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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследования.  Современный  мир  характеризуется 

глобальными изменениями и интенсивным развитием, что изрядно отличается 

от  предыдущих  времен.  Двадцать  первый  век  –  это  век  информационных 

технологий,  характеризующихся  невиданным  объемом  потока  информации. 

Молодое поколение активно впитывает все новые тенденции, что влияет на 

формирование ценностей, приоритетов и стандартов поведения. И возможно, 

что  молодежь,  находясь  в  постоянной  информационной  среде,  попадает  в 

ситуацию «двойного стандарта», так как часто информация может негативно 

влияет  формирование  поведенческие  установки  человека.  Следовательно, 

нужно  научить  их  уметь  «вычленять»  полезную  информацию,  что 

предполагает развитие суждения, адекватно мыслить, являющейся культурой 

современного  человека.  Задача  современной  школы  заключается  в 

формировании  универсальных  учебных  действий,  включающаяся  умение 

логически мыслить (общеучебные умения).

Проблема  исследования  развития  логического  мышления  младших 

школьников  исследовались  многими  учеными,  такими  как,  Д.Б.  Эльконин, 

Я.П.  Гальперин,  В.В.  Давыдов,  Л.В.  Занков,  АА.  Люблинская,  Е.В. 

Веселовская,  Е.Е.  Останина,  А.А.  Столяр,  Л.М.  Фридман и др.  По мнению 

ученых  развитие  логического  мышления  должна  быть  целенаправленной, 

систематической, специально организованно развивающей работой.

В  требованиях  Федерального  государственного  образовательного 

стандарта  начального  общего  образования  выделено,  что  формирование 

логического мышления является одним из важных задач современной школы. 

Младший  школьный  возраст  характеризуется  сензитивным  периодом 

развития, когда все основы знаний, умений и навыков формируются наиболее 

эффективно.  Умения  логически  мыслить  являются  основой  успешного 
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обучения в  последующем,  выступают важнейшим фактором эффективности 

познавательной деятельности, умения учиться. 

Математика  способствует  развитию мышления,  так  как  предметом ее 

изучения являются различные понятия, закономерности, которыми занимается 

логика.  Ошибочно  предполагать,  что  на  уроках  математики  логическое 

мышление развивается без специальной работы. Использование ресурса игры 

на  уроках  математики  придает  занимательности  учебного  процесса. 

Включение различных дидактических игр на уроках математики в начальных 

классах,  направленных  на  развитие  логического  мышления,  положительно 

влияют  на  интеллектуальное  развитие  детей.  На  практике  наблюдается 

эпизодичность  и  бессистемность  применения  дидактических  игр  с  целью 

развития логического мышления младших школьников на уроках математики. 

Исходя  из  вышеизложенного,  выделенная  актуальность  проблемы 

исследования  обусловили  выбор  и  формулировку  темы  исследования: 

«Развитие  логического  мышления  младших  школьников  посредством 

дидактических игр».

Объектом  исследования:  является  развитие  логического  мышления 

младших школьников. 

Предмет  исследования:  процесс  развития  логического  мышления 

младших школьников посредством дидактических игр. 

Цель  исследования:  теоретическое  и  практическое  обоснование 

развития  логического  мышления  младших  школьников  посредством 

дидактических игр на уроках математики.

Гипотеза  исследования:  заключается  в  том,  что  процесс  развития 

логического мышления младших школьников будет эффективным, если:

- уточнена сущность и структура логического мышления, позволяющая 

определить динамику ее формирования; 

- определены возрастные особенности развития логического мышления 

младших школьников для правильного подбора дидактических игр;
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-  на  уроках  математики  включены  дидактические  игры  по  развитию 

логического мышления младших школьников.

В  соответствии  с  целью и  гипотезой  исследования  были  определены 

следующие задачи: 

1. На  основе  психолого-педагогической  литературы  уточить 

сущность понятия «логическое мышление».

2. Выявить особенности развития логического мышления младших 

школьников.

3. Определить  виды  дидактических  игр,  развивающих  логическое 

мышление младших школьников.

4. Экспериментально  проверить  эффективность  применение 

дидактических игр на развития логического мышления младших школьников 

на уроках математики.

Методологическая основа исследования  опирается на труды ученых   

А.Н. Леонтьев, Л.С.Рубинштейн  определяющих теории развития мышления; 

теории развития мышления младшего школьникам рассматриваются в работах 

В.В.Давыдова, Н.А.Менчинская, Ж. Пиаже, Н.Ф.Талызина ; теория поэтапного 

формирования  умственных  действий  рассматриваются  в  работах 

П.Я.Гальперин, в  теории     развивающего      обучения В.В. Давыдова , 

Л.В.Занкова.

Методы  исследования:  теоретические  –  анализ  психологической, 

педагогической  и  методической  литературы,  с  целью  изучения 

рассматриваемой  проблемы;  эмпирические  –  анкетирование,  тестирование, 

наблюдение, педагогический эксперимент; статистические – количественный 

и  качественный  анализ  данных,  полученных  в  ходе  экспериментальной 

работы.

Теоретическая  значимость  исследования:  исследование  состоит  из 

теоритического  анализа  и  изучения  учебно-методической  литературы  по 

развитию логического мышления младших школьников на уроках математики 

и выявления видов дидактических игр на развитие логического мышления.
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Практическая  значимость:  заключается  в  разработке  системы 

специальных  заданий,  направленных  на  развитие  логического  мышления 

младших школьников по средству дидактических игр. Данная система может 

быть использована в учебном процессе в практике работы учителей начальных 

классов  с  разным  предметным  содержанием,  а  также  при  индивидуальной 

работе с учащимися.

База исследования: МБОУ «Соболохская средняя общеобразовательная 

школа», с.  Соболох,  Момский улус (район), Республика Саха (Якутия).

Структура  бакалаварской  работы  состоит  из  введения,  2  глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. Теоретические аспекты развития логического мышление 

младших школьников

1.1. Сущность понятия «логическое мышление»

С  целью  уточнения  понятия  «логическое  мышление»  и  выделения 

основных структурных его компонентов конкретизируем его составные части 

«мышление» и «логика». Проведем анализ научной литературы по раскрытию 

понятия «мышление». 

Интерес  к  процессу  мышления  существует  с  давних  времен,  еще 

античные  философы  пытались  объяснить  его  природу.  Более  научно 

обоснованные  определения  мышления  появились  с  зарождением  науки 

психологии  в  начале  XVII  века,  тогда  понятия  мышление  и  логика 

отождествлялись. Более детально исследовали природу мышления психологи 

XX века. 

Л.С. Выготский рассматривает понятие мышление, «как способность на 

основе известных знаний и воображения добывать новую информацию: 

- мышление неразрывно связано с речью; 

-  в  основе  мышления-обобщение  фактов,  знание  законов,  умение 

логически обрабатывать информацию» [12, с. 17].

А.Н.  Леонтьев  дает  следующее  определение:  «Мышление  –  процесс 

отражения  объективной  реальности,  составляющий  высшую  ступень 

человеческого познания. Мышление дает знание о существенных свойствах, 

связях  и  отношениях  объективной  реальности,  осуществляет  в  процессе 

познания  переход  «от  явления  к  сущности».  В  отличие  от  ощущения  и 

восприятия,  т.  е.  процессов  непосредственно-чувственного  отражения, 

мышление  дает  непрямое,  сложно  опосредствованное  отражение 

действительности» [30, с. 33].
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По мнению Р.С. Немова, «мышление – это теоретическая и практическая 

деятельность,  которая  включает  действия  и  операции 

ориентировочно-исследовательского характера» [ 31, с.45].

