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Статья посвящена проблеме логической подготовки будущих учителей начальных 

классов на занятиях естественно-математического цикла. Авторами высказывается 

предположение, что усвоение содержания базовой логической подготовки в процессе изу-

чения математических дисциплин наиболее эффективно осуществляется в процессе ре-

шения логико-ориентированных задач, в которых основной акцент ставится на логиче-

ской составляющей учебного материала начального курса математики. В статье приво-

дятся примеры некоторых задач раздела «Математические понятия, предложения, дока-

зательства», раскрывается содержание соответствующей работы студентов.  
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Математическая подготовка учителей на-

чального образования в вузе является много-

гранным и сложным процессом, ориентиро-

ванным не только на овладение предметными 

и методическими знаниями, умениями и навы-

ками, но и на развитие профессионально- и 

личностно-значимых качеств педагога, обеспе-

чивающих эффективность его будущей про-

фессиональной деятельности. Цель математи-

ческой подготовки состоит в обеспечении бу-

дущего учителя начальных классов необходи-

мым инструментарием, использование которо-

го в практике обучения младших школьников 

должно способствовать усвоению ими началь-

ных основ математики, формированию общих 

представлений об особенностях математиче-

ского знания и математического языка. При 

этом важнейшим инструментом дидактическо-

го воздействия на учащегося при обучении его 

математике являются логические задачи. Что-

бы дидактическое взаимодействие логики и 

математики в процессе обучения младших 

школьников было эффективным, необходимо, 

чтобы сам учитель начального образования, в 

процессе его обучения в вузе, был к целена-

правленно к этому подготовлен.  

Вслед за В. И. Игошиным, под логической 

подготовкой будущего учителя начальных 

классов будем понимать специально органи-

зованный целенаправленный процесс форми-

рования логических знаний и умений, навы-

ков владения методами логики «как науки о 

законах и способах правильного мышления, 

рассуждений и доказательств, выступающих 

инструментом при решении учебных и про-

фессиональных задач» [1].  
Проблема логической подготовки буду-

щих учителей начальных классов недоста-
точно освещена в научно-методической ли-
тературе. Одни из первых работ, посвящен-
ные изучению данной проблемы в аспекте 
школьного и вузовского обучения, принад-
лежат A. A. Столяру и И. Л. Никольской. 
Проблеме совершенствования логической 
подготовки педагогов посвящены работы  
Г. В. Дорофеева, Л. Д. Кудрявцева,  
А. Н. Колмогорова, Т. В. Морозова, С. А. Се-
востьянова, И. Л. Тимофеевой, А. М. Сохора, 
М. Н. Алексеева и др. Подходы к формиро-
ванию и развитию логических умений анали-
зируются в трудах O. A. Абдуллиной,  
Н. В. Кузьминой, В. А. Сластенина и других. 
В исследованиях Л. А. Латотина предлагает-
ся осуществлять логическую подготовку 
учителей начальных классов в процессе изу-
чения программного математического мате-
риала.  
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Мы убеждены, что логическую подготов-

ку будущих учителей начальных классов не-

обходимо осуществлять в два этапа: 

 базовый этап логической подготовки, 

реализуемый в рамках дисциплин «Матема-

тика», «Информатика», «Теоретические осно-

вы математики», где происходит знакомство с 

элементами математической логики, как фун-

даментальной основы построения математи-

ческих теорий, утверждений и понятий; 

 профессионально-ориентированный 

этап логической подготовки, реализуемой в 

рамках дисциплин не только математического 

и естественнонаучного, но и общепрофессио-

нального и специального циклов («Методика 

преподавания математики», «Информатика и 

методика преподавания информатики», «Ос-

новы методик обучения предметам начальной 

школы» и др.), где внимание студентов кон-

центрируется на вопросах, имеющих глубокое 

логическое значение для будущей педагоги-

ческой деятельности.  

Таким образом, базовая логическая под-

готовка будущего учителя начальных классов 

органично перерастает в его профессиональ-

но-ориентированную логическую подготовку 

и в результате становится системообразую-

щим ядром не только математической, но и 

общепрофессиональной подготовки педагога 

в вузе. Именно при такой организации логи-

ческой подготовки, логическое знание может 

стать фундаментом профессионального педа-

гогического мировоззрения будущего учителя 

начальных классов.  

Обучающими целями на этапе базовой 

логической подготовки учителей начального 

образования являются: формирование у сту-

дентов основных логических понятий и пред-

ставлений; выработка умений и навыков ре-

шения логических задач, а также умений сту-

дентов иллюстрировать изученный материал 

примерами из начального курса математики.  

