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В главе рассматриваются следующие теоретические вопросы:

 способы преобразования учебной информации школьного кур-
са геометрии как основа познавательных общеучебных дей-
ствий; 

 операциональный состав познавательных общеучебных и ло-
гических учебных действий, необходимых для усвоения геоме-
трии, их взаимосвязь;

 связь познавательного учебного действия «постановка и реше-
ние проблем» с проблемным обучением;

 использование геометрических задач, подлежащих алгорит-
мизации (особому способу преобразования информации), для 
формирования учебного действия «постановка и решение про-
блем»; 

 составление задач учениками как средство формирования учеб-
ного действия «постановка и решение проблем»;

 взаимосвязь компонентов проблемного обучения и познава-
тельных учебных действий при обучении геометрии;

 формирование познавательных учебных действий при обуче-
нии геометрии.

§ 1.1.   
  

1.1.1. Понятие познавательных универсальных учебных действий. 
Под познавательными действиями понимают такие, которые обес-
печивают познание — умственный творческий процесс получения 
и постоянного обновления знаний, необходимых человеку. В психо-
логии познание обозначает способность к умственному восприятию 
и переработке внешней информации. Результатом процесса позна-
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вательных действий [3, 47]. В соответствии с деятельностным под-
ходом, действие представляет перечень операций, специально орга-
низованных для решения задач определённого типа разной степени 
обобщённости. Известный российский психолог Н. А. Менчинская 
отмечала, что действие, усвоенное учащимся в процессе учебно-по-
знавательной деятельности, становится умением [4]. 

В соответствии с программой формирования УУД, к познаватель-
ным действиям относятся: общеучебные, логические учебные дей-
ствия и постановка и решение проблем. Их функция — обеспече ние 
успешности усвоения знаний, умений и навыков. Познавательные 
общеучебные действия (ПОД) направлены на поиск необходимой 
информации, структурирование информации и знаний, на выполне-
ние знаково-символических действий, в том числе моделирования; 
на выбор способов решения задач [2]. 

Поиск необходимой информации при обучении математике уче-
ники осуществляют при работе с учебной и дополнительной литера-
турой. В настоящее время информация может быть представлена на 
бумажных и электронных носителях, в том числе в сети Интернет. 
Успешное использование интернет-ресурсов при освоении матема-
тики предполагает наличие у ученика следующих основных уме-
ний: 

 осуществлять поиск информации о существующих учебных ре-
сурсах (образовательных порталах, сайтах и др.); 

 использовать информационно-поисковые системы: электрон-
ные каталоги библиотек, поисковые системы в Интернете 
и т. п., электронные словари и энциклопедии для поиска и по-
лучения информации; 

 использовать автоматизированные обучающие системы; 
 составлять собственный, собранный самостоятельно, каталог 

учебных и научных интернет-ресурсов. 
Формирование указанных умений является задачей процесса 

обучения информатике. Однако нацеленность процесса обучения 
математике на использование ресурсов для организации самостоя-
тельной работы учеников вносит свой вклад в совершенствование 
указанных умений и качества усвоения содержания математики. 

В любом случае информация, полученная в результате поис-
ка, — это текстовая информация, которую ученику необходимо са-
мостоятельно переработать, для чего и необходимы познавательные 
общеучебные действия. Переработка информации включает в себя её 
преобразование. Преобразование как интерпретация, организация 
знаний связана со знаково-символической деятельностью человека, 
в результате которой информация представляется в виде модели. 
В процессе преобразования информации происходит её запомина-
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ние, являющееся основой процессов накопления, сохранения инфор-
мации и последующего использования знаний. П. И. Зинченко, рас-
сматривая непроизвольное запоминание как продукт целенаправ-
ленной учебно-познавательной деятельности (УПД), а произвольное 
запоминание — как специальную мнемическую деятельность, особое 
место отводил непроизвольному запоминанию в процессе обучения. 
Он сформулировал следующие условия продуктивного непроизволь-
ного запоминания [17]. 

 Если учебная информация входит в содержание основной цели 
действия, то она запоминается особенно продуктивно. 

 Наибольшая успешность непроизвольного запоминания учеб-
ной информации достигается применением активных и содер-
жательных способов работы с ней. 

 Непроизвольное запоминание продуктивнее, если учащиеся 
ясно понимают логическую структуру учебной информации 
и чётко представляют себе её основные важнейшие звенья.