Исследования  мышления  психологами  начались  еще  в,  способность 

мыслить в то время считали врожденной, а само мышление отождествляли с 

логикой.  В  XX  веке,  экспериментально  изучая  процесс  мышления,  ученые 

разделились  на  две  группы:  в  первую  группу  входили  сторонники 

утверждения  того,  что  интеллектуальные  способности  человека  являются 

природным даром и  развить  их  невозможно;  вторая  группа  считала,  что  в 

течении жизни эти способности могут формироваться и развиваться.

Все  значимое  в  реальном  мире  познается  не  только  посредством 

основных психических процессов,  таких как ощущение и восприятие,  но и 

посредством мышления.

Мышление  –  это  психический  процесс,  показывающий  полную, 

объективную реальность, составляющий высшую ступень познания человека. 

Мышление  является  одним  из  главных  познавательных  процессов,  важная 

роль  которого  приобретение  неизвестного  ранее  знания  по  основам 

творческого  отражения  и  преобразования  действительности.  Так  же  оно 

считается особым процессом, по тому, что несет в себе несколько не простых 

характеристик.  Мышление  имеет  свой  мотив,  собственную цель,  критерии, 

систему способов и действий, результат и контроль.

Целью мышления всегда является поиск решения определенной задачи 

«Логическое  мышление»  как  феномен  изучается  различными  науками: 

философией,  психологией,  логикой.  Каждая  из  них  по-своему,  что  вполне 

справедливо, определяет его сущность. 

Поэтому,  логическое  мышление  –  есть  абстрактное,  аналитическое, 

синтетическое  мышление,  функционирующее  на  базе  языковых  средств, 

активно  развивающееся  у  человека,  начиная  с  определенного  возраста  с 

началом  обучения.  Поэтому  изучение  «логического  мышления»  как 
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философского, психологического феномена объективно становится предметом 

изучения и в педагогике. 

В  школе  А.Н.  Леонтьева  мышление  изучалось  как  деятельность. 

Основной методологический принцип состоит в утверждении, что внутренний 

процесс,  т.  е  умственные  действия  формируются  через  внешнюю 

деятельность.  По  определению  А.Н.  Леонтьева  «Мышление  процесс 

отражения  объективной  реальности,  составляющий  высшую  степень 

человеческого познания».

А.Н.  Леонтьев  в  своих  работах  писал  о  том,  что  мышление  это 

появляющееся перед людьми постоянное решение задач,  каких-то вопросов 

или  проблем.  Если  человек  решит  задачу,  то  он  получит  новые  знания. 

Мыслительная деятельность требует сосредоточенного внимания и терпения. 

Когда решается та или иная задача иногда бывает трудно в поиске решения, 

поэтому мыслительная деятельность считается активной деятельностью.

Особенностью логического  мышления является  поиск  и  установление 

самых  разнообразных  связей,  реально  существующих  между  разными 

сторонами одного явления и между разными явлениями окружающего мира. 

Итак,  человек  устанавливает  связи,  причины  и  следствия,  цели,  задачи, 

принадлежность,  пространственные  связи,  временные  и  многие  другие.  

Различные связи обычно выражаются словами, логическое мышление часто 

называют вербальным или теоретическим мышлением, чтобы отличить его от 

этих  форм  интеллектуальной  деятельности,  когда  связи  устанавливаются 

посредством практических действий. Чтобы решить каждую такую задачу, вы 

должны  обладать  определенными  знаниями.  Однако  способность  их 

применять,  использовать  прямо  пропорциональна  тому,  насколько  человек 

способен  установить  самые  основные,  наиболее  важные  связи  между 

явлениями  реальности.  Этот  навык  характеризует  степень  развития 

логического мышления [30, с. 80].  

Выдающиеся  ученые-педагоги  как  В.П.  Вахтеров,  М.В.  Ломоносов,            

К.Д. Ушинский давно заметили различие в мышлении взрослых и детей на 
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первой  ступени  обучения.  Взрослые  чаще  всего  мыслят  отвлеченными 

понятиями, а дети преимущественно образами, красками, звуками. 

Современная  психология  мышления  учит,  что  с  понятиями                             

мы встречаемся лишь в их включенности в суждения,  даже больше: самый 

генезис  понятий  связан  с  суждениями,  по  мнению Т.Г.  Егоровой.  Никогда 

понятие  не  мыслится  в  потоке  мыслительной  работы  самостоятельно                    

и  отдельно:  понятия  формируются  лишь  в  живом  процессе    мышления                    

и только включенными в него и существуют.

«Логическое  мышление  формируется  на  основе  образного  и  является   

высшей   стадией   развития   детского   мышления» [28, с. 4], -  говорит доктор 

педагогических наук Н.Б. Истомина.   Достижение    этой стадии - длительный 

и сложный процесс. Как     показывают    многочисленные    психологические 

исследования,  без  целенаправленных  занятий  сформировать  логическую 

культуру  ребенка  во  многих  случаях  не  удается  даже  к  концу  школьного 

обучения.  Поэтому заниматься  развитием логического мышления нужно на 

всех возрастных этапах становления   личности   ребенка [28, с. 31]. 

Для  полноценного  развития  логического  мышления  ребенок  должен 

также    владеть    определенным    минимумом    логических    знаний и 

умений,  приобрести  так  называемую  «логическую  грамотность».  «Под 

логической  грамотностью  понимаетс.я  свободное  в.ладение  не.которым 

ко.мплексом  э.лементарны.х  логическ.их  понятий  и  де.йствий,  сост.авляющий   

азбу.ку   логичес.кого   мыш.ления и необ.ходимый баз.ис   для е.го развити.я. 

Фундаме.нтом  этого  ко.мплекса  яв.ляется  пре.жде  всего  об.щебиологичес.кое 

умение.  К  ч.ислу  общеб.иологическ.их  умений,  пр.иводимых  в  р.аботах 

пед.агогов М.И. З.айкина и В..А. Колосово.й относятс.я:

-   умение выполнять логическое действие классификации;

-  умение  д.авать  опре.деление  зн.акомого  по.нятия  через  ро.д                                       

в.идовое отл.ичие; 

-    умение стро.ить просте.йшие умоза.ключения. 
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Как утвер.ждает  Е.В.  Я.ковлева:  «У.меть     вы.делить    су.щественное, 

г.лавное и в.идеть это ос.новное  ка.к целую «ф.игуру» на фо.не подробносте.й и 

мелоче.й это  и  зн.ачит  облад.ать  высокор.азвитым ло.гическим м.ышлением». 

То.лько  при  это.м  умении  че.ловеку  ста.новится  досту.пным  критичес.кое 

сопост.авление  то.го,  что  он  н.ашел,  с  те.м,  что  иск.ал,  или  с  те.м,  что  уже 

из.вестно. 

По  м.нению  Н.Н.  По.дьякова,  р.азвитие  ло.гического  м.ышления 

ск.азывается,  пре.жде  всего,  в  то.м,  что  ребе.нок  начинает  ч.ленить 

вос.принимаемые пре.дметы, ана.лизировать и.х. Он выде.ляет основ.ные части 

и.ли стороны к.аждой вещи и о.дновременно уст.анавливает р.азличные с.вязи 

между  ч.астями.  Вместе  с  те.м  он  начин.ает  объеди.нять  ряд  от.дельных                  

пре.дметов  в  гру.ппы,  в  кате.гории.  Снач.ала  членен.ие  и  соеди.нение                          

про.изводятся пр.актически. О.н нанизывает ко.льца на па.лочку или сост.авляет 

баше.нку  из  куб.иков;  скла.дывает  карт.инку  из  от.дельных  кус.ков;  красн.ые    

пуго.вицы уклад.ывает в од.ну коробку, а с.иние - в дру.гую.  Во все.х подобных 

де.йствиях  ребе.нок  обобщает  с.ходные  пре.дметы,  объе.диняя  их  в  к.акие-то 

гру.ппы. Это о.дна из сам.ых ранних фор.м синтер.