При отборе содержания базовой логиче-

ской подготовки учителей начального образо-

вания мы исходили из соображений целесо-

образности формирования знаний и умений 

логического мышления, которые будут вос-

требованы в их учебной и будущей профес-

сиональной деятельности. Так, в содержание 

общей логической подготовки будущего учи-

теля начальных классов включены следую-

щие разделы: 

 элементы теории множеств; 

 математические понятия, предложе-

ния, доказательства; 

 элементы стохастики; 

 элементы теории алгоритмов.  

Данные разделы, представленные в той 

или иной мере в курсе математики начальной 

школы, составляют ядро базовой логической 

подготовки педагога.  

Включение в общую логическую подго-

товку будущего учителя начальных классов 

элементов теории множеств обусловлено по-

требностью в «овладении теоретико-множест-

венным языком, который необходим не только 

при рассмотрении логической структуры ма-

тематических понятий, предложений и доказа-

тельств, но и при логическом анализе содержа-

ния начального курса математики, независимо 

от того, явно или неявно в нем используются 

теоретико-множественные понятия» [2].  

А также «для освоения таких важных с про-

фессиональной точки зрения понятий, как вза-

имно-однозначное соответствие, отношение, 

число, геометрическая фигура и др.» [3].  

Чтобы овладеть общими подходами к 

изучению понятий начального курса матема-

тики, будущему учителю необходимо сначала 

получить представления о понятии как логи-

ческой категории. В логике понятие рассмат-

ривают как форму мышления, отражающую 

объекты в их существенных и общих свойст-

вах. Важной особенностью математических 

понятий является то, что они не существуют в 

реальном мире, а лишь в мышлении человека.  
Понимание всякого предложения (выска-

зывания) начального курса математики, со-
держащего описание предметов и явлений 
окружающей действительности на математи-
ческом языке, требует от будущего учителя 
умения выявлять не только его содержание, 
но и неразрывно связанную с ним логическую 
структуру. Так как «математические знания 
должны быть достоверными и правильно от-
ражать окружающую нас реальность, эти 
предложения должны быть истинными. Зна-
ние будет истинным, лишь когда оно получе-
но путем правильного рассуждения, постро-
енного по правилам логики. Правильные рас-
суждения лежат в основе доказательства, ко-
торому необходимо обучать младших школь-
ников» [3]. Но поверхностных представлений 
о доказательстве, которые студенты получают 
в процессе частных доказательств утвержде-
ний и теорем в их математической подготовке 
явно недостаточно. Поэтому в процессе об-
щей логической подготовки студентов боль-
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шое внимание уделяется формированию глу-
боких знаний о правилах, в соответствии с 
которыми строятся верные рассуждения, о 
структуре и способах доказательства, о взаи-
мосвязи индуктивных и дедуктивных рассуж-
дений.  

Все возрастающую роль в развитии веро-

ятностной интуиции и логического мышления 

младших школьников в начальном курсе ма-

тематики играют элементы стохастики, вклю-

чающие комбинаторные, вероятностные и 

статистические задачи. Поэтому в процессе 

логической подготовки будущего учителя на-

чальных классов должно уделяться особое 

внимание формированию культуры работы с 

данными и понятием «вероятность случайно-

го события» на основе его классического и 

статистического определений.  

Начальный курс математики наполнен 

алгоритмами (алгоритмы выполнения ариф-

метических действий, алгоритм решения про-

стейших уравнений и неравенств и др.) и ал-

горитмически разрешимыми задачами, т. е. 

задачами, для которых может быть составлен 

алгоритм, в результате выполнения которого 

может быть получен ответ на поставленный 

вопрос. Чтобы алгоритм был эффективным, 

он должен быть выстроен логически. Поэтому 

одним из направлений логической подготовки 

является обучение будущих учителей осмыс-

лению и разработке алгоритмов тех или иных 

действий [3].  

Неотъемлемым компонентом логической 

подготовки будущих учителей начальной 

школы является совершенствование их логи-

ко-языковых умений, основанных на соблю-

дении норм математического языка, умении 

корректно использовать логические средства 

и термины математического языка в соответ-

ствии с целями и содержанием речи. Важ-

нейшими логико-языковыми умениями явля-

ются: «умение переходить от безусловной 

формы утверждения к условной форме и на-

оборот; умение строить для данного предло-

жения обратное, противоположное, контрапо-

зитивное ему предложения и понимать логи-

ческую взаимосвязь между ними; умение вы-

являть логическое строение и записывать 

символически теорему или определение и, 

наоборот, восстанавливать их по символиче-

ской записи; умение преобразовывать отри-

цание предложения и др.» [4].  