Для выполнения перечисленных условий необходимо владеть 
специальными действиями преобразования учебной информации. 
Основной способ преобразования информации — структурирова-
ние. Однако в обучении математике не менее важную функцию вы-
полняют такие способы преобразования информации, как достраи-
вание [39] и алгоритмизация [27]. Результат преобразования учеб-
ной информации школьного курса математики — определённые 
учебные модели (первый столбец табл. 1), которые в когнитивной 
психологии и в информатике имеют специальные названия: логиче-
ские, реляционные, семантические и продукционные (второй стол-
бец табл. 1) [23, 47]. Для получения учебных моделей необходимы 
соответствующие им познавательные общеучебные действия (ПОД), 
перечисленные в последнем столбце табл. 1. Содержание этой табли-
цы раскрывается в следующем параграфе. 

Трудности, возникающие при обучении математике, связаны 
в том числе с недостаточно сформированным умением переходить 
от одной модели к другой. Если преобразование информации выпол-
няется на основе применения законов логики, то получаются логи-
ческие модели. Они связаны с логическими познавательными дей-
ствиями, поэтому типы учебных моделей и операциональный состав 
соответствующих познавательных УД представлены при рассмотре-
нии логических познавательных действий. Это ещё раз подчёркива-
ет взаимосвязь и условность деления познавательных действий, что 
особенно прослеживается при их формировании (гл. 4).

Познавательные логические учебные действия необходимы для 
формирования общих способов интеллектуальной деятельности, ха-
рактерных для математики. К ним относятся: 1) сравнение; 2) под-
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ведение под понятие; 3) анализ и синтез; 4) выведение следствий; 
5) установление причинно-следственных связей; 6) построение ло-
гической цепи рассуждения, доказательство [21]. Рассмотрим эти 
действия с учётом специфики школьного курса математики. 

Таблица 1

Модели представления информации школьного курса математики 

и познавательные общеучебные действия 

Типы моделей представления 
учебной информации

Познавательные УД для пре-
образования (определённым 
способом) учебной информа-

ции школьного курса 
математики 

в обучении математи-
ке (учебные модели)

в психологии

1) схемы определений 
понятий; 

2) схемы поиска реше-
ния задачи (доказа-
тельства теоремы);

3) знаковая модель 
записи  доказательства 
теоремы (решения за-
дачи)

логические 
модели

Структурирование, достраи-
вание
1) составление схемы опреде-
ления понятия; 

2) составление схемы поиска 
решения задачи (доказатель-
ства теоремы);

3) выполнение записи доказа-
тельства теоремы (решения за-
дачи)

4) поисковые области 
понятий, связанных 
отношением;

5) наборы объектов 
для подведения под 
понятие;

6) таблицы, информа-
ционные схемы 

реляцион ные 
(сооб щаю щие) 
модели

Достраивание, структуриро-
вание 
4) составление поисковой об-
ласти;

5) составление набора объек-
тов для подведения под поня-
тие; 

6) составление информацион-
ной схемы 

7) классификацион-
ные и систематизаци-
онные схемы

семантические 
модели

Структурирование 

7) составление 
классификацион ной (система-
тизационной) схемы 

8) предписания для 
решения геометриче-
ских задач определён-
ного класса

продукцион-
ные модели

Алгоритмизация
8) составление предписания 
для решения задач определён-
ного класса 
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1.1.2. Сравнение. Сравнение — приём умственной деятельности, 

познавательное логическое действие, лежащее в основе суждений 

о сходстве или различии изучаемых объектов [33]. 

Сравнение используется при определении понятия, когда для вы-

деления его существенных признаков необходимо абстрагироваться 

(отвлечься) от несущественных; при поиске общего метода решения 

задач определённого типа и др. (табл. 2). 

Таблица 2

Состав ПЛД «Сравнение»

1) убедиться, что изучаемые объекты сравнимы;

2) выявить наблюдением свойства изучаемых объектов (фигур);

3) установить различные свойства;

4) установить общие свойства объектов — признаки;

5) установить существенные и несущественные признаки;

6) выбрать основание для сравнения (один из существенных признаков);

7) сопоставить объекты по данному основанию;

8) сформулировать выводы.

1.1.3. Подведение под понятие. Как известно, понятие — это фор-

ма мышления, в которой отражаются существенные признаки клас-

са однородных предметов (объектов) или одноэлементного класса 

[13]. 