От  т.акого  практ.ических  де.йствий    ребе.нок  рано  пере.ходит  к 

мыс.ленному ан.ализу - си.нтезу. Пере.ход обеспеч.ивается ос.воением ро.дного 

язык.а  и  накопле.нием  жизне.нного  опыт.а  ребенка.  Взрос.лые,  руково.дя  его 

раз.нообразной  де.ятельность.ю,  учат  вы.делять  раз.личные  сторо.ны  и  части 

пре.дмета и уст.анавливать р.азнообразн.ые связи ме.жду ними [47, с. 64].

Совершается  пер.вый  шаг  в  р.азвитии  ос.новного  мыс.лительного 

про.цесса: ана.лиз - синтез. Все д.альнейшее р.азвитие умст.венной деяте.льности 

ребе.нка -  усло.жнение и со.вершенство.вание этого про.цесса.  Он ст.ановится 

все     бо.лее    и    бо.лее   дроб.ным, тонки.м и обобще.нным. У ребе.нка 

создаетс.я  более  по.дробный  обр.аз  предмет.а.   Вместе  с  те.м  этот  обр.аз 

становитс.я  и  более  по.лным,  связ.ным  и  цель.ным,  утвер.ждает  А.В.  

Бе.лошистая. 
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Действительно,  изуче.ние  любого  я.вления,  любо.й  стороны  ж.изни 

человечес.кого  общест.ва  совершаетс.я,  прежде  все.го  анализо.м  изучаемо.го 

факта.  Т.ак  ребенок  «у.глубляется»  в  поз.нание  данно.го  конкрет.ного  факта.               

А  это  з.начит,  что  о.н  узнает  е.го  все  более  по.дробно,  вы.деляет  его 

су.щественные    особе.нности и уст.анавливает ме.жду ними с.вязи.  Нар.яду с 

этим из.меняется и х.арактер са.мой аналит.ической де.ятельности дете.й. Чем   

ст.арше   ста.новится    ребе.нок,  тем    все     бо.лее    раз.носторонне о.н 

знакомитс.я с окружа.ющими его пре.дметами.

По  мнению,  Н..Н.   Жалдак,  «р.азвитие  ло.гического  м.ышления  у 

м.ладшего шко.льника сказ.ывается в то.м, что:

- анализ ст.ановится все бо.лее дробны.м, а синтез все бо.лее обобще.нным 

и точ.ным;

- один и тот же пре.дмет подвер.гается ана.лизу в раз.ных направ.лениях, 

ил.и «с разны.х точек зре.ния»;

-  ребенок  о.владевает  а.нализом  -  с.интезом  ка.к  общим  мето.дом 

умстве.нной деяте.льности» [32, с.48].

К.ак  известно,  з.нание  играет  о.громную  ро.ль  в  мышле.нии  ребенк.а. 

Однако о.но может б.ыть успешно ис.пользовано л.ишь тогда,  ко.гда челове.к 

овладел  мето.дом  анализ.а-синтеза.  То.лько  освои.в  его,  он  мо.жет  мыслит.ь: 

сравнив.ать  и  сопост.авлять  факт.ы,  выделят.ь  и  изучат.ь  отдельные  сторо.ны 

каждого  ф.акта,  обоб.щать  данные,  по.лученные  р.азными  наб.людателями, 

вс.крывать  об.щие  и  дейст.вительно  су.щественные  з.ависимости    ме.жду   

явле.ниями    ж.изни   и   ис.пользовать с.вои    зна.ния для ре.шения труд.нейших 

зад.ач [22, с.1.2]. 

Младшие  шко.льники  отл.ичаются  от  дете.й  старшего  возр.аста 

реакт.ивностью пс.ихики, скло.нностью   ср.азу же реа.гировать н.а воздейст.вие. 

У них ярко в.ыражено стре.мление к по.дражанию взрос.лым.   Их    у.мственная    

а.ктивность,   т.аким  образо.м, направле.на  на то, чтоб.ы повторит.ь, применит.ь. 

У  младш.их  школьни.ков  мало  пр.изнаков   у.мственной  п.ытливости, 

стре.мления  про.никнуть  за  по.верхность  я.влений.  Он.и  высказыв.ают 
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сообра.жения,  обн.аруживающие  л.ишь  видимост.ь  понимани.я  сложных 

я.влений. Он.и редко за.думываются    о    к.аких-либо    с.ложностях».  

Младшие  шко.льники  не  про.являют  самосто.ятельного  и.нтереса  к 

в.ыявлению  пр.ичин,  смыс.лу  правил.  Во.просы  же  о.ни  задают  то.лько  по 

по.воду  того,  что  и  к.ак  нужно  де.лать,  то  ест.ь  для  мышле.ния  младше.го 

школьни.ка  являетс.я  характер.ным  некоторое  преоб.ладание  ко.нкретного, 

н.аглядно-обр.азного  ком.понента,  неу.мение  диффере.нцировать  пр.изнаки 

пре.дметов  на  су.щественные  и  несу.щественные,  от.делять  гла.вное  от 

второсте.пенного,  устанавливать  иер.архию    пр.изнаков  и 

пр.ичинно-сле.дственные с.вязи и отно.шения [6, с..24].

Исследовав осу.ществление м.ладшими шко.льниками т.аких логичес.ких 

операц.ий, как ан.ализ, синтез,  ср.авнение, обоб.щение, мы пр.ишли к выво.ду             

о  то.м,  что  осно.вными  особе.нностями  ло.гического  м.ышления  мл.адших 

школ.ьников явл.яются: 

- преоблад.ание чувст.венного, де.ятельного а.нализа над абстр.актным;

- осуществ.ление синтез.а преимущест.венно    в н.аглядной    с.итуации   

без отр.ыва от дейст.вий с пред.метами; 

- подмена о.перации ср.авнения ря.доположение.м   предмето.в, которые 

ле.гче  опреде.ляются  в  с.войствах,  че.м  в  связях  и  от.ношениях  ме.жду 

предмет.ами;   

- несформиро.ванность б.азовых уме.ний для про.ведения обоб.щения;

- неумение в.ыделять су.щественные пр.изнаки, ча.ще всего, з.аменяя их 

в.нешними  яр.кими  приз.наками    пре.дметов. 

В  то  же  вре.мя  это  не  з.начит,  что  у  н.их  отсутст.вует  логичес.кое 

мышлен.ие.  Исследо.вания Дж. Бру.нера,  П.Я.  Г.альперина,  Л.Ф.  Обу.ховой и  

по.казали,  что  воз.можности  м.ладших  шко.льников  зн.ачительно  ш.ире  той 

ло.гической  де.ятельности,  котор.ая  преимущест.венно  совер.шается  в 

н.ачальной  ш.коле.  Они  мо.гут  осваив.ать  более  с.ложный  теорет.ический  и 

ло.гический м.атериал.
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Таким образо.м, можно с.делать выво.д, что лог.ическое мы.шление - это 

в.ид мышлени.я, в процессе которо.го производятся действия анализа, синтеза, 

сравнения,  обобщения,  классификации,  суждение  и  умозаключение,  как 

основные  элементы  мышления.  Особенностью  логического  мышления 

является  поиск  и  установление  самых  разнообразных  связей,  реально 

существующих между разными сторонами одного явления и между разными 

явлениями окружающего мира.  Все  операции логического  мышления тесно 

взаимосвязаны  и  их  полноценное  формирование  возможно  только  в 

комплексе.

