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i . ОБЩАЯ ХАЛиСГ^ШТИКА PAbOTta $ ' 0 / 
В речи на Всесоюзном съезде учителей 1внеральиый оекре -

тарь ЦК KUCC Ji. И. Брежнев подчеркнул: " Важно, чтобы школа не 
только давала сумму конкретных знаний, но и учила делать са -
мостоятелыше выводы на базе этих знании, прививала молодежи 
навыки творческого мышления". Это социальный заказ школе. 
Для ею выполнения неооходкмо целенаправленное и систематичео-' 
кое развитие логического мшшения школьников. Один из конкрет¬ 
ных путей решения данной задачи состоит в нормировании я раз¬ 
витии умений выполнять индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

Развитие у учащихся способности к выполнению умозакдю -
чений является важной педагогической задачей. В ряде работ ш»-
хологов, педагогов, методистов доказано, что умение строить 
умозаключения совершенно необходимо для нормального протекания 
мыолительной деятельности, способствует осознанию сувдости и 
необходимости доказательств, ооогащает речевую и логическую 
культуру учащиеся. 

Однако изучение практики массовой школы - наблюдения на 
уроках, проведение контрольных "срезов" - показало, что опо -
сооность к выполнению умозаключений недостаточно развита не 
только у детей младшего школьного возраста, во и у многих уча-
идехсн восьмилетней и средней школы. Необходима специальная и 
планомерная работа по армированию умений выполнять индуктив -
вые и дедуктивные умозаключения. 

Вопросам развития у учащихся опооооности отроить индуктив¬ 
ные умозаключения в методических исследованиях не уделяется 
должного внимания. Имеется ряд работ(Ы.Н.Алекоеев, /т.В.Вндь -
кеев, А.Н.Левин, М.И.Моро, 3.В.Репьев, Я.Ь.Резшш) , в которые 
исследуется вопрос о роли, месте к значения индукции в обучении. 
Однако методика ооучеакя индуктивным умозаключениям в них le 
разработана. 

Вопрос о нормировании у учащихся равных возрастных групп 
умений выполнять дедуктивные умозаключения в уоловнях школьно¬ 
го урока математики, на внеклассных к дакудьтатавакк вааятвях 

' Брежнев Д.И. Ленинским куроом: Рвчж • отаты: Т. 2 . -
М.: Политвадат, 1И70, 0.223. 
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прямо или коовенно рассматривается в раоотах 
М.Б.Драокиной, Р.Мамасадыкова, И.Л.Никольской, В.С.Нодельмана, 
Б.Д.Лайсона, А.Д.Семушина, А.А.Столяра, И.Б.кдиной и д р у т х . 
В большинстве из этих раоот основное внимание уделяется исполь¬ 
зованию элементов математической логики в качестве инструмента 
для ознакомления учаилхоя с простейшими нормами дедуктивных 
умозаключений. Вопрос о (формировании умений выполнить дедук -
тивные умозаключения на материале конкретных учеоных предметов 
исследован в них недостаточно. 

Не исследован также вопроо о возможностях соединения ооу-
чения иадуктивным и дедуктивным умозаключениям в один процесс. 
Такое соединение позволит создать олаюприятные условии для 
постепенною развития ло1ичеокою мышления учащихся, выраоотки 
у них правильного представления о роли индуктивные и дедуктив¬ 
ных умозаключений в математических рассуждениях, приооаднию их 
к самостоятельной, творческой, поисковой деятельности. 

Ооьчно обучение умозаключениям связывает с геометрией. 
В наотоя!цее время все оольшее распространение подучает точка 
зрения, сохлаоно которой алгеора также должна играть ва*ную 
роль в ^орг/лровании умений выполнять умозаключеник по индукции 
и дедукции. 

Проведенный анализ у чесни ков алгеори 6-6 классов показал, 
что многие алгеораичеокие упражнения являются хорошей основой 
для ооучения индуктивным и дедуктивным умозаключениям. Однако 
целенаправленной и систематической раооты в этом направлении 
не ведется. " Внутренние резервы " куроа алхх'Оры восьмилетней 
школы используются недостаточно. 

Л р о о л е м а данной диссертации заключается в иссле¬ 
довании целесообразности и возможности осуществления система -
тической раооты по ооучению индуктивным и дедуктивным умооак -
лючениял. на алгебраическом материале восьмилетней шлолы. 

Исследование проолемы складьшаетоя иь решения следуи-иях 
чаотньос задач: 

1 . Определить теоретические предпосылки, на которых от--
дует исходить при ооучении индуктивным и дедуктивным умозаклю¬ 
чениям. 

2. Выявить основные компоненты раооты по обучению имдук -
тивным и дедуктивным ум <акл*>чениям. 
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3 . Исследовать возможности снстематичеокого и целенаправ -

ленного ооучения умозаключениям в курсе алгебры восьмилетней 
школы. 

4 . Разработать методику, поэволякдкую в органическом един¬ 
стве с ооучением алгебре нормировать умения выполнять индук -
тивные и дедуктивные умозаключения. 

Решение поставленных задач потреоовало привлечения различ¬ 
ных методов исследования, в число которых входили: 

- изучение и анализ философской, математической, педаго -
гической, психологической, методической литературы; 

- теоретическое исследование проблемы; 
- анализ содержания ныне деиотвулшдх программ и учеоников 

по алгеоре; 
- экспериментальная проверка основных положении диосер -

тации. 
Н а у ч н а я н о в и з н а исследования ооотоит в 

том, что в работе раскрыты возможности использования ал1еораи -
чеокого материала для нормирования умений выполнять индуктив -
ные и дедуктивные умозаключения и для соединения ооучения 
индуктивным и дедуктивным умозаключениям в единый процесс. 