Понятие имеет содержание и объём. Содержание понятия — со-

вокупность существенных признаков, перечисленных в определе-

нии понятия. Объём понятия — совокупность (класс) предметов или 

объектов, которая мыслится в понятии [13]. В школьном курсе гео-

метрии большинство понятий определяется через ближайший род и 

видовые отличия (около 98 ). В курсе алгебры этот способ определе-

ния понятий представлен также достаточно весомо (около 70 ). Для 

понятия, которое определяется этим способом, составляется схема 
определения понятия — логическая учебная модель (табл. 1). Схема 

представляет перечень следующих компонентов: термин (или имя) 

понятия; существенные признаки понятия; изображение объекта, 

принадлежащего объёму понятия; обозначение объекта (рис. 1). 

В данной схеме первый существенный признак — ближайшее родо-

вое понятие, остальные — видовые отличия, причём признаки свя-

заны союзом «и». 
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. 1. Общая схема определения понятия

Схема определения понятия — результат применения соответ-
ствующего познавательного общеучебного действия (ПОД); оно за-
ключается в составлении схемы определения понятия (табл. 1), а его 
состав представлен в табл. 3.

Таблица 3

Состав ПОД «Составление схемы определения понятия»

1) сформулировать определение понятия, выявить вид определения: 

если понятие определено через ближайший род и видовые отличия, 
то перейти к п. 2,  если нет, то к п. 6;

2) назвать имя понятия — термин (записать в первой строке);

3) выявить ближайшее родовое понятие (записать во второй строке — № 1);

4) выявить признаки понятия — видовые отличия (записать в следу-
ющих строках — № 2, 3, 4 и т. д. по количеству видовых отличий);

5) записать обозначение понятия и выполнить его изображение — полу-
чена схема определения понятия;

6) выбрать другой способ записи определения понятия.

Это ПОД, служащее для преобразования учебной информации 
способом структурирования, подлежит формированию у учащихся 
(гл. 4). 

Схемы определений понятий могут быть составлены в символь-
ной, словесной записи (рис. 2) или в смешанной. Примеры схем 
определений понятий приведены в приложении 1.

Подведение под понятие — приём умственной деятельности, 
познавательное логическое действие, заключающееся в установле-
нии наличия у объекта существенных признаков данного понятия 
(табл. 4). Эти признаки являются достаточными или одновременно 
необходимыми и достаточными условиями [44]. 

Термин (имя):                                                               Изображение

1) ближайшее родовое понятие  —  1-й существенный признак 

2) первое видовое отличие           —  2-й существенный признак

3) второе видовое отличие            —  3-й существенный признак

     и т.д.

n) последнее видовое отличие      —  n-й существенный признак

Обозначение
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. 2. Схема определения понятия «Биссектриса угла»

Таблица 4

Состав ПЛД «Подведение объекта под понятие»

1) вспомнить определение понятия, под которое подводится исследуе-
мый объект;

2) проверить принадлежность объекта родовому понятию (наличие пер-
вого признака);

3) проверить наличие у объекта видовых отличий (остальных призна-
ков);

4) сделать вывод о принадлежности объекта понятию (все признаки вы-
полняются) или непринадлежности (не выполняется хотя бы один 
признак).

Чтобы исследуемый объект принадлежал объёму понятия, необ-
ходимо, чтобы он обладал всеми признаками, входящими в содер-
жание этого понятия. При этом если хотя бы один из признаков от-
сутствует, то объект не принадлежит объёму понятия и оставшиеся 
признаки проверять не нужно. Если информация о наличии при-
знака неопределённая, то неизвестно, принадлежит или нет объект 
объёму  данного понятия. 

Действие «Подведение под понятие» используется для первона-
чального закрепления определения изученного понятия, схема ко-
торого в процессе обучения уже составлена. Для этого целесообразно 
использовать набор специальных объектов, подлежащих исследова-
нию при подведении под понятие.

Таких наборов объектов нет в учебниках, поэтому учителю необ-
ходимо знать принцип составления такого набора объектов. Так, на-
пример, при введении понятия «Биссектриса угла», схема опреде-
ления которого представлена на рис. 2, набор объектов может быть 
таким, как на рис. 3. 

Биссектриса угла   
1) луч                                                        И  

2) начало луча — вершина угла          И
3) луч делит угол пополам   

Обозначение: ОА — биссектриса или

KOA LOA
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. 3. Набор объектов для подведения под понятие «Биссектриса угла»

Знаками «+» или «–» на рис. 3 отмечено наличие или отсутствие 
у исследуемого объекта определённого признака понятия «Биссек-
триса угла», зафиксированного в соответствующей схеме определе-
ния понятия (рис. 2). 