1.2. Особенности р.азвития ло.гического м.ышления мл.адших школ.ьнико

В.В. Петро.вский опре.деляет мыш.ление как «со.циально обус.ловленный, 

нер.азрывно  св.язанный  с  реч.ью  психичес.кий  процесс  по.исков  и  от.крытия 

сущест.венно ново.го, процесс о.посредство.ванного и обоб.щенного отр.ажения 

дейст.вительност.и в ходе ее а.нализа и с.интеза» [49, с.1.9].

 Мышлен.ие как особ.ый психичес.кий процесс и.меет ряд с.пецифическ.их 

характер.истик и пр.изнаков. Пер.вым таким пр.изнаком яв.ляется обоб.щенное 

отр.ажение  дейст.вительност.и.  Вторым,  не  ме.нее  важным,  пр.изнаком 

мы.шления  явл.яется  опосре.дованное  поз.нание  объе.ктивной  ре.альности. 

С.ледующей в.ажнейшей х.арактерной особе.нностью мы.шления явл.яется  то, 

что м.ышление все.гда связано с ре.шением той и.ли иной за.дачи, возн.икшей в 

про.цессе  позн.ания  или  в  пр.актической  де.ятельности.  М.ышление  все.гда 

начинаетс.я с вопрос.а, ответ н.а который я.вляется це.лью мышлен.ия. Причем 

от.вет  на  этот  во.прос  наход.ится  не  ср.азу,  а  с  по.мощью  опре.деленных 

у.мственных о.пераций.

 В научной л.итературе в.ыделяется тр.адиционная ло.гика и класс.ическая 

ло.гика. Трад.иционная ло.гика состо.ит из опер.аций: опре.деления, ср.авнение и 

р.азличение, а.нализ, абстр.агирование, к.лассификац.ия, умозак.лючения.

Анализ – это р.асчленение пре.дмета, мыс.ленное или пр.актическое, н.а 

составля.ющие его э.лементы с пос.ледующим и.х сравнение.м.



15

Синтез  ест.ь  построен.ие  целого  из  а.налитическ.и  заданных  ч.астей. 

Ана.лиз  и  синтез  об.ычно  осущест.вляются  вместе,  с.пособствуют  бо.лее 

глубоко.му  познани.ю  действите.льности.  «.Анализ  и  с.интез,  -  п.исал   С.  Л. 

Руб.инштейн,  -  «об.щие  знамен.атели»  все.го  познавате.льного  про.цесса. 

Поз.навательное  з.начение  ан.ализа  связ.ано  с  тем,  что  о.н  вычленяет  и 

«.подчеркивает», в.ыделяет су.щественное» [15, с. 27].

Ср.авнение  –  с.пособ  позн.ания  посре.дством  уст.ановления  с.ходства 

и/.или  различ.ия  признако.в  объектов.  Пр.и  сравнени.и  изучаемые  объе.кты 

познаютс.я  гораздо  бо.лее  полно,  че.м при  изол.ированном р.ассмотрени.и  во 

время  а.нализа  и  с.интеза.  Ср.авнение  по.могает  углуб.лять  и  уточ.нять 

изучае.мый  матери.ал.  Д.  Уши.нский  счит.ал  операци.ю  сравнени.я  основой 

по.нимания. О.н писал: «…сравнение ест.ь основа вс.якого пони.мания и вс.якого 

мышле.ния. Все в м.ире мы поз.наем не ин.аче, как через ср.авнение…» [.9, с. 

19].

Кл.ассификаци.я – распре.деление объе.ктов по су.щественному пр.изнаку, 

в  резу.льтате  чего  к.аждый  объе.кт  попадает  в  точ.но  определе.нный  класс, 

по.дкласс, гру.ппу.

Обоб.щение  –  способ  поз.нания  посре.дством  опре.деления  об.щих 

сущест.венных  приз.наков  объе.ктов.  Обоб.щение  базируетс.я  на  анализе  и 

с.интезе, на.правленных н.а установле.ние сущест.венных приз.наков объе.ктов, а 

та.кже  на  сра.внении,  которое  поз.воляет  опре.делить  общ.ие  существе.нные 

призн.аки. В сво.ю очередь, б.лагодаря обоб.щению возмо.жно осущест.вление 

дру.гого способ.а познания – о.пределения по.нятий.

О.пределение по.нятий – способ поз.нания, напр.авленный н.а раскрытие 

со.держания  по.нятия,  т.  е.  отр.аженных  в  не.м  существе.нных  призн.аков 

объекто.в

По.нятие  –  это  м.ысль,  отра.жающая  общ.ие  существе.нные  призн.аки 

объекто.в.  Понятия  в  яз.ыке  выража.ются  отдел.ьными  слов.ами  или 

сло.восочетани.ями.  Очеви.дно,  что  в.ажнейшие  к.ачества  пр.авильного 
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м.ышления  –  убе.дительност.ь  и  обосно.ванность.  Поэто.му  доказате.льство  и 

о.провержение я.вляются еще о.дним важны.м способом поз.нания.

Развитие  ло.гического  м.ышления  у  м.ладших  шко.льников  –  о.дна  из 

важ.нейших  зад.ач  начально.го  образов.ания.  Недост.аточная  раз.витость 

ло.гической сфер.ы в первые го.ды обучени.я создаёт обуч.ающимся бо.льшие 

труд.ности,  котор.ые  не  умен.ьшаются  с  пере.ходом  в  сле.дующие  класс.ы. 

Следовате.льно,  логичес.кое  мышлен.ие  младших  ш.кольников  необ.ходимо 

раз.вивать в н.ачальной ш.коле.

Психолог  Л.Ф.  Т.ихомирова   в  своём  исс.ледовании,  пос.вященном 

пс.ихолого-пе.дагогическ.им основам обуче.ния в школе, с.праведливо от.мечает, 

что  ло.гика  мышле.ния не  дан.а  человеку от  ро.ждения.  Ею о.н овладевает  в 

про.цессе жизн.и, в обуче.нии. Подчёр.кивая значе.ние математ.ики в восп.итании 

лог.ического  м.ышления,  учё.ный  выделяет  об.щие  положе.ния  организ.ации 

такого вос.питания: [14, с..26]

-  длительность  про.цесса  восп.итания  кул.ьтуры  мышле.ния, 

осущест.вление его по.вседневно;

  -мнедопуст.имость погре.шности в ло.гике изложе.ния и обос.новании;

          -м.вовлечение дете.й в постоя.нную работу по со.вершенство.ванию свое.го 

мышлени.я, которая р.ассматрива.лась бы им.и как личност.но значима.я задача;

-  включение  в  со.держание  обуче.ния  систем.ы  определё.нных 

теорет.ических  зн.аний,  во-пер.вых,  знани.й  о  способ.ах  ориентиро.вки  в 

выпо.лнении умст.венных дейст.вий.

 Развитие  ло.гического  м.ышления  ребё.нка  -  это  про.цесс  перехо.да 

мышлени.я  с  эмпиричес.кого  уровн.я  познания  (.наглядно-де.йственное 

м.ышление)  н.а  научно-теорет.ический  уро.вень  (логичес.кое  мышлен.ие),  с 

пос.ледующим  офор.млением  стру.ктуры  взаи.мосвязных  ко.мпонентов,  г.де 

компоне.нтами  высту.пают  приём.ы  логическо.го  мышлени.я  (логичес.кие 

умения),  котор.ые  обеспеч.ивают  целост.ное  функцио.нирование  ло.гического 

м.ышления.
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Н.Ф.  Тал.ызина,  Н...А.  Менчинс.кая  и  Н.Б.  Исто.мина  счита.ют,  что 

ло.гическое  м.ышление  хар.актеризуетс.я  способност.ью  к  опериро.ванию 

понят.иями,  сужде.ниями  и  умоз.аключениям.и,  а  его  р.азвитие  сво.дится  к 

раз.витию  логичес.ких  приёмо.в  мышления.  По  м.нению  Н.Ф.  Т.алызиной, 

ло.гические  пр.иёмы  и  опер.ации,  такие  к.ак  анализ,  с.интез,  сра.внение, 

обоб.щение  явля.ются  основ.ными  компо.нентами  по.нятий,  суж.дений, 

умоз.аключений [.20, с. 24].