П р а к т и ч е с к а я з н а ч и м о с т ь иоследо -
вания заключается в том, что раьраоотаяная методика позволяет в 
рамках ныне действующей программы по алгебре для 6-6 классов 
осуществлять планомерную и целенаправленную работу по ооучению 
индуктивным и дедуктивным умозаключениям, что является неотъем¬ 
лемой составной частью работы по развитие логического мышле -
ния учащихся. 

Основные положения диссертации освещалиоь на районных 
конференциях учителей Витеоской области (г.Лепеяь, г.Оенно, 
1»77) ; на методологическом семинаре при лаборатории обучения 
математике Москва, НИИ СиМО, it>7B ) ; на семинаре по вопросах 
воспитания логической культуры прн ооучении в школе (Москва, 
НИИ СиМО, 1э78, i i ;7») ; на семинаре "Основные проблемы препо¬ 
давания математики в вредней шкоде" (Москва, НИИ СвМО, 1»7*> ) . 

Диооертация ооотоит из введения, двух глав я аакдичевия. 
Структура диооертации отражает поставленные задачи исследования. 
Во введения дается осоонованив выбора темы, показана ее 
актуальность, счормуляроваяы пробдеав ж вадачи лсоледованжя. 
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В первой гааве "Теоретические аспекты методики ооучеаня 

индуктивным и дедуктивным умозаключениям" уточняются понятия 
"индуктивное умозаключение", "дедуктивное умозаключение", 
раскрываются методические основы ооучения индуктивны* и дедук¬ 
тивным умозаключениям и анализируются возможности курса алгеб¬ 
ры восьмилетней школи. 

Во второй гааве "Методика ооучения индуктивным и дедук -
тивным умозаключениям на шпебраичеоком материале восьмилетней 
школы" даются методические рекомендации ло нормированию уме -
ний выполнять индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

i i . СОдьИаАНЯЬ Л Ш Я И 
J.. Для уточнения понятий "индуктивное умозаключение", 

"дедуктивное умозаключение" имеет омысл проанализировать не -
которые классификации умозаключении. 

Рассмотрим классификацию по н а п р а в л е н н о с т и 
в ы в о д а . В о том случае вое умозаключения равделяются на 
траду ктивные, индуктивные и дедуктивные. Традуктивньм называют 
умозаключение, в котором посылки я заключение являются оуаде -
ниями одинаковой степени оодоости. Индуктивном называют умозак¬ 
лючение от частного к оодецу, а дедуктивным - от оо^его к 
чаотному. 

Разделение умозаключений по направленности вывода имеет 
большое гносеологическое значение в связи о выявлением роли 
умозаключении в познавательной деятельности, ино связано о 
научением методов мышления, закономерностей построения и раз -
вития научных теорий. Однако такал классификация имеет ряд 
недостатков. Одним из них, о педагогической точки зрения, яв -
ляетоя то, что в одну группу попадают те умозаключения, в кото¬ 
рых заключение достоверно, и те,-в которых заключение правдо¬ 
подобно. 11 ри такой классификации к индуктивным умозаключениям 
относится полная аддукция и математическая индукция. В этом 
олучае перед учащимися недостаточно четко выступает тот ^акт, 
что заключение, полученное на основании полной или математи -
ческой индукции, вое ада достоверно. 

В настоящее время в логико-чилооочокои литературе наолю -
дается тенденции при кдаооодмкацин умозаключений не отражать 
направленнооть вывода, оа оонову классификации берется 



о т н о ш е н и е л о г и ч е с к о г о с л е д о в а н и я . 
Вое умозаключения при такой классификация делятоя на дедуктжв -
ные и недедуктивные. Умозаключение, между посылками ш заклю -
ченяем которого имеет место логическое следование, называют 
дедуктивным, а в противоположном случае - недедуктивным. В этом 
случае индуктивное умозаключение рассматривается как один иа 
видов недедуктивньос умозаключений. 

Такая классификация удоона с методической точки зрения. 
Она позволяет достаточно четко покааать учащимся существенное 
отличие индуктивных умозаключений от дедуктивных: в индуктив -
ных умозаключениях истинность посылок не гарантирует истиннос¬ 
ти заключения, <*той классификации мы и придерживаемся в работе. 

г. В нормировании и развитии у учащихся умений выполнять 
умозаключения ведущая роль принадлежит обучению. Роль раалич -
них школьных предметов для систематической и целенаправленной 
работы по ооучению индуктивным и дедуктивным умозаключениям 
неодинакова. Обычно ооучение учащихся умозаключениям связывают 
о геометрией. Придавая большое значение курсу геометрии в обу-
чении дедуктивным умозаключениям, нельзя принижать роль курса 
алгебры в решении этой важной педагогичеокой задачи. Для оОу -
чения доказательствам ал1еораичеокий материал имеет ряд прев -
муществ. 6 курсе алгебры доказательства более компактны, ла -
коничны. На алгеораическом материале легче воспитать потребность 
в доказательстве, раскрыть оущность понятия логического д о к а ¬ 
зательства. Чертеж в геометрии является для многих учащиеся 
убедительным подтвержуением истинности математического предло¬ 
жения, и поэтому они, особенно слабоуспевамцие, не испытывают 
необходимости в доказательстве. Например, школьникам доотаточ -
но ясно, что длина ломаной больше расстояния между её концами, 
и они не видят надобности в самом логическом доказательстве. 
в то же время для них совсем нз очевидно, что равенство 
(а + в) (а - в)= ег - вг истинно при лябых значениях а й в , 
и без доказательства это звучит неубедительно. Овладение дедук¬ 
тивными умозаключениями на алгебраическом материале является 
хорошей пропедевтикой для более сложных дедукция в геометрия.' 