Этот набор объектов может быть использован не на заключитель-
ном этапе введения понятия в качестве средства для первоначаль-
ного закрепления определения понятия (когда схема определения 
понятия уже известна), а на начальном — когда организуется актив-
ная УПД учащихся, направленная на «открытие понятия» (§ 2.2). 
В идеале соответствующие наборы объектов для подведения под 
определённые понятия могут создавать сами ученики. 

Набор объектов для подведения под понятие — результат приме-
нения соответствующего познавательного общеучебного действия 
(ПОД) с достаточно длинным названием «составление набора объ-
ектов для подведения под понятие, определяемое через ближайший 
род и видовые отличия». Условимся кратко называть его «состав-
ление набора объектов для подведения под понятие» (табл. 5). Это 
ПОД необходимо для преобразования учебной информации спосо-
бом достраивания [39]. 

Таблица 5

Состав ПОД «Составление набора объектов для подведения под понятие»

1) убедиться: понятие определено через ближайший род и видовые отли-
чия;

2) составить схему определения понятия и сосчитать признаки понятия;

3) выделить первый признак — ближайшее родовое понятие;

4) привести примеры объектов, для которых выполняются все признаки, 
рассматривая частные случаи и варьируя расположение объектов;

5) привести всевозможные примеры объектов, для которых выполняется 
первый признак и не выполняется хотя бы один из остальных;

6) привести примеры объектов, для которых не выполняется первый 
признак и выполняется один из остальных (если возможно);

7) изобразить полученные объекты и пронумеровать их.
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Если содержание понятия раскрывается в его определении, то 
объём понятия раскрывается в классификации. Классификаци-
онные и систематизационные схемы имеют большое значение для 
понимания и запоминания учебной информации школьного курса 
математики. 

Способы фиксации связей между объектами могут быть различ-
ными: рисунки, словесные формулировки, блок-схемная форма 
записи  (рис. 4, 5). 

Классификационная схема как учебная модель (семантическая) 
является результатом структурирования учебной информации 
и строится с помощью познавательного общеучебного действия 
(табл. 6).

. 4. Предписание для распознавания взаимного расположения 

двух окружностей
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Таблица 6

Состав ПОД «Составление классификационной 
или систематизационной схемы взаимосвязи понятий»

1) выделить классифицируемое понятие;

2) выяснить, можно ли разбить объекты, принадлежащие объёму данно-
го понятия, на группы: 

а) выявить объём понятия; 

б) выяснить, существуют ли объекты, входящие в объём понятия, име-
ющие видовые отличия;
если «да», то к п. 3, если «нет», то к п. 8;

3) выбрать основание для разбиения;

4) разбить объекты на группы по выбранному основанию (выбрать способ 
фиксации связей между объектами);

5) проверить, выполняются ли требования к классификации:

а) объединение всех распределённых на группы объектов составляет 
объём классифицируемого понятия; 

б) члены классификации не должны иметь общих элементов;
если «да», то к п. 6, если «нет», то к п. 7;

6) выполнена классификация;

7) выполнена систематизация;

8) классификация и систематизация не выполнены. 

1.1.4. Анализ и синтез. С. Л. Рубинштейн отмечал, что в мысли-
тельном процессе синтез непрерывно переходит в анализ и наоборот, 
при этом сравнение можно охарактеризовать как анализ, который 
проходит посредством синтеза и ведёт к некоторому обобщению — 
к новому синтезу [41].

. 5. Классификационная схема взаимного расположения 

двух окружностей
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Анализ — приём умственной деятельности, познавательное логи-
ческое действие, лежащее в основе мысленного расчленения изуча-
емых объектов. 

Синтез — приём умственной деятельности, познавательное ло-
гическое действие, лежащее в основе мысленного соединения в еди-
ное целое частей или признаков изучаемых объектов, полученных 
в процессе анализа. 

При обучении математике анализ и синтез выступают в самых 
разнообразных формах и имеют специфику, связанную с содержа-
нием учебной информации, подлежащей изучению. Они выступа-
ют как методы решения задач, доказательства теорем, изучения 
свойств математических понятий и др. Так, например, познаватель-
ное логическое действие (ПЛД) «Анализ формулировки теоремы 
(текста задачи)» имеет состав, представленный в табл. 7. 

