
Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном образовании

Развитию  мыш ления в ш кольном возрасте отводится особая роль. С началом ш кольного обучения 
мыш ление выдвигается на первый план и становится в центр среди других высш их психический функ
ций. Несформированность полноценной мыслительной деятельности приводит к  тому, что усваивае
мые ребенком знания оказываю тся неполными, а порой и просто ошибочными. Это серьезно ослож 
няет процесс обучения, сниж ает его эффективность, особенно у детей с ЗПР, у которых наблю дается 
отставание в наглядно-образном и словесно-логических формах мыш ления [63, с. 241].

В условиях современной системы образования проблема развития логического мыш ления у ч а
щ ихся приобретает особую  актуальность. Именно логическое мыш ление как личностное качество 
обучаемых наиболее ярко проявляется в обнаружении и преодолении противоречий, возникаю щ их 
затруднений, заклю чается в оперировании понятиями, суж дениями и умозаклю чениями с использо
ванием законов логики.

Логическое мыш ление -  процесс, осущ ествляемый при помощ и логических операций, использу
ю щ ий оперирование понятиями, суждениями, умозаклю чениями с использованием законов логики.

Становление мыш ления происходит в процессе развития ребенка, и вытекает в стадии наглядно
действенного, наглядно-образного, словесно-логического мышления. Сам процесс имеет направлен
ность, тенденции развития и неотделим от практической и ведущ ей деятельности ребенка. Наиболее 
интенсивное развитие мышление, а именно словесно-логического происходит с поступление в школу. 
Это связано с тем, что учение начинает занимать значительное место в деятельности ребенка, что само 
по себе становится чрезвычайно важным фактором, формирующ им развитие его личности. Ш кольник 
начинает более отчетливо осознавать связь между причиной и следствием явлений, постепенно овла
девает способностью словесно формулировать эти причинно- следственные связи.

Дети с ЗПР испытываю т сложность в процессе анализа, синтеза, сравнения. Н едостаточная сфор- 
мированность познавательных процессов является одной из причин наруш ений мыслительной функ
ции. Дети не могут упорядочить события, правильно построить умозаклю чение, самостоятельно 
сформировать выводы и строить сложные осмысленные предложения. В конечном счете, при реш е
нии задач, у них наруш ены связи между основными компонентами: словом, образом и действием.

Составлена модель формирования логического мыш ления младш их ш кольников с ЗПР, вклю чаю 
щ ая в себя 5 блоков: теоретический, диагностический, коррекционный, блок вторичной диагностики 
и результативный блок, в каждом из которых сформулированы цели, формы и методы исследования.
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Первое и главное в обучении детей дедуктивным умозаклю чениям как методу научного позна
ния -  это соответствие логики, которой их обучаю т естественному языку, т. е. релевантность логики, 
которая проявляется в определении отнош ения логического следования.

Данная статья дополняет статью автора [1] (см. также онлайн). В этой статье бы ла допущ ена опе
чатка, которая побудила автора к  изменению терминов применимых для интерпретации сою за 
«если ..., т о ...»  в общем, и как сою за логического следования. Это принципиально важно для обучения 
детей, поскольку в их начальное обучение нельзя допускать то, что не соответствует естественному 
языку. Игровое коверкание язы ка для того, чтобы  посмеяться над ним, только подтверждает эту не
допустимость.
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«То, что, «Если Волга -  река, то Новосибирск -  город» -  ложное суждение», обосновал тем, что были 
случаи, когда эта река была, а этого города не было. Но далее в предложении «существование города Н о
восибирска никак не могло быть достаточным условием того, чтобы была река Волга» допущена опечатка. 
Вместо слова «достаточным» должно было быть «необходимым». Однако опечатка заставила подумать и 
отказаться от дальнейшего определения формы «Если А, то В» с использованием термина «достаточное» 
ввиду его неоднозначности.

М ож ет неверно пониматься, что события А  достаточно для события Б. Но тогда в А  должно войти 
перечисление всего, что содерж ит причину и  условия ее приведения в действие. Обычно для краткого 
суждения это невозможно.

П равильное понимание -  достаточно наличия в случае события А, чтобы  в этом случае было со
бытие Б, и  необходимо, чтобы  событие Б было в случае с событием А  (в случае, если А, то В.).

В этой статье задача автора -  сформировать у взрослых понятие о той логике умозаключений на есте
ственном русском языке, которой они пользуются, и указать им возможность целенаправленно помогать де
тям в освоении этой логики. Говоря о том, что это также логика составления таблиц автор не исключает и 
логику табличных редакторов Excel, Calc и т. п. Здесь перечисляются логические функции: ЕСЛИ, И, ИЛИ, 
ИСТИНА, ЛОЖЬ, НЕ. Хотя в символическом языке табличных редакторов функции именуются словами 
естественного языка, но логический язык этих редакторов искусственен. Уместно говорить о релевантности 
этой логики. Функция ЕСЛИ, как и союз « е с л и .,  т о . »  естественного языка, таблицей истинности не опре
деляется. Корректно построить таблицу истинности для определения значения функции ЕСЛИ так же, как 
для функций И  и  ИЛИ в этих редакторах нельзя, хотя для выражения «не-А или В» можно построить. По 
отношению к языку специальной логики электронных таблиц язык логики естественного языка и  составле
ния таблиц вообще является метаязыком. На начальное обучение логике естественного языка логика таблич
ных редакторов влиять не должна.

