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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В ВУЗе

Дюсембаева Л.К.

Об актуальности проблемы развития логического мышления студентов
можно говорить в различных аспектах.

Во-первых, проблема развития логического мышления должна иметь
свое отражение вВУЗом курсе математики в силу недостаточности
подготовки студентов в этой части, в силу большого числа логических
ошибок, допускаемых студентами в усваиваемом содержании ВУЗго курса
математики, где предъявляются наиболее высокие требования по сравнению
с другими предметами по логической организации материала.

Во-вторых, необходимо четко поставить, сформулировать проблему в
силу того, что разные авторы под развитием логического мышления
подразумевают различные задачи.

Существуют различные трактовки терминов «логика мышления»,
«логическое мышление». В педагогике, в методике преподавания математики
эти понятия отдельными авторами понимаются очень широко как
обеспечение связей в мыслях. Такое понимание охватывает и логику поиска
нового знания, и логику оформления имеющегося знания и логику здравого
смысла. Также имеет место смешение элементарных психологических
операций процесса мышления и логических форм. Нередко  к логическим
операция относят элементарные операции мышления: анализ, синтез,
сравнение и т.д.

Кроме того, часто понятия диалектическое и логическое мышление
четко не разделяются.

В реальном процессе мышления творческое и логическое мышление
тесно переплетены, взаимопроникают, но не тождественны.

В целях изучения проблемы развития логического мышления эти два
понятия целесообразно разделить. Тогда логическое мышление ̶мышление,
проходящееврамкахформальнойлогики,
отвечающеетребованиямформальнойлогики.  Логическое мышление в таком
понимании не является творческим, т.к. согласно законам и правилам
формальной логики нельзя вывести из посылок ничего такого, что не было
бы в этих посылках заключено. Это мысль содержится в словах английского
философа  Д.Локка о том, что силлогизм в лучшем случае есть лишь
искусство вести борьбу при помощи того небольшого знания, какое у нас
есть, не прибавляя к нему ничего. Известные математики, изучавшие процесс
открытия нового знания (Ж.Адамар, А.Пуанкаре), психологи, изучавшие



процесс мышления (Я.А.Пономорев, А.Ф.Эсаулов и др.),  разделяют
творческое и логически мышление.

Выработка умений студентов логически мыслить протекает быстрее,
если обучение определенным образом организовано, если осознаются
отдельные логические формы. С осознанием отдельных логических форм
человек начинает более четко мыслить и выражать свои мысли в речи.

По мере изучения вопросов общей и частных методик проблема
развития логического мышления раскрывается  более детально. Требования к
формулировкам определений понятий, к построению доказательств и т.д.
рассматриваются в соответствующих темах. Однако разрозненные сведения
необходимо систематизировать, обобщить, углубить, довести до такого
уровня, чтобы постанова целей развития логического мышления, постановка
соответствующих учебных задач не представляла бы трудностей.

Почему проблема развития логического мышления чаще всего
поднимается в школьном курсе математики? Существуют методические
работы по развитию мышления, в том числе и логического, в школьных
курсах русского языка, истории и т.д. В русском языке, чтобы оградить себя
от возможных грамматических ошибок, приходится постоянно рассуждать
логически. Логически мыслить можно учить через любую науку, любой
предмет. Но на высшую математику в этом плане ложится самая большая
нагрузка. Ни в одном ВУЗом  предмете нет цепочек получения новых
суждений, т.е. нет сложных формальных доказательств. В других предметах
доказательств. Наличие многошаговых доказательств̶одноизпроявленийспецификиматематики ̶наукиишкольногопредмета.
Отсутствиеполноценногокурсаматематикисущественноотражаетсяналогичес
ком, и, соответственно, на общем развитии человека.

Особую актуальность проблема развития логического мышления
приобретает в связи с реализацией идей гуманизации и гуманитаризации
школьного математического образования.

Формальная логика  возникает тогда, когда развитие специальных наук
и вообще человеческого мышления сделало актуальным вопрос о том, как
надо рассуждать, чтобы получать правильные выводы.