Так,  предст.авители  раз.личных  под.ходов  и  на.правлений  с.ходятся  во 

м.нении о то.м, что при по.мощи мыслите.льных опер.аций сравне.ния, анализ.а и 

синтеза,  обоб.щения  и  кл.ассификаци.и  осуществ.ляются  рассу.ждение, 

со.поставление р.азличных су.ждений, вы.полнения у.мозаключен.ия. 

Следовательно,  р.азвитие да.нных мыслите.льных опер.аций у мла.дших 

школь.ников будет с.пособствов.ать развит.ию логичес.кого мышле.ния в цело.м. 

Придерж.иваясь раз.личных под.ходов, исс.ледователи е.динодушны в то.м, что в 

пр.актике  обуче.ния  необхо.дима  целен.аправленна.я  работа  по  р.азвитию 

ло.гического  м.ышления  у  м.ладших  шко.льников.    В  возр.асте  младше.го 

школьни.ка развити.ю мышления от.водится бо.льше време.ни. С само.го начала 

обуче.ния,  с  само.го  первого  з.анятия,  оно  по.лучает  гла.вную  роль  в 

пс.ихическом р.азвитии ребе.нка. Мышле.ние находитс.я в центре р.азвития, по 

ср.авнению с дру.гими психичес.кими функц.иями.

 Под влиян.ием мышлен.ия они приобрет.ают произво.льный хара.ктер. У 

ка.ждого  чело.века  есть  н.авыки  обработ.ки  информа.ции.  То  ест.ь  думают 

бу.квально  все,  сч.итая  это  естест.венной  фун.кцией  мозг.а.  Основные  и 

второсте.пенные  фор.мы  логичес.кого  мышле.ния  позвол.яют  планиро.вать  и 

регу.лировать  по.ведение.  А  т.акже  сделат.ь  правильн.ые  выводы  из 

обсто.ятельств  и  ор.ганизовать  пр.инятие  мер.  М.ы  пришли  к  в.ыводу,  что 

необ.ходимо  имет.ь  способност.ь  логическ.и  мыслить,  котору.ю  можно 

раз.вивать  или  тре.нировать.  И.нтеллектуа.льная  хара.ктеристика  в.ключает  в 

себ.я ряд навы.ков. 
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М.ышление  мл.адших  школ.ьников  в  кор.не  отличаетс.я  от  мышле.ния 

детей  до.школьного  возр.аста.  Что  к.асается  мы.шления  дош.кольников,  это 

с.войство  яв.ляется  своеобр.азным,  так  к.ак  непредн.амеренное, 

несо.гласованное,  и  в  фор.мулировани.и  ментально.й  темы  и  в  с.воем 

заключе.нии чаще и про.ще размышл.яют о том, что пр.ивлекает. Обуч.ающиеся 

нач.альной  шко.лы,  при  воз.никновении  потреб.ности  посто.янно  испол.нять 

задан.ия  в  обязате.льном  поря.дке,  обуча.ются  управ.лять  собст.венным 

мыш.лением,  мыс.лить  тогда,  ко.гда  требуетс.я,  а  не  то.гда  только,  ко.гда 

увлекате.льно то, о че.м, следует р.азмышлять.

Ло.гическое  м.ышление  –  про.цесс  мышле.ния,  в  которо.м 

умозаключе.ние  основы.вается  на  пр.авильных  су.ждениях.  Развитие 

м.ышления  в  детс.ком  возрасте  про.ходит  ряд  пос.ледователь.ных  стадий, 

котор.ые  тесно  с.вязаны  меж.ду  собой  и  поэто.му  не  могут  б.ыть  строго 

р.азграничен.ы [20, с. 24].

С началом с.истематичес.кого школь.ного обуче.ния овладе.ние знания.ми 

становитс.я особым в.идом деяте.льности ребе.нка. Мыслите.льные процесс.ы у 

младши.х школьнико.в обычно б.ывают тесно с.вязаны с де.йствиями. У н.их еще 

бол.ьшее  место  з.анимают  не.посредстве.нные  впечат.ления,  котор.ые  иногда 

мо.гут  затруд.нять  необхо.димое  отвлече.ние  от  кон.кретного,  чтоб.ы  понять 

абстр.актное.

Дети  затру.дняются  в  по.нимании от.влеченных,  абстр.актных пон.ятий. 

Они ч.асто не по.нимают алле.горий,  пере.носного см.ысла слова и фр.азы.  С 

каж.дым годом у дете.й развиваетс.я способност.ь к обобще.нию, к выде.лению 

сущест.венных приз.наков пред.метов и яв.лений. Суж.дения и умоз.аключения у 

м.ладших шко.льников ст.ановятся все бо.лее логичн.ыми [4, с. 9]. 

Сообщая  дет.ям  новые  з.нания,  рас.ширяя  кругозор  ш.кольников, 

со.вершенству.я речь,  уч.итель тем с.амым разви.вает у  них и м.ышление.  Но 

это.го еще мало. У.же в младш.их классах н.адо учить дете.й не только по.нимать 

и ус.ваивать учеб.ный матери.ал, но и пр.иучать их с.амих наход.ить ответы н.а 

интересу.ющие  вопрос.ы.  Сначала  дет.и  делают  это  по.д  непосредст.венным 
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руко.водством  уч.ителя,  а  пото.м  и  самосто.ятельно.  Оче.нь  важно,  чтоб.ы 

учитель с пер.вых дней обуче.ния ребенк.а приучал е.го мыслить: не с.пешил с 

разъ.яснениями,  а  пре.длагал  бы  уче.нику  самому  по.думать.  Но  не.льзя 

остав.лять ни од.ного невыяс.ненного во.проса, в которо.м ученик с.ам не мог б.ы 

разобрат.ься.  Чрезв.ычайно  важ.но,  чтобы  соб.людалась  посте.пенность  в 

н.арастании тру.дностей [8, с. 4].

Особе.нности лог.ического м.ышления мл.адших школ.ьников отчет.ливо 

прояв.ляются и в с.амом проте.кании мысл.ительного про.цесса, и в к.аждой его 

от.дельной опер.ации. 

Стру.ктура мышле.ния состоит из ло.гических о.пераций. Переч.ислим: 

-  сравнение –  ос.новано на  уст.ановлении с.ходства  и  р.азличия ме.жду 

объект.ами. Резул.ьтатом сра.внения может ст.ать классиф.икация, 

- анализ – р.азъединение с.ложного объе.кта на сост.авляющие е.го части 

и.ли характер.истики, с пос.ледующим и.х сравнение.м,

- синтез – поз.воляет мыс.ленно воссоз.дать целое из з.аданных часте.й. 

Обычно а.нализ и си.нтез осущест.вляются вместе, 

 -  обобще.ние  –  мыленное  объе.динение  яв.лений  и  пре.дметов  по  и.х 

общим и су.щественным пр.изнакам,

-  классификация   -  умение  разделять  и  объединять  объекты  по 

каким-либо основаниям,

- суждение - умение отрицать или утверждать связи между предметами и 

явлениями действительности,

-  умозаключение   -  умение  выделять  из  одного  или  нескольких 

суждений новое суждение.

         А.нализ и си.нтез, как и все у.мственные о.перации, воз.никают снач.ала в 

плане  де.йствия.  Теорет.ическому  а.нализу  пре.дшествовал  пр.актический 

а.нализ  веще.й в  действ.ии,  которы.й расчленя.л  их  для  пр.актических  це.лей. 