Мы полагаем, что ооучение индуктивным к дедуктивным умо¬ 
заключениям может быть реализовало на различных этапах муче¬ 
ния курса алгебры восьмилетней школы. Основным» компонентам! 
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райоты по обучению индуктивна и дедуктивные умозаключениям 
являются следующие. 

a) Систематическое и целенаправленное нормирование умения 
наводить общее в отдельных частные примерах. 

3 целом ряде случаев перед научением алгеОраичеоких тео -
рем имеет смысл рассмотреть частные примеры. На основании их 
о помощью индуктивного умозаключения видвишется предположение 
о том, что имеет место та или иная теорема. При этом зачастую 
раооуадение, приводимое при рассмотрении кавдою чаотною олу-
ч а я , моделирует доказательство теореш в оощем ввде. 

Нормируя умение видеть оощее в отдельные частных и,./мерах, 
мы тем самым приучаем учащихся подмечать закономерности, ^елать 
"открытия", вдумыватьоя а данную ситуации, а ход., ооучения 
индуктивным умозаключениям развивается наблюдательность, спо-
ооОность приходить к выводам и оооии,ени*м, создаются ол&допри-
ятные условия для активизации самостоятельной, поисковой., твор¬ 
ческой деятельности школьника. Развитие саосооности видеть 
общее в частных примерах заслуживает внимания и о той точки 
зрения,что оно спосоОствует развитию у учащихся интуиции. 

б) Воспитание у учащихся критическою отношения к индук¬ 
тивному заключению, нормирование умения отличать индуктквнье 
умозаключения от дедуктивны^. 

анализ выполнения специально составление упрощении, 
проверяющих Счормированность критнчеокою отношения к индук -
т ив ному ааключению у учащихся 6-8 клаосов, показал, что мнохме 
из них уОевдены в том, что большое число конкрвтнь.: примеров 
обеспечивает достоверность индуктивною заключена^, а само 
индуктивное умозаключение является доказательном. Поэтому 
постановка данной задачи связана с необходимостью доОивитьоя 
о» учащихся ОООЗН<*ЯАЙ т о ю , что индуктивное заключение ЛИПА 
правдоп< .обно, неоооснованно, а следовательно, мотет сшть как 
иотинным, так и ложным, емлж учащиеси понимают этот '«акт, ти 
потребность в доказательстве возникает у них естественным oop.i 
8ом. Необходимо армировать у учащихся умение отличать распух-
дения, о помощью которых открываются закономерно(;ти, выока^ы 
ваютоя гипотезы, от тех о помощью которых OVH оиоононыни«/ю-., 

b) Цданомерное армирование у учащихся ууыни.ч ныно^ить 
логжчедкие следствия из посылок. 

Дедуктивные умозакл. шния со всей опранедлин ,<'-тьг \ч,,юь> 



назвать TO,I нормой нашего убеэдения в истине, которая чаще 
всего применяется в математике. Им принадлежит огромная роль 
в проверке положений, пшотез , полученных путем аналогии в 
индукции. 

В процессе изучения матештики, ^ио'лки, химии и других 
учебных предметов учавдгися приходится доказывать, ооооновывать, 
решать задачи. Любое доказательство - это цепочка дедуктивных 
умозаключений. Обучение отдельным видам дедуктивных умозаклю -
ний способствует нормированию у учащихся умендн доказывать 
теоремы, проводить обоснования. 

Дедуктивные умозаключения играют важнейшую роль в приме -
нении имеющиеся у учащихся знаний на практике, в использовании 
общих теоретических положений при решении задач. В процеосе 
выполнения упражнений учащимся не обойтись без дедуктивных 
умозаключений. Всякий у&ъ, когда конкретный *акт подводится 
под общее положение или из общего- положения выводится какое-то 
заключение в отношении э т о ю конкретного д^акта, выполняется 
дедуктивное умозаключение. 

С этих позиций важно, чтооы учащиеся понимали сущность 
дедуктивных умозаключений, овладели умением выполнять умозад -
лючения некоторых видов, нормирование умений выполнять дедук -
тивные умозаключения - необходимый шаг в работе по развитие 
дедуктивного мышления учащихся* 

г) Ознакомление учащихся о некоторыми правилами вывода.-
выработка умения отличать правильные умозаключения от недра -
вильных. 

правильность умозаключения определяется его логичеокой 
нормой. *орму правильного умозаключения называют правилом в в о ¬ 
д а . 

Еслл подвер1нуть анализу обычные словесные раооуждеяия, 
то нетрудно заметить, что 1*орьа умозаключения, как правило, не 
выступает в явном виде, она овернута. Вьделевяе *ормм умоаак -
лючения г грает важную роль в обучении. Правило вывода - ето 
образец для учащихся, по которому они всегда могут отроить 
дедуктивные умозаключения. Для того чтобы научить учащихоя 
правильно мыслить, важно оооощить некоторые правила вывода и 
сформировать умение пользоваться ими. Соениельвое одедоваам 
правилам вывода дисциплинирует мышление, помогает набегать 



логических ошиоок, делает М|*шление логически последовательным 
я доказательным. 

