
ципу модульного дополнения основного кур-
са. Подход, разработанный в Институте общего 
среднего образования РАО, состоял в том, что до-
полнительный учебный материал предъявлялся 
в виде относительно независимых друг от друга 
блоков с достаточно четко очерченной грани-
цей содержания, отделяющей каждый из них от 
материала общеобразовательного курса. Блоки 
дополнительного материала получили название 
модулей в соответствии с употреблением этого 
термина для описания составной части некото-
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рой системы, части, которая оформлена как отно-
сительно независимое самостоятельное изделие 
и может быть привлечена для реализации общих 
целей функционирования системы либо может 
оставаться невостребованной, причем в послед-
нем случае целостность системы не нарушается. 
Соответствующее построение курса называют 
модульным.

Стабильность модульной модели повышен-
ного курса математики обеспечивалась относи-
тельно независимой структурой основного курса, 
а вариативность – за счет открытой системы мо-
дульных дополнений содержания. Такая структу-
ра повышенного курса позволяла, не нарушая его 
целостности, дозировать дополнительный учебный 
материал для достижения большей степени соот-
ветствия между уровнем возможности конкретно-
го класса и объемом дополнительного содержания. 
Такая структура повышенного курса соответство-
вала ориентационному характеру первого этапа 
углубленного изучения математики в основной 
школе и позволяла охватить единым учебным 
комплектом широкий спектр возможностей 8–9-х 
классов с углубленным изучением математики.

Обогащение базового и профильного курсов 
математики за счет курсов по выбору, которые 
можно рассматривать как модульные дополне-
ния, реализуется и в современной школе. Однако 
курс, построенный по принципу модульного до-
полнения основного курса, требует в процессе 
реализации в учебном процессе методических 
усилий, направленных на выстраивание общей 
структуры изложения темы при введении в нее 
оформленного модулем дополнительного содер-
жания, требует локального структурирования.

Необходимость выстраивания общей струк-
туры изложения при введении в учебный курс 
модульного дополнения согласуется с общими 
требованиями эффективного функционирования 
системных объектов [8; 9]. Если в качестве систе-
мы рассматривать содержание основного кур-
са, то модульные дополнения к нему становятся 
окружающей средой. Для достижения большей 
эффективности обучения необходимо выявить 
объективные содержательные связи между мате-
риалом общеобразовательного курса и вводимым 
дополнительным материалом, что позволит опре-
делить не только возможное, но и целесообразное 
место изучения того или иного модуля, т. е. наи-
более эффективную структуру изложения. 

Кроме того, общие закономерности процесса 
обучения, выраженные в дидактических принци-

пах, требуют предъявлять материал модульного 
дополнения в ближайших взаимосвязях с основ-
ным учебным материалом текущей темы, а также 
с ранее изученным как основным, так и дополни-
тельным материалом. 

В любом случае изложение модуля «Логика» 
должно быть согласовано как с общей структу-
рой курса математики, так и его скрытой подси-
стемой – логической составляющей этого курса. 

Для того чтобы логика со временем стала ин-
струментом изучения математики, необходима 
интеграция курса математики и модульного до-
полнения этого курса разделом «Логика». Для 
этого предлагается выявить скрытую логическую 
составляющую действующего курса математики, 
рассматривать элементы логики как полноцен-
ный предмет изучения в текущих вопросах про-
граммы.

Действующие учебники математики для ос-
новной школы потенциально обеспечивают про-
педевтику ключевых логических понятий и по-
степенное освоение языка математики. Имеется 
возможность знакомства учащихся с кванторами. 
Структурные единицы математики – определе-
ния, аксиомы, теоремы, леммы, следствия – ос-
нова для обсуждения архитектуры математики. 
Регулярно возникающие в процессе изучения ма-
тематики различные по строгости рассуждения – 
повод для разговора об оценке достоверности по-
лученных в результате выводов. 

Далее необходимо систематизировать началь-
ные представления о логической составляющей 
математики в форме локального концентрирован-
ного курса «Логика» в старшей школе. Традицион-
ное содержание курса «Логика», представленное в 
книгах И. Л. Никольской [10] и Б. Д. Пайсона [11], 
проверено временем.

Приведем начальный фрагмент программы:
• Высказывания. Предикаты (высказывательные 

формы). Кванторы.
• Всеобщие математические утверждения, те-

оремы существования, способы доказательства и 
опровержения. 

• Логические операции. 
• Формулы алгебры высказываний. Тождествен-

но истинные, тождественно ложные формулы. 
• Равносильность формул. Законы логики.
• Кванторные законы.
• Применение законов логики для равносиль-

ной переформулировки высказываний естествен-
ного языка, для построения негативной формы 
определений отдельных математических понятий. 

Тыщенко О. А. Выявление и реализация логической составляющей школьного курса математики...
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• Всеобщие условные предложения. Виды тео-
рем. Необходимые и достаточные условия. 

Такая структура изложения позволяет исполь-
зовать логику как инструмент изучения матема-
тики в дальнейшем.