Усвоение содержания базовой логической 

подготовки в процессе изучения математиче-

ских дисциплин наиболее эффективно осуще-

ствляется в процессе решения логико-

ориентированных задач, в которых основной 

акцент ставится на логической составляющей 

учебного материала начального курса матема-

тики. Приведем примеры некоторых задач 

раздела «Математические понятия, предло-

жения, доказательства», раскрыв содержание 

соответствующей работы студентов.  

В процессе работы над математическими 

выражениями и предложениями начального 

курса математики перед студентами ставится 

задача распознавания вида выражений и пред-

ложений, их правильного конструирования; 

выявления и анализа логического построения 

предложений; правильного использования ло-

гических связок; корректной записи информа-

ции используя логические символы и др. Здесь 

предлагаются следующие задачи: 

Задача 1 (на распознавание предложе-

ний). Среди следующих предложений, рас-

сматриваемых в начальном курсе математики, 

студентам предлагается выбрать высказыва-

ния и определить их значение истинности:  

а) (12-7)∙(6+3)=45; б) (15+12):3>10; в) в любом 

прямоугольнике противоположные стороны 

равны; г) 2 – натуральное число; е) произве-

дение чисел 2 и 7 равно 15 и т. д.  

Задача 2 (на выявление и анализ логиче-

ской структуры предложений). Какова логи-

ческая структура предложения: если число 

делится на 2 и на 3, то оно делится на 6? 

Задача 3 (на корректную запись предло-

жений при помощи логических символов). 

Студентам предлагается представить выска-

зывание в виде логической формулы: Неверно 

высказывание: книга интересная, если она 

дорогая, и ее скучно читать.  

В процессе работы над определениями 

математических понятий перед студентами 

ставилась задача составления логически гра-

мотных формулировок определений; выявле-

ния и анализа их логической структуры и др.  

Задача 4 (на выявление и анализ логиче-

ской структуры определений). Студентам 

предлагается сформулировать рассматривае-

мое в начальном курсе математики определе-

ние «прямоугольник», указать в нем родовое 

понятие и видовое отличие, а также выявить 

логическую структуру видового отличия.  
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Работа над математическими теорема-

ми состояла в восстановлении опущенных 

кванторов в ее формулировке; переходе от 

безусловной формы теоремы к ее условной 

форме и наоборот; конструировании для дан-

ного предложения обратного, противополож-

ного и контрапозитивного предложений; вы-

явлении и анализе логической структуры тео-

рем и др.  

Задача 5 (на восстановление кванторов и 

конструирование утверждений). Студентам 

предлагается восстановить опущенные кван-

торы в теоремах и сформулировать обратное, 

противоположное и обратно противополож-

ное утверждения: «В прямоугольнике диаго-

нали равны»; «Вертикальные углы равны».  

В процессе работы над математически-

ми доказательствами студентам предлага-

лось выявить и проанализировать логическую 

структуру элементарного рассуждения; распо-

знать правильные и неправильные рассужде-

ния; найти в рассуждении логическую ошиб-

ку и объяснение ее суть.  
Задача 6 (нахождение в рассуждении ло-

гической ошибки и объяснение ее сути). Най-

дите ошибку в софизме: Все числа равны ме-

жду собой. Пусть а ≠ b. Возьмем тождество 
2222 22 aabbbabа  . Имеем, 

22 )()( abba  . Отсюда abba   

или ba 22  , а значит ba  .  

Таким образом, логическая подготовка 

будущих учителей начальных классов, осуще-

ствляемая сначала на базовом, а затем на 

профессионально-ориентированном этапе, 

становится системообразующим ядром не 

только математической, но и общепрофессио-

нальной подготовки педагога в вузе. Такая 

система логической подготовки позволяет 

вооружить студентов системой логико-

математических методов познания окружаю-

щей действительности и обеспечить понима-

ние ими научных основ начального курса ма-

тематики, а также способствует совершенст-

вованию логико-языковых умений, заклю-

чающихся в корректном использовании логи-

ческих средств и терминов математического 

языка в соответствии с целями педагогиче-

ской деятельности.  
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Authors devoted the article to a problem of logical training of future elementary school teachers on 

occupations of a natural and mathematical cycle. They suggested that assimilation of content of basic 

logical preparation in the course of studying of mathematical disciplines is most effective in the course 

of the solution of the logic-focused tasks in which the main accent is on a logical component of a train-

ing material of an initial course of mathematics. In article authors gave examples of some tasks of the 

section «Mathematical Concepts, Offers, Proofs» and revealed the content of the corresponding work of 

students.  
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