Ознакомление учаилхоя о правилами вывода позволяет нау -
чить их отличать правильные умозаключения от неправильных. 
Критерием правильности раооувдения учащиеся обычно считают 
содержание, а не его логическую ^орму и при определении пра -
вильности умозаключения опираются на содержательный смысл по -
оылок и заключения. Поэтому неооходимо акцентировать внимание 
учащееся на том, что правильность умозаключения устанавливает¬ 
ся исходя лишь из его логической ^ормы. Важно сформировать у 
учащихся представление о том, что заключение в рассуждеьии 
будет истинным тогда и только тогда, когда соблюдаются дьа 
уодовия: истинность посылок и правильность рассуждения. 

3 . Обучение индуктивным умозаключениям должно осу^еств -
ляться прежде воего практически - в процессе армирования у 
учавдосоя конкретных алгебраических знании. 

Одним иь компонентов работы по ооучению индуктивным уме -
заключениям являетоя нормирование умения подмечать закономер -
вооти. В работе по выработке соответствующих умении можно выде¬ 
лить два этапа: а ) наблюдение путем вычислений, преооразовании, 
сопоставлений; б) формулирование гипотезы, подученной в ре -
аультате наблюдения и утверждающее наличие некоторой эаконо -
мерности. 

Нормирование умении подмечать закономерности должно сос¬ 
тавлять определенную часть раоот.ы при изучении каждой темы 
куроа алгебры. 

Ори изучении тождественных преооразованиа, где основное 
внимание уделяется выработке навыков, представляется возмо* -
ность проводить работу по развитию спосооности подмечать зако-
номерности. в ряде случаев нет неооходимооти ооосицать у чаемся 
готовые дорцулы, а целесообразно поставить их на путь самостоя¬ 
тельного открытия. Например, шестиклассникам можно предложить, 
подьзуяоь определением степени, преооразовать в мноючлены 
выражения (а + в) , (а + в + о) , а затем подметить правило 
возведения многочлена в квадрат. В число упражнении полезно 
включать такие, в которых установление некоторой закономернос¬ 
ти повволяет провести рационалиьнциш вычиолинии или прьоб^а 
мваняй. 
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широкие возможности для развития споооояости подмечать 
закономерности открывается ири нормировании ^нкционильных 
представление у учащихся: при изучении опиоооов ьадаяия <±,унк -
ции, при исследовании вопроса о расположении дра^иков, при 
рассмотрении различных свойств пункции. 

При изучении уравнений в курое алгеоры восьмилетней школы 
возникает ряд ситуации олаюприятных для ооучения подмечать 
закономерности. Например, в связи с изученном 1±.ор.\̂ улы корней 
квадратною уравнения полезно предложить учащимся найти корни 

** ? уравнений: aUx** + Ьц + г =. и ; 0)Л? - i.ux + 3 = и ; 
в) ч х 2 + IVx • 4 = и ; ДЬх** - dbx. + b с о . Решив каждое на 
уравнение, учаилесн находят, что числа - & и - i явлиытоя 
корнями уравнения (а) \ числа J i i - корнями уравнения (б) ; 
числа - 4 i - 4 - корнями уравнения (в) \ числа Ь и ^ -
корнями уравнении (г) . Ьооле этою предлагается иодметить 
закономерность между найденными корнями и коэффициентами урав¬ 
нении. Учаышся замечают, что каждое из этих уравнений имеет 
вид ах* i ( г t i ) j t a t u и корнями уравнения служат чио-
ла - а и •• J или а и ^ . Подмеченная закономерность дока¬ 
зывается. 

важное значение и развитии уменил подмечать закономерности 
отводится так называемым нестандартным задачам. Например, 
учащимся предла1ается решить уравнение Lui'isr - obatjc + 1э?» с и . 
Сначала они пытаются применить формулу :io,meii квадратною 
уравнении и уОеждаитсн, что ^то приводит к гром^одким вычисле¬ 
ниям. Ьа'тем уч&ллеси подмечают, что сумма цервою коэ'лициента 
и свооо/iHoH) члена раьна второму коэччициенту, взятому с про -
тивоположным знаков, иооле атою они до1вдывамл'ся., что один из 
корней уравнении равен 1, а второе можно найти, используя 
т е о рец/ LJHKTa. 

11ри оиучении ши«ире неоохолимр, ч.ооы везде, i j e это 
доступно, уч u,n«)i снми подмечали ал!есраичеокие закономернос¬ 
ти , иипьтмиали по г ре он оо'П: в их оОосноъании. Пусть иноща y4'i-
ц»иеся и ни пуг,и.«|'г ламоото/пел! ни п̂ « рить нозни4iy 
тем не мвН'-е, эти илиютворно oi•̂ пл^ч1т~}н на развитии н 
мости yw», i: к'раденим, интуиции. 

У Ч И 1 Ч ()":IMt. I I ГЬ O f l i 4 i l l ' i M e [ ' H o O I И - ^ Л с . ч у ь Т Н Ь Ч И Н Н 1 Ь и 

у | | р а Ж 1 п - 1 1 И ; | и II' • •! i r - i i t - н ч о у с и ' Щ н И ) > и х T j i y п и •> • ; | . •! ,Г'<л 



целесооора^но предлахать оерии упражнении, характеризующихся 
постепенны;/! усилением уровня трудности, асли упражнения подоо-
ряяы и расположены так, что ученик поставлен перед неооходи -
мостью прилагать определеннее умственные усилия для их вьпол -
нения и в то же время выполнение упражнений посильно ученику, 
то спосооность подмечать закономерности развивается, совер -
шенствуется, становится более прочной. 