Как акцент сместился от обучения решению задач на обучение с
помощью решения задач (Лестер, Masingila МАУ, Lambdin, DOS Сантон и
Раймонд, 1994), многие авторы пытались уточнить, что подразумевается под
подхода к решению проблем в обучении математике. Фокус на обучении
математические темы в ходе контекстах для решения проблем и справочно-
ориентированного условиях, которые характеризуются учителя помогают
студентам построить глубокое понимание математических идей и процессов,
привлекая их в этом математика: создание, предположений, исследуя,
тестирование, и проверки "(Lester и др., 1994, с.154). Конкретные
характеристики подхода к решению проблем включают в себя:
взаимодействия между студентами / студентами и преподавателем /
студентов (Van Zoest и др., 1994) [4].



Преподаватели, обеспечивающие только достаточно информации, чтобы
установить фон / намерение проблемы, и студенты clarifing, интерпретации и
пытается построить один или несколько процессов, решение (Кобб и др.,
1991) преподаватели, принимающие правильно / неправильно ответы в
режиме нон-оценочной образом (Кобб и др., 1991) учителя направлять,
коучинг, задавая глубокие вопросы и делясь в процессе решения задач (Lester
и др., 1994).Учителя, зная, когда это уместно вмешаться, и когда отступить и
позволить учащимся сделать свой собственный путь (Lester и др., 1994).

Дальше характеристикой является то, подхода к решению проблем
могут быть использованы для поощрения студентов, чтобы сделать
обобщения о правилах и понятиях, процесс, который занимает центральное
место в математике (Эван и Lappin, 1994) [5].

Schoenfeld также предположил, что хорошо проблема должна быть
такой, которая может быть расширена, чтобы привести к математическим
исследований и обобщений. Он описал три характеристики математического
мышления: оценки процессов математизации и абстракции и имеющие
склонность применять их развития компетентности с помощью инструментов
торговли и использования этих инструментов в службе цели структуры
понимании - математический смысл решений (Schoenfeld , 1994 , с.60).

Как Кобб и др. (1991) предложил, цель участия в решении проблем не
только для решения конкретных задач , но «поощрять интериоризации и
реорганизации вовлеченных схем, в результате деятельности» (с.187). Мало
того, что этот подход развивать уверенность студентов в их собственной
способности мыслить математически ( Schifter и Fosnot, 1993),
этотранспортное средство для студентов, чтобы построить, оценки и
совершенствования своих собственных теорий о математике и THEORI [6].

Роль решения задач в преподавании математики в процессе Решение
проблемы являетсяважным компонентом математического образования,
потому что это единственное транспортное средство, которое, кажется,
чтобы быть в состоянии достичь на уровне школы все три значения
математике, перечисленных в начале этой статьи: функциональный,
логический и эстетики. Рассмотрим, как решение проблем является полезным
средством для каждого из них.Это уже было отмечено, что математика
является важным дисциплина из-за его практическую роль для индивида и
общества.Черезподхода к решению проблем, этот аспект математики могут
быть разработаны. Представляя проблему и развитие навыков, необходимых
для решения этой проблемы является более мотивационный, чем обучение
навыкам без контекста. Такая мотивация дает решения проблем особое
значение в качестве средства для обучения новых концепций и навыков или
усиление уже приобретенных (Stanic и Kilpatrick, 1989, NCTM, 1989)
навыков [7]. Подойдя математике через решение проблемы может создать
контекст, который имитирует реальную жизнь и, следовательно, оправдывает
математику, а не рассматривать его как самоцель. Национальный совет
преподавателей математики (NCTM, 1980) рекомендовал решать проблемы в
центре внимания преподавания математики, потому что, мол, она включает в



себя навыки и функции, которые являются важной частью повседневной
жизни. Кроме того, она может помочь людям адаптироваться к изменениям и
неожиданных проблем в их карьере и другими аспектами их жизни. Совсем
недавно Совет одобрил эту рекомендацию (NCTM, 1989) с утверждением,
что решение проблемы должно усиливают все аспекты преподавания
математики для того, чтобы дать студентам приобрести опыт власти
математики в мире вокруг них.

Математическая логика существенно обагатила курс формальной
логики, введя большую строгость в математические доказательства на
основании новых требований к получению новых суждений.

Задача формирования познавательных интересов очень актуальна для
построения учебного процесса, т.к. ВУЗе необходимо привить студенту
стремление к постоянному пополнению своих знаний с помощью
самообразованя, содействовать побуждениям расширять свой общий и
специальный кругозор.
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