Таблица 7

Состав ПЛД «Анализ формулировки теоремы (текста задачи)»

1) прочитать формулировку теоремы (прочитать текст задачи и к п. 5);

2) сформулировать теорему в терминах «если…, то…»;

3) выяснить, какая часть суждения от слова «если» до слова «то» являет-
ся разъяснительной частью, а какая — условием теоремы;

4) часть суждения после слова «то» — заключение теоремы;

5) перевести выявленные составляющие теоремы (задачи) на символь-
ный язык: записать «Дано», «Доказать» («Найти», «Построить»);

6) при необходимости выполнить чертёж в соответствии с условием.

Состав познавательных логических действий зависит от содержа-
ния учебной информации, именно поэтому специфика их формиро-
вания связывается с обучением геометрии и алгебре и рассматрива-
ется отдельно. Однако возможен перенос отдельных действий, сфор-
мированных при обучении геометрии, в процесс обучения алгебре. 

1.1.5. Выведение следствий. Выведение следствий из факта при-
надлежности объекта объёму данного понятия — приём умственной 
деятельности, познавательное логическое действие, заключающее-
ся в указании существенных признаков объекта, если известно, что 
он входит в объём данного понятия. Указанные признаки являют-
ся необходимыми [44]. Действие «Выведение следствий» основано 
на использовании сравнения, анализа и синтеза с учётом специфи-
ки предмета математики. Если выполняется выведение следствия 
только из определения понятия, то это действие называют «раскры-
тие термина понятия», что схематически изображено на рис. 6. 
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Кроме этого следствия выводятся из условия задачи (теоремы), 
что является необходимым условием успеха при доказательстве тео-
рем и решении задач. Теорему можно рассматривать как базовую 
задачу на доказательство, поэтому все ПЛД, относящиеся к зада-
чам, применимы при доказательстве теорем. ПЛД «Выведение след-
ствий из условия задачи» заключается: в раскрытии терминов всех 
понятий, которые входят в условие задачи; в использовании теорем-
свойств до тех пор, пока не будет выведено требование задачи. Со-
став этого действия представлен в табл. 8 [26]. 

Таблица 8

Состав ПЛД «Выведение следствий из условия задачи»

1) выполнить анализ текста задачи, выделив условие и требование за-
дачи;

2) выделить понятия, о которых говорится в условии задачи;

3) раскрыть термины этих понятий;

4) вспомнить теоремы-свойства этих понятий и их формулировки;

5) выяснить, какие дополнительные построения необходимо выполнить, 
и выполнить их;

6) если требование не получено, выводить следствия из условий до тех 
пор, пока в качестве промежуточного следствия не получится требова-
ние задачи; 

7) фиксировать свои рассуждения определённым способом (словесная, 
символьная запись, схема, дополнительные построения);

8) составить план доказательства.

Познавательное логическое действие (ПЛД) «Выведение след-
ствий из требования задачи» заключается в раскрытии терминов 
понятий, содержащихся в требовании задачи; в использовании тео-
рем-признаков этих понятий до тех пор, пока не будет выведено ус-
ловие задачи. Это ПЛД используется при решении более сложных 
задач, когда предыдущее действие не дало результатов. Состав этого 
действия представлен в табл. 9. 

. 6. Схема ПЛД «Раскрытие термина понятия»
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Таблица 9

Состав ПЛД «Выведение следствий из требования задачи

1) выполнить анализ текста задачи, выделив условие и требование за-
дачи;

2) выделить понятия, о которых говорится в требовании задачи;
3) раскрыть термины этих понятий;
4) вспомнить теоремы-признаки этих понятий и их формулировки; 
5) выяснить, что достаточно доказать, чтобы получить искомое (исполь-

зовать поисковые области), переформулировать требование;
6) выяснить, какие дополнительные построения необходимо выполнить 

и выполнить их;
7) если искомое не получено, сформулировать промежуточное требова-

ние и выводить следствия из него до тех пор, пока в качестве след-
ствия не получится условие задачи;

9) фиксировать свои рассуждения определённым способом (словесная, 
символьная запись, схема, дополнительные построения);

10) составить план доказательства.

Два ПЛД (табл. 8 и 9) имеют много общих операций, их отличие 
состоит в том, что в первом рассуждения ведутся от условия к тре-
бованию, а во втором — от требования к условию, а также в исполь-
зовании теорем-свойств (ПЛД, табл. 8) и теорем-признаков (ПЛД, 
табл. 9). 