Вторим компонентом работы по нормированию умения выполнять 
индуктивнее умозаключения, является воспитание критического 
отношения к индуктивному заключений. Систематическую раооту в 
этом направлении следует осущес-влять о вомо̂ цью специальных 
алгебраических упражнений, начинай о иестодо класса, цель этих 
упражнений состоит в воспитании у учащихся прочного убеждения 
в том, что индуктивное заключение моле? быть как истинном, так 
и ложным. Примером упражнения такого характера может служить 
оледушее: "Несите значение выражении 6к - i при к - i , I, 
3 , 7, 8, У, Ю, 1Ь, Можно ли на ооновании этого утверждать, 
что при любом натуральном к звачениь выражения 6к - 1 будет 
простым числом 7* шеоткшюеяйхк, вычислив значения выражения 
6к - 1 при указанных конкретных значениях переменной к и, 
получив в результате вычислений каждый раз простое число,обыч¬ 
но делают заклычение, что при лиоом натуральном к значением 
данного выражения является простое число. Чтобы показать им 
ошибку, достаточно предложит* найти значение данного выражения 
при к « 6. Оказывается, что значением выражения в данном 
ояучае является ооотааное число Зо. ьнимаяие учащихся акцен -
тируется яа том» что если предложение о переменной оораыаетсн 
в истинное высказывание при некоторых значениях переменной, 
то это еще не дает основания утверждать, что оно будет оора -
шаться в истинное высказывание при люоом значении переменной. 

В практике преподавания подооные упражнении не долкны 
даваться концентрированно} их оледует распределять по всему 
Kjpoy. Ътш упражнения составляются ми подоираытся так, чтощ, 
они были теонейшям образом овяьаны о изучаемым материалом 
каждой темы куроа. 

Полезно также для воопитаняя критическою отншения к 
иядуктивному вакльчению проводить противопоставление двух 
июуктивных расоуждений, в одном аз которых заключение ист""»<*•, 



а в друхи.л - ложно. 
•i. г'ыооту по ооучетш дедуктивным умозаключением цедесо -

ооразно проводить не на одном или нескольких уроках, а в тече¬ 
ние изучении всею курса алгеоры, оеа отрьва логическою мате¬ 
риала от алхеораическою. 

аеоьма полезным и важным средством нормирован ил у учащихся 
умения вшюлнять дедуктивное умозаключения являются алгеораи-
чеокие упражнения на доказательство. Такие упражнения, естест -
ренно, доллна т р а т ь веду^ю х̂>ль в выраооткс у учащихся уме -
ний выполн.Л'Ь отдельные виды дедуктивных умозаключении и иЪд -
хотавливать их к проведению более сложных доказательств. 

Неправильно было <5ы связывать обучение дедуктивным умозак¬ 
лючениям только с задачами на доказательство, гад упражнений, 
направленных на усвоение основных понятш! курса, выраоотку 
определенных умении и навыков, треоует проведения умозаюшче -
ний дедуктивною характера и, тем самым, открывает возможность 
для выраоотки этих умении, а качестве призера приведем следу¬ 
ющее упра^шение: "принадлежит ли графику пункции у » Zx — Ь 
точка A (J. ;~<i) V" Для тою чтооы получить ответ на постав -
ленный вопрос, нсюоходимо построить дедуктивное умооакл^чение; 
" Ьсли координаты точки oopau,aiuT равенство у =• <;х - I) в ис¬ 
тинное, то эта точка принадлежит графику пункции; равенство 
-3 =. 2 g l - ь истинно, следовательно, точка A(I ; -O) принад -
лежит графику пункции у * <ix - О ". 

join цормированаи умения строить дедуктивное умо соии.чс -
ния целесообразно использовать специальные уп,.льнснил , в кото-
ffcoc треоуеч'оя на;;ти логачеокие следствии MJ ранний совокупное -
ти посылок или нац.и посылки, из которых логически следует 
данное цредли*ение. 

iiaaiHot оначение в Oi-ученки умооакл^ченилм имеет ознаком -
.•it-nit уча...ихся С правилами вывода, й ряде исследований о.>на -
i;o:.</i'.Hi't- •: !1;Льил.1МИ ьывода предполагает прельарительное изуч.--
"Hi , • 1..И'.1,- .ч .|Леиснтов математической Лихики. 1нкая методик i 
• i t • ; • . • К . , ' . , 4 i ! T i ; ; i t Нч'Лу | i T : i l i H t e H H i ' Д > . ! ' О Т И у » . ь . И Х i i t 1 1 - ' • • ' " ' 1 " J M i ; 1 ! ' . 
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неявном виде и ознакомление о некото1л»ми правилами вывода в 
явном виде, начиная с 7 - ю класса, 1де вводится понятие логи¬ 
ческою следования. 