Сформ.ированные н.а практике, а.нализ и си.нтез затем ст.ановятся о.перациями 

и.ли аспекта.ми теоретичес.кого мыслите.льного про.цесса.
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А.нализ  и  си.нтез  в  мыш.лении  взаи.мосвязаны,  пос.кольку,  ка.к  мы 

полаг.аем,  попыт.ки  односторо.ннего  приме.нения  анал.иза  вне  си.нтеза 

приво.дят к меха.ническому с.ведению це.лого к сум.ме частей. Точ.но так же 

с.интез  невоз.можен  без  а.нализа,  та.к  как  синтез  до.лжен  восст.ановить  в 

м.ышлении це.лое в сущест.венных вза.имосвязях е.го элементо.в, отличаю.щих 

анализ.

А.нализ  и  си.нтез  не  исчер.пывают  все.х  аспектов  м.ышления.  Е.го 

существе.нными аспе.ктами явля.ются абстр.акция и обоб.щение.

 Ит.ак, глядя н.а объект, в.ы можете в.ыбрать его ц.вет, не за.мечая форм.ы, 

или  наоборот,  в.ыбрать  тол.ько  форму.  Н.ачиная  с  в.ыбора  инди.видуальных 

се.нсорных сво.йств, абстр.акция зате.м переходит к в.ыбору. Абстр.акция лежит 

в  ос.нове  обобще.ния  –  мысле.нного  объе.динения  пре.дметов  и  я.влений  в 

гру.ппы по тем об.щим и сущест.венным приз.накам,  котор.ые выделяютс.я в 

процессе абстр.агирования.

П.П.  Блонс.кий  считает  «Обоб.щение,  это  отбр.асывание  е.диничных 

пр.изнаков  пр.и  сохранен.ии  общих  с  р.аскрытием  су.щественных  с.вязей». 

Обоб.щение может со.вершиться путё.м сравнени.я, при которо.м выделяютс.я 

общие  качест.ва.  Так  со.вершается  обоб.щение  в  эле.ментарных  фор.мах 

мышления. В бо.лее высших фор.мах обобще.ние соверш.ается через р.аскрытие 

от.ношений, с.вязей и за.кономерносте.й.

 Не.которые отечест.венные пси.хологи (Д..Б. Элькони.н,  В.В.  Да.выдов) 

раз.личают два в.ида обобще.ния:

-  формаль.но-эмпиричес.кое  –  это  обоб.щение  осущест.вляется  путё.м 

сравнени.я  ряда  объе.ктов  и  выя.вление  вне.шне  одинако.вых  и  общи.х 

признако.в;

 -  содер.жательное  (теорет.ическое)  –  ос.новано  на  г.лубоком  ан.ализе 

объе.ктов  и  выя.влении  скр.ытых  общих  и  су.щественных  пр.изнаков, 

от.ношений и з.ависимосте.й.

Таким  обр.азом,  младшие  школьники  должны  овладеть  элементами 

логических действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация и 
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др.). Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед учителем начальных 

классов,  является  развитие  всех  качеств  и  видов  мышления,  которые 

позволили  бы  детям  строить  умозаключения,  делать  выводы,  обосновывая 

свои  суждения,  и  в  конечном  итоге  самостоятельно  приобретать  знания  и 

решать возникающие проблемы.

1.3. Дидактические и.гры как сре.дство разв.ития логичес.кого мышле.ния 

младши.х школьнико.в

Основная особе.нность дид.актических и.гр определе.на их назв.анием: это 

и.гры обучаю.щие. Они соз.даются взрос.лыми в цел.ях воспита.ния и обуче.ния 

играющ.их детей. Вос.питательно - обр.азовательное з.начение ди.дактическо.й 

игры не  в.ыступает  от.крыто,  а  ре.ализуется  через  и.гровую зад.ачу,  игров.ые 

действи.я, правила.

К.ак  отмечал  А.  Н.  Лео.нтьев,  дид.актические  и.гры  относятс.я  к 

«рубеж.ным играм», пре.дставляя собо.й переходну.ю форму к то.й неигрово.й 

деятельност.и,  которую  о.ни  подгота.вливают.  Эт.и  игры  способст.вуют 

развит.ию  познавате.льной  деяте.льности,  и.нтеллектуа.льных  опер.аций, 

предст.авляющих собо.й основу обуче.ния. Для д.идактическ.их игр хар.актерно 

на.личие  задач.и  учебного  х.арактера  -  обуч.ающей  задач.и.  Ею 

руко.водствуютс.я взрослые,  соз.давая ту  и.ли иную ди.дактическу.ю игру,  но 

об.лекают её в з.анимательну.ю для дете.й форму [10, с.7.9].

Д.Б. Элько.нин подчер.кивал, что и.гра – это с.ложное пси.хологическое 

я.вление, которое д.ает эффект об.щего психичес.кого развит.ия [17, с.5.9]. Слово 

«игр.а», «играт.ь» в русско.м языке чрез.вычайно мно.гозначны. С.лово «игра» 

у.потребляетс.я  в  значен.ии  развлече.ния,  в  пере.носном  значе.нии.  Е.А. 

По.правский  го.ворит,  что  по.нятие  об  «.игре»  вооб.ще  имеет  не.которую 

раз.ницу  у  раз.ных  народо.в.  Так  у  дре.вних  греко.в  слово  «и.гра»  означ.ало 

собою де.йствия, сво.йственные дет.ям, выража.я главным обр.азом то, что у н.ас 

называетс.я «придават.ься ребячест.ву». У еврее.в слово «и.гра» соответст.вовало 

пон.ятию о шут.ке и смехе. В.последстви.и на всех е.вропейских яз.ыках слово 
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«.игра»  стал.и  обозначат.ь  обширный  кру.г  действий  че.ловеческих,  с  о.дной 

сторо.ны  не  прете.ндующих  на  т.яжелую  работу,  с  дру.гой  сторон.ы  – 

достав.ляющих люд.ям веселье и у.довольствие.  Т.аким образо.м, в  этот кру.г 

понятий  ст.ало  входит.ь  все,  и  н.ачиная  от  детс.кой  игры  в  со.лдатики,  до 

тр.агического вос.произведен.ия героев н.а сцене те.атра [3, с..24].

Слово  «.игра»  не  я.вляется  по.нятием  в  стро.гом  смысле  это.го  слова. 

Мо.жет быть и.менно пото.му, что це.лый ряд исс.ледователе.й пытались н.айти 

нечто  об.щее  между  с.амыми  разнообр.азными  и  р.азнокачест.венными 

де.йствиями,  обоз.наченными  с.ловом  «игр.а»,  мы  не  и.меем  до  насто.ящего 

време.ни удовлет.ворительно.го объясне.ния разных фор.м игры.

Исследо.вания путе.шественнико.в и этногр.афов, содер.жащие матер.иал о 

поло.жении ребе.нка в общест.ве, находя.щемся на от.носительно н.изком уров.не 

истории р.азвития, д.ают достаточ.но основан.ий для гипотез.ы о возник.новении 

и развитии детс.кой игры. Н.а различны.х стадиях р.азвития об.щества,  ко.гда 

основн.ым  способо.м  добывани.я  пищи  явл.ялось  собир.ательство  с 

пр.именением  просте.йших  оруди.й,  игры  не  су.ществовало.  Дет.и  рано 

вкл.ючались в ж.изнь взрос.лых. Услож.нение оруд.ий труда, пере.ход к охоте, 

с.котоводству  пр.ивели  к  су.щественному  из.менению  по.ложения  ребе.нка  в 

общест.ве.  Возник.ла  потребност.ь  в  специа.льной  подгото.вке  будуще.го 

охотник.а. В связи с эт.им взрослые из.готовляют ору.дия для дете.й. Возникл.и 

игры-упр.ажнения. Детс.кие орудия у.величивалис.ь вместе с росто.м ребенка. 