Какие приемы можно использовать для более 
тщательного изучения математики за счет выявле-
ния и актуализации логических понятий? Приведем 
пример. При изучении линии уравнений и нера-
венств в старшей школе ссылка на закон дистрибу-
тивности конъюнкции относительно дизъюнкции 
обосновывает равносильность следующих условий

 
и обеспечивает более высокий уровень строгости 
изложения и уровень понимания изложенного. 

Опыт преподавания спецкурса «Элементы мате-
матической логики и теории множеств» позволил 
выявить методические резервы логических поня-
тий для более эффективного формирования тра-
диционных понятий школьного курса математики. 
Заметим, что, по данным И. Е. Маловой и Л. П. Охват 
[12, с. 62], одна из проблем, в которых учитель ма-
тематики испытывает наибольшие затруднения, – 
организация этапа усвоения определения понятия.

Как правило, действующий учебник содержит 
открытую систему задач. В частности, предпола-
гается, что учитель самостоятельно дополнит ее 
одношаговыми задачами, которые необходимы 
для первичного закрепления только что введен-
ного понятия или изученного факта. Предлагает-
ся использовать для этого вопросы, содержащие 
слова «все» и «существует» (кванторы). 

Приведем примеры таких заданий на оценку 
верности утверждений по теме «Модуль действи-
тельного числа». Заметим, что задания могут быть 
сформулированы на естественном языке без ис-
пользования кванторов. 

1. ( 0)
2. ( 0)
3. ( 0)
4. ( 0)
5. ( 0)

6. ( )
7. ( )
8. ( х)

9. ( х)
10. 
11.  и т. д.
Это задание предлагалось учащимся Алтайско-

го краевого педагогического лицея на спецкурсе в 
теме «Высказывания с кванторами» и имело до-
полнительную цель – систематизация знаний уча-
щихся по теме «Модуль действительного числа». 
Аналогичные задания могут быть предложены уча-
щимся на этапе пропедевтики логических понятий. 
В этом случае кванторы заменяются соответству-
ющими по смыслу словами естественного языка. 

В курсе геометрии такого рода задания-во-
просы призваны упорядочить объем того или 
иного понятия. Приведем пример нескольких за-
даний на оценку истинности утверждений о че-
тырехугольниках.

Всякий ромб является параллелограммом.
Четырехугольник, стороны которого равны, 

является квадратом.
Четырехугольник с перпендикулярными диа-

гоналями – ромб.
В ромбе диагонали перпендикулярны.
Существует прямоугольник, который не явля-

ется параллелограммом и т. д.
Ясно, что недостаточно «угадать» истинность. 

Предполагается организовать обсуждение, приве-
сти аргументы в обоснование сделанного вывода 
и выдержать критику других участников обсуж-
дения. Заметим, что обсуждение приведенных во-
просов со школьниками закладывает основы для 
другого математического понятия «правильное 
разбиение множества» и более общего понятия 
«классификация». 

Со временем и учитель, и ученики будут слы-
шать сомнительные или очевидно неверные ут-
верждения, обращать на них внимание и делать 
предметом обсуждения при изучении текущего 
математического содержания. И это один из глав-
ных результатов, который ожидается при инте-
грации в курс математики старшей школы эле-
ментов математической логики.

Предложенная методика соответствует общим 
подходам к структурированию материала учебно-
го курса, построенного по принципу модульного 
дополнения. Цель структурирования – интегра-
ция модуля «Логика» в форме локального курса 
только после того, как в обучении реализована 
«теневая» подсистема курса математики основ-
ной школы – его логическая составляющая.
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Опыт преподавания курса «Элементы матема-
тической логики и теории множеств» позволил 
сформулировать некоторые рекомендации. Пред-
лагается использовать кванторы или их аналоги 
на естественном языке для составления вопросов 
на первом этапе формирования математических 
понятий. Использование логической символики 
в различных формах: в форме слов естественно-
го языка, в форме логических символов, в форме 
математических аналогов логических символов, в 
частности скобок. Этап фрагментарного пропе-
девтического изучения логических понятий толь-
ко в связи с изучением математических понятий 
целесообразно завершить кратким концентриро-
ванным курсом логики (модулем «Логика»), сде-
лав логическое содержание главным предметом 
изучения, а математическое – иллюстрирующим. 

Описанные приемы локального структуриро-
вания учебного материала позволяют вводить эле-
менты логики в контекст отдельных тем, позволяют 

рассматривать логику как инструмент для изуче-
ния математики. Эти умения могут стать основой 
для совершенствования математической подго-
товки студента и компонентом профессиональ-
ной подготовки учителя направлений подготовки, 
связанных с преподаванием математики: 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профили «Математика и Информа-
тика», «Физика и Математика». В перспективе воз-
можно изучение вопроса построения интегриро-
ванного курса «Элементы математической логики» 
по профилю «Математика и Информатика».

Кроме того, интересным представляется взгляд 
на содержание логической составляющей курса ма-
тематики как на потенциально существующую си-
стему эвристических приемов, которые позволяют 
обнаруживать ошибки в рассуждениях [13, с. 56]. 
Овладение этими приемами – важный элемент 
профессиональной подготовки будущих учителей 
математики. 
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