На первом этапе для неявного ознакомления учащихся о пра¬ 
вилами вывода целесообразно подчеркивать логическую структуру 
умозаключения при изложении ноаого материала, в процессе выпол¬ 
нения упражнений. Для этого важно, чтооы учитель время от вре¬ 
мени пользовался в своей речи развернутыми умозаключениями, 
давал учадмимоя оорааец для подражания, треоовал от учавдшзя 
таких рассуждений при устны: ответах, выполнении ряда упражне¬ 
ний, доказательстве математических предложений. В ходе изуче -
ния теорем курса алгебры целеооооразно вести раооту по ознаком¬ 
лению учаилхся о правилами вывода. Для этого полезны специаль¬ 
ные упражнения следующего характера: а) Известно, что заклю -
чение теоремы истинно. Можно ли сделать вывод оо истинности 
условия ? 07 Известно, что условие теоремы ложно. Можно ли 
сделать вывод о ложности заключения ? и т . п . 

Второй этап ознакомления учащихся с правилами вывода начи¬ 
нается в курсе алгеоры седьмого класса. Введение понятий 
логическчо следования я равносильности открывает возможность 
в явном виде записать некоторые правила вывода. Следует отме -
тить , что в явном виде мы давали те правила вывода, которые 
наиболее употреоительны в курсе ал хворы восьмилетней школы и 
для рассмотрения которых не треоуется знания дохических поня -
тйй, не вошедших в действующую программу по математике ( конъюн¬ 
кция, дизъюнкция, квантор ооидооти, квантор существования) . 
Кдияотвенным расширением программы было введение операции 
"отрицание", которая находит широкое применение в курсе матема¬ 
тики. По нашему мнению, в рамках ныне действующей программы по 
алгеоре для 6-8 классов целесообразно познакомить учащихся оо 

* ± J i L A А ij В A 
р учщих 

оледуювдтш правилами вывода: *__22±JiLA. , А g»»,ij l В =*Ф A t 

В А *==» в 
А =~Ф В ; В *==» С _ А »«» В t В В «~+ А . 

А «=* С I А =«=^ В 
Теоретнко - мновеотвеная трактовка понятий яогаческого 

следования и равнооильнооти позволяет проиллюстрировать опра -
вадлявооть данных привил вывода. Например, справедливость пра-
вкяя вывода А « * • Э I Я—"f 0 яллюотрируется оледуииим 

А « ж ^ С 
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оорайом. 

пусть л!, В и 0 - множества1 истинности предложении 
А, ь и С. 'Гак как* А ==^ В, то А1 а В; так как с к.=^ С, 
то H'<zz </. Из тою-, что *.'СГ В1 и В'сг а', следует, что 
А с г с . Учащимся из курса адгеоры ?-го класса ианестно, что 
если множество истинности одною предложения включается в мно¬ 
жество истинности другого, то второе предложение логически оде-
дует из первого. Имеем, А ' с г С, следовательно, А *=Ф С. 

Необходимо научить учаи,ил.оя отличать правильные умозаклю¬ 
чения от неправильных. 'Всякое рассуждение признается правильным, 
если между поселками и заключением имеет место отношение логи¬ 
ческого следования. Лоэтсму, а*ормировав у учаилхся умение 
устанавливать, имеет ли место отношение логического следования 
между предложенными, мы, тем оамьм, научим учащихся устанавли¬ 
вать правильность-рассуждения. Такой подход-, на наш вьглид, 
приемлем для .современного школьною курса авгеиры восьмилетней 
школы, так как он треоует дополнительного введения яяшь одного 
понятия - понятия логического следования между несколькими 
предложенными, /овоение этого понятия не ооот&ьдяет трудностей 
для учамиоя. 

В форсировании умения отличать правильные умозаключения 
от неправильна, находить логические ошибки в рассуждениях 
определенная роль принадлежит специальным уаражнениям, среди 
которых важное место отводится со^иьмам. иснозн*'. • цель их оо-
отоит в том, чтооь научить учащихся находить логические ошибки 
в рассуждениях, отличать правильные раосуадени.. от неправильных, 
видеть ме«ду ними разницу, правильно мыслить. 

Ь. В диссертации раскрыта методика ознакомления учаллхоя 
на бшгеораическом материале восьмилетней школы с некоторами 
методами рассуждений: сочетание вндуктявных а дедуктивных умо-
ьакли/чении, ооотроение цепочки логических следствий, метод от 
противною, метод полной индукции, метод математической индукции 

Одна иь ьадач курса алшоры ооотоит в ооучении-учащихся 
раооувден1'Км, в которых сочетаются индуктивные и , едуктивные 
умозаключения. На основании индуктивного умоьакдиченмя выдви¬ 
гается гипотеза, а о помоьЛю дедуктивного умозаключении уста -
навливается ее истинность лиьо проводится опровержение. При 
таком подходе школьники саии становятся уча.-тайками открьтия 
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новых ИСТИН, а не гюлучаит ьнание в готовом виде. 
В к/рое шпеорь 7-го класса открывается возможность поа-

|'акомить учащихся о рассуждениями, основанными на построения 
цепочки логических следствий. Суищость этого метода состоит в 
том,что для доказательства истинности предловения, имеющего 
структуру А ==Ф 6, строится цепочка следствии: А « ^ А̂  ===> 
»s> А 4 ==4 . . . »=* А^ =«> В, где А^, АА, . . . , А^ - промежу-
точние предложения. ООа,ее представление о таком рассуждении 
как цепочке лотческих следствии, ведукдас от одного предложения 
к другому, от пооьшок к заключению дается на конкретном алгео-
раическом примере и нормируется в дальнейшем при докаьательст -
ве теорем и выполнении упражнений. 