Общая проблема данной статьи -  определить, каким ментальным моделям обучать дошкольников 
для осознанного построения умозаключений и  логического контролю за их правильностью. Эти постро
ение и контроль осуществляются построением ментальных моделей [3]. Для обеспечения правильности 
выводов, построение этих моделей, как вы явил автор, осущ ествляется по правилам, которые могут 
быть представлены на языке экзистенциальных таблиц и  линейно-табличны х диаграмм сущ ествова
ния [1, с. 174-175; 2, с. 262-265], но могут быть и переведены на символический язык, логики преди
катов. Для целенаправленного обучения дош кольников умозаключениям, нужны вначале задачи, кото
рые решаются, вначале практическими действиями с предметами, затем действиями с занимательными 
изображениями [2]. При этом надо, насколько это возможно, вместе с тем помогать им, осваивать логику 
составлении таблиц. До 2021 года автор непосредственное овладение логикой таблиц на языке линейно
табличных диаграмм не относил к  начальному обучению логике. Сейчас же предлагает задачи для обу
чения выводам по правилам этой логики, в которых могут использоваться как таблицы, так и  линейно
табличные диаграммы. И  в таблицах, и  в диаграммах при этом вместо символов (слов или букв) при
знаки просто изображаются (см. рис. 1). Такая адаптация линейно табличных диаграмм для детей пре
вращает их в фигурно-линейные диаграммы. Для подготовки детей к умозаключениям с этими диаграм
мами автор предлагает задачи для обучения предметно-действенным и  образным умозаключениям 
[2, с. 125-133].

Ментальной моделью основания, которую строит человек и  по которой делает выводы, может быть 
таблица, диаграмма, чертеж  и  т. д. вплоть до его картины мира. М одели какого-то вида может требовать 
профессия. Те модели, строя которые, человек делает умозаключения, можно совершенствовать, делать 
более эффективные. Если лю ди используют для производства выводов модели типа кругов Эйлера, то они 
могут упускать какие-то подходящие модели и  поэтому делать ошибочные выводы. Такого рода ошибки 
выявили Джонсон-Лэрд и  др. когнитивные психологи. Чтобы избегать ошибок при выводах из простей
ших одинарных и  двойных посылок удобнее строить одну модель основания в виде таблицы или линейно
табличной диаграммы со всеми комбинациями наличия отсутствия обсуждаемых признаков.

М ожно и  обучать детей умозаключениям из двух посылок просто в виде изображений множеств эле
ментов или символически записанных посылок. Но вывод делается не так, что из таких-то форм пред
ложений посылок должна быть такая-то форма предложения заключения. Вывод делается выяснением 
того, какая информация (знания, сведения) посылок о том, что есть (существует, «+»), чего нет (не су
ществует, «-»), поступает в ментальную модель основания и какая производится в ней, а также какая 
информация согласно этому основанию поступает в заключения из него. Одна и  та же информация о том, 
что есть, чего нет, может передаваться разными формами посылок. Заключения из одного и  того же осно
вания могут быть весьма многообразными. Поэтому говорить о модусах, соотносящих формы предложе
ний, не имеет смысла. Исключение -  формы умозаключений базовой силлогистики, которая оперирует 
только суждениями существования с одним и  двумя терминами. Отдельные модусы этой силлогистики 
являются правилами вывода. (Это не значит, что в качестве вторичного продукта не происходит запоми
нание некоторых логических форм суждений и  умозаключений, которое предваряет переход к собственно 
символической логике.) Поэтому выявить у человека любого возраста наличие у него логики естествен
ного языка -  это значит выявить правильное понимание им логических средств языка и  правил вывода. Но 
надо не только выявить у ребенка наличие правильного понимания и  употребления логических средств
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языка, но и узнать о надежности и эффективности использования логики как метода. Надо выявить и це
ленаправленно помогать ему, развить его способность делать правильные выводы вначале из самых про
стых суждений с последующим доступным ему дальнейшим усложнением.

Не следует преуменьшать способности детей к  умозаключениям. Н а практике с детьми 6 лет 
успешно опробованы задания с упомянутыми фигурно-линейными диаграммами. Дети успешно делали 
выводы из формулировки правила «Н а изображении перед линией должно быть только всё то, что есть 
у каждой фигуры под линией» и наблюдения того, у всех или не у всех фигур под линией есть всё это. 
Эти посылки сложнее, чем в простом силлогизме.

Н а рис. 1 дано умозаключение, а ниже -  модели двух посылок и основания: слева -  в виде таблиц, а 
справа -  в виде фигурно-линейных диаграмм существования, предназначенных для начального обучения.
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Рис. 1. Умозаключение с моделями посылок и основания

Простые предложения посылок, в которых по 2 термина, соединяются в сложное предложение осно
вания, в котором 3 термина, союзом и (а, но, да ...),употребленны м  или подразумеваемым. (В формулах 
символической логики это -  соединение знаком конъюнкции.) Н а фигурно-линейных диаграммах на 
рис. 1 видно, что знания отдельных посылок о частях, благодаря общему в этих частях, объединяются в 
такое знание основания о целом, которого н е было до соединения посылок, т. е. это объединение даёт 
новое знание.
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