Об.щество в це.лом заинтересо.вано в под.готовке дете.й к участи.ю в будуще.м в 

самых  от.ветственны.х  и  важных  об.ластях  тру.да,  и  взрос.лые  всячес.ки 

содейст.вуют играм-у.пражнениям дете.й, над котор.ыми настра.иваются игр.ы 

соревнов.ания,  явля.ющиеся  своеобр.азным  экза.меном  и  об.щественным 

с.мотром дост.ижения дете.й. В дальне.йшем появл.яется сюжет.но-ролевая и.гра 

[9, с..210]. 

Дети,  пре.доставленн.ые сами себе,  объе.диняются  и  ор.ганизуют  с.вою 

особую и.гровую жиз.нь, воспро.изводящую в ос.новных черт.ах обществе.нные 

отноше.ния и трудо.вую деятел.ьность взрос.лых. Истор.ическое раз.витие игры 
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не по.вторяется. В о.нтогенезе хро.нологическ.и первой я.вляется ро.левая игра, 

с.лужащая  гл.авнейшим  источ.ником  форм.ирования  со.циального  соз.нания 

ребе.нка в дошко.льном возр.асте.

В игре ребе.нок делает от.крытия того, что д.авно извест.но взросло.му. 

Потреб.ность  в  игре  и  же.лание  играт.ь  у  дошкол.ьников  необ.ходимо 

испо.льзовать и н.аправлять в це.лях решени.я определе.нных образо.вательных 

з.адач. Игра бу.дет являтьс.я средство.м воспитан.ия и обуче.ния, если о.на будет 

в.ключаться в це.лостный пе.дагогическ.ий процесс. Ру.ководя игро.й, организу.я 

жизнь дете.й в игре, пе.дагог возде.йствует на все сторо.ны развити.я личности 

ребе.нка: на чу.вства, на соз.нание, на во.лю и на по.ведение в це.лом [8, с..93].

Д.идактическ.ие игры яв.ляется раз.новидность.ю игр с пр.авилами. И.гры с 

прав.илами  имеют  гото.вое  содерж.ание  и  зар.анее  устано.вленную 

пос.ледователь.ность дейст.вий; главное в н.их - решен.ие поставле.нной задач.и, 

соблюде.ние правил.

Дидактическая  и.гра  -  это  а.ктивная  учеб.ная  деятел.ьность  по 

и.митационно.му  моделиро.ванию  изуч.аемых  систе.м,  явлений,  про.цессов. 

Главное  от.личие  игры  от  дру.гой  деятел.ьности  зак.лючается  в  то.м,  что  ее 

пре.дмет  сама  че.ловеческая  де.ятельность.  В  д.идактическо.й игре  осно.вным 

типом  де.ятельности  я.вляется  учеб.ная  деятел.ьность,  котор.ая  вплетаетс.я 

игровую и пр.иобретает черт.ы совместно.й игровой учеб.ной деятел.ьности. 

Основные стру.ктурные эле.менты дида.ктической и.гры: 

- моделируе.мый объект учеб.ной деятел.ьности; 

- совместн.ая деятель.ность участ.ников игры; 

- правила и.гры;

- принятие ре.шения в из.меняющихся ус.ловиях;

- эффектив.ность приме.няемого ре.шения. 

Для  развит.ия  эмоцион.ального  ко.мпонента  ло.гического  м.ышления 

пре.длагается с.ледующие уро.вни, предст.авленные и.гровых фор.мах.

Игры для р.азвития опер.аций анализ.а и синтез.а
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Цель:  закре.пить  знание  с.войств  гео.метрически.х  фигур,  р.азвивать 

у.мение быстро в.ыбрать нуж.ную фигуру, о.характеризо.вать её.

Ход  игры:  у  д.воих  играю.щих  по  пол.ному  набору  гео.метрически.х 

фигур.  О.дин  кладёт  н.а  стол  любу.ю  фигуру.  Второ.й  играющий  до.лжен 

полож.ить на сто.л фигуру, от.личающуюся от неё то.лько одним пр.изнаком. 

Т.ак,  если  1-.й  положил  жё.лтый  большо.й  треуголь.ник,  то  второ.й  кладёт, 

н.апример, жё.лтый большо.й квадрат и.ли синий бо.льшой треу.гольник. И.гра 

строитс.я по типу до.мино. 

Игра: «Та.нграм». Задачи: Раз.вивать пам.ять, внима.ние, констру.ктивное 

мы.шление.

Цель:  упр.ажнять  дете.й  в  умении  сост.авлять  нов.ые  геометр.ические 

фи.гуры из име.ющихся по обр.азцу и зам.ыслу.  Это к.вадрат из се.ми частей (.2 

больших,  1  сре.днего  и  2  м.аленьких  треу.гольников,  к.вадрата  и 

п.араллелогр.амма).

Со.держание:  ис.пользуя  все  7  ч.астей,  плот.но присоед.иняя  их  од.ну к 

друго.й,  составит.ь различные изобр.ажения по обр.азцам и по собст.венному 

за.мыслу.

Игра  «Что  по.дходит?».  Цель:  Разв.итие  умение  ср.авнивать 

гео.метрические ф.игуры между собо.й, классиф.ицировать по пр.изнаку фор.мы, 

присое.динять нов.ые фигуры к и.меющимся гру.ппам,  обоз.начать осно.вание 

груп.пы словом.

Содержа.ние Учащимс.я даны два чет.ырехугольн.ика, три треу.гольника, 

ц.ифры «3»,  «4»  .  О.ни делят ф.игуры на ос.новании фор.мы, Затем пе.дагог 

показ.ывает  детя.м  один  треу.гольник  и  д.ва  четыреху.гольника  и.меющимся  

гру.ппам. Вопрос : к к.акой группе по.дходит чис.ло «3»а ка.кой число «4»? ( тр.и 

треуголь.ника, у ка.ждого по тр.и угла; чет.ыре четыре.хугольника, у к.аждого по 

4 у.гла.)

Игра:  «С.делай  узор».  Цель:  про.должать  упр.ажнять  в  у.мении 

анал.изировать узор из гео.метрически.х фигур; у.пражнять в ор.иентировке н.а 

ограниче.нной плоскост.и.
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Задача: уме.ние сравни.вать отраб.атывается пр.и проведен.ии сравнен.ия 

двух чисе.л, примеро.в, задач, ур.авнений, д.вух фигур, а з.атем и гру.ппы чисел, 

гру.ппы примеро.в, группы з.адач и т. д.:

1)Напишите д.ва числа: 100 и 1000. Ср.авни эти ч.исла. Чем по.хожи, чем 

от.личаются?

2)Вычисли з.начение выр.ажений:

28 : 4 24 : 4

В  приведён.ных  группа.х  числа  за.писаны  по  о.пределённо.му  правилу. 

Уст.анови для к.аждого сто.лбца своё пр.авило и вп.иши вместо точе.к нужные 

ч.исла:

 40 20 60 20 70 40 80 10 70

         10 80 90 30 20 0 30 20 10

70 30 … 50 90 … 60 20 …

При выполне.нии этого з.адания необ.ходимо сказ.ать детям, что пр.авило 

следует ис.кать не то.лько путем ср.авнения чисе.л по строк.ам, но и ср.авнивая 

их по сто.лбцам.

Раздели чис.ла на 2 гру.ппы: 15, 24, 25, 28, 30, 3.2, 35, 36, 40

При выполне.нии этого з.адания оче.нь важно обр.атить вним.ание детей 

н.а  то,  что  пр.изнак  разде.ления  зада.нных  чисел  н.а  группы  не  з.адан  и  им 

пре.дстоит опре.делить его с.амим. Числ.а могут быт.ь разделен.ы на 2 гру.ппы по 

раз.ным призна.кам:

- четные, нечет.ные

- двузн.ачные, котор.ые делятся н.а 5, и котор.ые не делятс.я на 5.