Алгесраический материал удооио использовать для раскрытия 
суилости рассуадениь методом от противного. Обьчно доказатель¬ 
ство геометрических теорем методом от противною виаьвает 
психоло1ическую трудность у учаалхся, так как чертеж в этом 
случае противоречит сделанному допуценит. й алгеоре эта труд¬ 
ность не возникает. Следует также отметить, что ряд алгеораи-
ческих упражнений является элективный средством в развитии 
опосооности к рассувдению методом от противного. 

Алгеораическии материал восьмилетней школы открывает широ¬ 
кие возможности для ознакомления учаадасся о методе А ПОЛНОЙ 
ивдукции. Познакомить учаилхся с этим методом можно при выпол¬ 
нении ряда упражнений. Пусть, например, треоуется доказать, 
что если при люоом натуральном п. , не кратном Ь, значение 
выражения п + Z кратно 3 . Для доказательства разоивается 
множество чисел, ве кратных 3, на два подывохества! подмножество 
ооотояи»ее из чисел, которые при делении на ii дают остаток i , 
т . е . чисел вида Зк + 1 , ще н е * , и подмножество, состоя¬ 
щее из чисел, которые при делении на 3 дают остаток 2 , т .е . 
числа вида Зк + I, аде к c^f. Дальнейшие преооразования и 
раооуждения в оооих случаях являются простыми и доотупными для 
учащееся. Метол полной индукции находит широкое применение при 
доказательстве теорем курза алгебры ж, тем оамым, создаются 
условия для внрасютяи умения пользоваться этим методом. 

На проотых примерах куроа алгворн восьмого класса можно и 
целвоообравяо объяснить оуцнооть метода математической индукции, 
показать его применение в процессе доказательства ряда теорем. 



- .17 -

Научение ыетода математической индукции дает ьоожинооть пока¬ 
зать учащимся, что не всееда надо приводить ализОраические выра¬ 
жении к стандартному виду, приучает анализировать освоенности 
структура тою или иною выражении. 

Для преодоления некоторых трудностей, связанны* с усвое -
нием метола математической индукции, неооходимо, чтооы алгео -
раичеоккл материал, на котором раскрывается оумюсть этою не -
тода, оыл заранее хорошо усвоен учацимися. О этой целью полезно 
повторить признаки делимости, правила деления суммы и произве¬ 
дения на число, разложение мноючлена на множители. х!ажно так¬ 
же научить выделять логическую структуру некоторых математи -
ческих предложении, углуОить понимание учащимися понятия ло1и-
ческою следования, определенная роль в нормировании умении 
рассуадать утим методом отводится упражнении пропедевтическо-
го характера. Ли составляли их таким оо^зом , чтоои учащимся 
приходилось выполнять преобразования, аналогичные тем, о кото -
рыми они сталкиваются ири проведении доказательства методом 
математической индукции, цримером мохут служить след,у<ии,ие упра*-

» нения: 
<Цг * х. Найдите значение выражения -С u t b , если 

V» J* Д. Докажите, что если иначение выражения к - к крат-
» но 7, то и значение выражения к - 6к + zi кратно 7. 

J к 3 . Д о к а л и т е , ч т о е с л и I * 2*Ь 1.. + п. - Л-tJL г 

\ то 1 + ъ+ъ + ---* п.* (п.^)= e*.±.hL±A , 1 Л Ь л . = у 
b ькопериментальной раооти метод математ,^ u-скои индукции 

вводился перед изучением темы "Арифметическая про1'реосии" и 
использовался при выводе ^ормул п - ю члена и оумаы а членоь 
арифметической и юомст^ичьской ирогреосил. 

о. опоиер.1ментальн^я раоота по проверке основных оолодс -
нил диоое[лации проьодилась в два этапа. 

1'еры.и ьтая экоцериментальной раооты проаодилол с LJ/H IU-
Да 110 in'// [Uj! В ШКОЛНХ 1* 41 Х.ИИТеООКЬ, * Ciiil i'.^ОСКВЫ, 
» J j'.HH.ifii; lo Тагила , н шко/ifj памяти Н.И.Ленина i iopKca 
.ifamiHCftiu. Анкетирование, Оьоедь с учащимися, наил<дении на 

велись с цель») выявления основных логических ошиоок 
'H • r-ti классов в умозаключениях и причин их ьозникнови 

нин. ото позволило нам наметить оононые компоненты работы по 

ГОС. НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им. 
_К. Д- Ушинсного 



ооученши индуктивным и дедуктивним умозаключениям. Подтверди -
лооь предположение о том, что у большинства учащихся вооьмилет-
••ей школы не воспитано критическое отношение к индуктивному 
заключению, наблвдается недоверие к дедуктивному эаклачечию, 
неумение отличать правильные умозаключения от неправильных. 

Второй этап экспериментальной работы проводился о i»V7 го¬ 
да по 1э7э год в школах J* 38 г.Москвы, J» 1Ь г.Винницы, в школе 
памяти В.И.Ленина в Горках ленинских. На этом этапе проводились 
эксперименты по проверке разработанной методики обучения индук¬ 
тивным и дедуктивным умозаключениям. Их основное назначение -
апробирование отдельных видов работы по ооученшо индуктивным и 
дедуктивньм умозаключениям, вшвление наиоолее целесоооразного 
подхода к |дорглировашш умении вшолньть индуктивные и дедуктив¬ 
ные умозаключения в курсе алгебры восьмилетней школи. Ъатем 
отдельные фрагменты методики анализировались, видоизменялись, 
усовершенствовались и снова включались в процесс обучения. 