При решении достаточно сложных задач чаще всего исполь-
зуется ПЛД, являющееся объединением действий, представленных 
в табл. 8 и 9, которое кратко называется «челнок» — последователь-
ное выведение следствий из требования и условия задачи (табл. 10) 
[26]. 

Таблица 10

Состав ПЛД «Последовательное выведение следствий 
из требования и условия задачи»

1) выполнить анализ текста утверждения, выделив условие и требование 
задачи;

2) вывести следствия из условия задачи: получить промежуточное условие;

3) вывести следствия из требования задачи: получить промежуточное 
требование;

4) вывести следствия из промежуточного условия;

5) вывести следствия из промежуточного требования;

6) применять шаги 4 и 5 до тех пор, пока поиск не закончится успешно;

7) составить план решения задачи.
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1.1.6. Установление причинно-следственных связей и построе-
ние логической цепи рассуждений, доказательства тесно взаимо-
связаны, поэтому рассмотрим их в одном пункте. Рассмотренные в 
предыдущих пунктах познавательные логические действия вносят 
свой вклад в формирование действий, связанных с доказательством 
утверждений.

В математике под доказательством понимают цепочку дедук-
тивных умозаключений, устанавливающих истинность некоторого 
утверж дения на основе аксиом, определений, теорем и правил опре-
делённой теории. Дедуктивное умозаключение — это такое умоза-
ключение, у которого между посылками и заключением имеется 
отношение логического следования. Основной вид дедуктивного 
умозаключения при обучении доказательствам в школьном курсе 
математики — простой категорический силлогизм [13].

Он состоит из большей посылки (БП), меньшей посылки (МП), за-
ключения (рис. 7), где Р — предикат вывода, больший термин; S — 
субъект вывода, меньший термин; М — средний термин, посредник 
[15]. Например, элементарное конкретное умозаключение, которое 
получается по правилу силлогизма, выглядит следующим образом: 

БП:  В равнобедренном треугольнике (М) — углы при основании 
равны (Р);

МП: АВС (S) — равнобедренный (М);
З:      в АВС (S) — углы при основании равны (P).

Правило силлогизма используется для фиксации результата 
мысленного построения цепи рассуждений при доказательстве тео-
рем, решении задач. Так, силлогизм, входя в качестве одного шага 
в цепочку умозаключений, схематически может быть записан в од-
ном из следующих вариантов:

. 7. Общая формула и схема состава категорического силлогизма
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1) Так как известно свойство равнобедренного треугольника 
и в АВС:  АВ = ВС, то  А =  С.

2) Так как в АВС: АВ = ВС, то  А =  С (по свойству равнобедрен-
ного треугольника).

3) В АВС: А = С (по свойству равнобедренного треугольника), 
АВ = ВС. 

В условиях школьного обучения целесообразно использовать 
один из вариантов записи, называя меньшую посылку промежу-
точным условием, большую посылку — обоснованием, заключе-
ние — промежуточным выводом (выводом), тогда один из вариан-
тов записи  силлогизма представляется схематически (п. 1 табл. 11). 
Соот ветственно состав познавательного общеучебного действия 
«Выполнение записи доказательства теоремы (решения зада-
чи)» отражён в табл. 11.

Таблица 11

Состав ПОД «Выполнение записи доказательства теоремы 
(решения задачи)»

1) вспомнить способ записи доказательства теоремы (решения задачи): 

2) выделить в каждом шаге доказательства (решения) промежуточное ус-
ловие, промежуточный вывод, обоснование;

3) выполнить пошаговую запись доказательства в соответствии с планом 
доказательства.

Полный вариант приёма записи доказательства теоремы 
(решения задачи) представлен в приложении 8г.

ПЛД «выведение следствий» включает фиксирование рассужде-
ния определённым способом (см. п. 7 табл. 8, п. 9 табл. 9). Поэтому 
результатом этого логического действия являются учебные моде-
ли — схемы поиска решения задач, доказательства теорем. Так, при 
решении следующей задачи процесс поиска решения представлен 
в виде граф — схемы, являющейся материализацией скрытых ум-
ственных рассуждений (рис. 8). 

В приведённой схеме поиска (рис. 8) анализ выполняется по-
средством действия «Выведение следствий из требования задачи», 
процесс рассуждений при этом фиксируется с помощью стрелок, 
указывающих направление рассуждений. Синтез заключается в со-
ставлении плана решения задачи (номера пунктов плана записаны 
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