Набледения за работой учащихся на уроках, результаты уст¬ 
ных оаросов, сравнительные результаты контрольна работ в 
экспериментальных и контрольных клаосах позволяют сделать вы -
вод оо 8<±ч*ктивности предлагаемой методики ооучения вядуктив -
ным и дедуктивным умозаключениям на алгебраическом материале 
восьмилетней школы. 

H i . ОСШБНиК ВмЮДы 
В ходе иоследования были решены вое поставленные задачи. 
i . На основании анализа цилооо^окой и математической лите¬ 

ратуры яроизведено уточнение понятий "индуктивное умозаключение" 
"дедуктивное умозаключение". Сформулированы теоретачеокие 
положения, ив которых следует всходить при разраоотке методики 
обучения индуктивным и дедуктивньм умозаключениям: органичео-
кое соединение ооучения программному материалу о нормированием 
умения выполнять индуктивные и дедуктивные умозаключения; 
более широкое- использование возможностей курса алгебры для 
формирования и развития индуктивного и дедуктивного мышления; 
опора на домчеокие и теоретико-множественные понятия при 
ооучении индуктивным я дедуктивным умозаключениям. 

2 . , Выявлены основные компоненты работы по обучению ющук -
тиввым • дедуктивным умозаключениям. Важнейшими из них являют-
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ся систематическое и целенаправленное нормирование умениа под¬ 
мечать закономерности, выдвигать идею доказательства; идано -
мерное Армирование умения выводить логические следствия из 
посылок; ознакомление учащихся с некоторыми правилами вывода, 
выработка умения олиячать правильные умозаключении от непра¬ 
вильных. 

3 . Проанализированы возможности курса алхъоры ь-ь классов 
для обучения индуктивным и дедуктивным умозаключениям: 

- курс anieop* позволяет широко практиковать поиск зако¬ 
номерностей, выдвкаение гипотез, самостоятельные выводы теорем 
и формул; 

- в алхебре имеется богатый материал для воспитания кри -
тическою отношения к индуктивному аакльчени*; 

- материал 7 - ю класса открывает возможнооть для ознаком¬ 
ления учащихся с некоторыми правилами вывода, о правильными и 
неправильными умозаключениями; 

- курс алгеоры дает материал для проведения различных 
логических рассуадении, причем алгебраические доказательства 
в целом рдче случаев более компактны, лаконичны и просты, чем 
геометрические; ряд алгебраических упражнений является хоро -
шей основой обучения индуктивным и дедуктивнлм умозаключениям. 

Все это позволяет сделать вывод о широких ВОЗМОЙШООТЯХ 
алгебраическою материала для осуществления планомерной, целе¬ 
направленной раооты по нормированию уменил выполнять индуктив¬ 
ные и дедуктивные умозаключения. 

•*. 1'азраоотана методика, позволяющая олить в единый про -
цесс ооучение алгебре и нормирование умении выполнять умозак¬ 
лючения, что является одним иа частных решении насукаого во -
проса развития логического мышления учакяхея в процессе препо¬ 
дав алия. 

Раскрыта методическая целесоооразнооть некоторых приемов 
обучения умозаключениям: показ оораоца того или иною умо.-.ак 
лючиния, ознакомление с некоторши их конкретными видами, 
периодичьлкое использование развернутых умолакл«Ч'--ьии в про -
цессе преподавания, использование математических JO^H^MOB, 
анализ ли!МчОоких ошибок учащих •»• W качеатне лч^ьктивною 
.;,*;.ц;тна о^^нвиоымн планомерной работы по ооучпни». умол«кл»»' 
icHWiM, ньичду с упри.«нени>!ми но upolpuMMHoMy мачс;)иалу, в). 
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ступают специальны: упра.^ньни*, нап^ьлинни». n ;i 
следствий иг посылок, вьраоотку умения строить отрицание неко¬ 
торых предложен ил и т .д . 

>*аэраоотачы метоличеокие рекомендации по ооучении учаилх-
оя более сложным раооущльниям, составной частый которых являют¬ 
ся простейшие умозаключении ( рассужденин, в которые сочетают¬ 
ся индуктивные и дедуктивные умоьакл^ченкч, построение цепочки 
логических следствия, доказательство методом от оротивнол), 
иппольоование метода полной индукции и методь математической 
кндукнии ) . 

'иуолкг 1:;ии по материалам диосерта^ии 

• . Логические ошиоки учащихся в умозаключениях и некото -
рыт меры их п^>едупре*пения. - В кн . : Основные направления оо-
верььнотвованая математического оорааования в средней школе / 
Пгд реп- 1.1.Масловой, - И., >.эУ7, с . 7 -1ч . - й надэаг. : 
AiiH GOOt1. ЮВ1 содержания • методов ооучения. 

г. Логические упражнения ча алгеораичеоком материале: 
оадаяия для учаилхся Ь-в классов. - М., i»7b. - Ъ2 о. - В над -
з а г . : AJ1H СССР. НИИ содержания и методов ооученим. 

3 . оаданяя для учащихся шестого класса: Тоадеотвеннье 
преоорваованнн алгеораических выражении. - М., i s / В . - ZL О . -
В надааг. : AiiH CCJF. №4И оодержаявн • методов ооучеяин. 

4 . Ралвитше логического ммвления уча-оися 'eAt на оонове 
изучения элементов ««атематической логики. - Б кн . : оаочвое 
ооучеяие математике школьников 6-1U классов. - И . , ±э7Ь, 
п.76-80. - В пядзяг . : AiiH OQJP. НИИ содержания • методов 
ot учения. 