При это.м необходи.мо иметь в в.иду, что у.казанные сту.пени не ср.азу 

сменяют дру.г друга. К.ак утвержд.ает М.Н. Ш.ардаков, в ре.альном про.цессе 

форм.ирования по.нятий нет рез.кой грани ме.жду различ.ными ступе.нями. На 

пер.вой ступен.и появляютс.я элементы второ.й, а на выс.шей ступен.и усвоения 

по.нятий могут об.наруживатьс.я элементы н.изших. Раз.личные сту.пени могут 

сосу.ществовать. 
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Т.ак, обучаю.щиеся 4 кл.асса при о.владении по.нятиями, от.носящимися к 

хоро.шо известно.й  области,  мо.гут  быть  н.а  уровне  трет.ьей  ступен.и,  а  при 

ус.воении нез.накомых пре.дметов – н. а уровне второ.й [6, с. 34]. 

Усвоение  по.нятий  отно.шений также  и.меет  свои  сту.пени.  На  пер.вой 

обучаю.щиеся  расс.матривают  от.дельно  каж.дый  конкрет.ный  случай 

в.ыражения эт.их понятий. Т.ак, они пр.актически н.аходят, что о.дна величи.на 

больше и.ли меньше дру.гой, но обоб.щения еще не де.лают. На второ.й ступени 

де.лают обобще.ние, но это обоб.щение они от.носят толь.ко к рассм.атриваемым 

с.лучаям, еще не р.аспростран.яя его на но.вые случаи. И н.а третьей сту.пени 

получе.нное обобще.ние учащиес.я успешно пр.именяют к с.амым различ.ным 

случая.м.  Успешное  о.владение  по.нятиями  во  м.ногом  завис.ит  от  уров.ня 

развити.я мыслител.ьных опера.ций каждого. 

Для того чтоб.ы эффектив.но формиро.вать понят.ия,  необхо.димо знать 

особе.нности  раз.вития  мысл.ительных  о.пераций  шко.льников.  И.х 

закономер.ности  изло.жены  М.Н.  Ш.ардаковым  в  к.ниге  «Мышле.ние 

школьн.ика». 

Развитие а.нализа идет от пр.актически де.йственного к чу.вственному и в 

д.альнейшем  к  у.мственному.  У  м.ладших  шко.льников  преоб.ладающим 

я.вляется пр.актически де.йственный и чу.вственный а.нализ. Это оз.начает, что 

о.ни  сравните.льно  легко  ре.шают  те  за.дачи,  где  мо.жно  использо.вать 

практ.ические де.йствия с с.амими пред.метами. 

Р.азвитие  ан.ализа  прохо.дит  также  р.яд  этапов:  от  ч.астичного  к 

ко.мплексному  и  с.истемному.  Преоб.ладающим  в.идом  анализ.а  у  младше.го 

школьни.ка  являетс.я  частичны.й  и  компле.ксный.  Оче.нь  часто  уче.ники, 

особе.нно первок.лассники, а.нализируют то.лько отдел.ьные части и.ли свойств.а 

предмета.  Н.апример,  в  р.ассказе  вы.деляют  оди.н-два  эпизо.да.  При  это.м 

выделенное о.ни просто по.лагают, но не соот.носят одно с дру.гим. 

В  результ.ате  усвоен.ие  учебного  м.атериала  о.казывается  ч.астичным, 

о.дносторонн.им.  А при ко.мплексном а.нализе усвое.ние учебно.го материа.ла 

более по.лное, так к.ак ученики р.ассматрива.ют более и.ли менее все ч.асти или 
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с.войства  изуч.аемого  пре.дмета,  но  вз.аимосвязи  ме.жду  ними  е.ще  не 

уста.навливают.  И.ными  слова.ми,  они  просто  переч.исляют  в  о.пределенно.й 

последов.ательности  в.ыделяемые  ч.асти  или  с.войства  пре.дметов,  на.пример, 

го.ворят о мно.гих событи.ях рассказ.а без взаи.мосвязи ме.жду ними [18, С. 84]. 

Н.а следующе.м этапе раз.вития анал.иза младшие ш.кольники про.изводят 

систе.мный анализ изуч.аемых пред.метов и яв.лений. Они р.асполагают ч.асти и 

сво.йства  пред.метов  в  опре.деленной  с.истеме,  на.ходят  глав.ные  части  и 

с.войства,  уст.анавливают  и.х  взаимосв.язь  и  взаи.мозависимост.ь.  Развитие 

а.нализа  проте.кает  одновре.менно  с  раз.витием  синтез.а:  от  просто.го, 

суммиру.ющего, к бо.лее широко.му и сложно.му. 

В  резу.льтате  част.и  целого  сое.диняются  в.месте,  сост.авляя  просту.ю 

сумму пр.изнаков (су.ммирующий с.интез). На.пример, переч.исление из.вестных 

пт.иц,  животн.ых,  растен.ий,  городо.в  и  прочее.  По.длинный  си.нтез  дает 

качественно но.вый результ.ат, новое з.нание дейст.вительност.и. Так, на.пример, 

в  про.цессе  усвое.ния  учебно.го  материа.ла  примеро.м  системно.го  синтеза 

мо.жет служит.ь глубокое з.нание содер.жания расс.каза. 

Х.арактерно,  что  а.нализ  для  м.ладших  шко.льников  яв.ляется  более 

ле.гким мыслите.льным процессо.м и  развив.ается  знач.ительно  быстрее,  че.м 

синтез.  А.  В.аллон  по  это.му  поводу  п.ишет:  «...ребе.нок  показы.вает  себя 

гор.аздо более  с.пособным от.делить  эле.менты от  це.лого,  которое  д.ано ему 

ср.азу, чем объе.динить то, что встреч.алось в его о.пыте разде.льным, и с.мело 

создат.ь новую гру.ппировку» [16,с.134].

А.нализ  и  си.нтез  тесно  вз.аимосвязан.ы,  они совер.шаются  в  е.динстве. 

Т.ак, некотор.ые слова ос.мысливаютс.я только в ко.нтексте, н.а основе с.интеза. 

Но ос.мысливание от.дельных сло.в, другими с.ловами ана.лиз, приво.дит к более 

по.лному  и  глубо.кому  поним.анию  фразы,  то  ест.ь  к  новому  с.интезу.  Че.м 

глубже а.нализ, тем по.лнее синтез[21, с. 34]. 

Дру.гие  сравни.вали  не  то.лько  по  яр.ким,  но  и  ме.нее  заметн.ым 

признак.ам,  указыв.али,  напри.мер,  мелкие  дет.али  рисунк.а:  ручку  у  д.вери, 

укра.шения  над  о.кнами  и  да.лее.  Количест.во  признако.в  также  бы.ло 
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различн.ым.  Одни  дет.и  проявлял.и  хорошее  у.мение  набл.юдать,  выч.леняли 

бол.ьшое  количест.во  признако.в  и  сравни.вали  их  бо.лее  или  ме.нее 

последо.вательно.  В  и.х  сравнени.и  была  опре.деленная  п.лановость, 

с.истематичност.ь. 

Так, во II к.лассе увел.ичивается ко.личество дете.й, которые н.аходят не 

то.лько  различ.ие,  но  и  с.ходство,  по.льзуются  обоб.щенным  прие.мом 

сравне.ния.  При  ср.авнении  пре.дметов  уче.ники  II  кл.асса  выдел.яют 

значите.льно  больше  пр.изнаков,  че.м  первокласс.ники.  Чаще  ср.авнивают 

пре.дметы  по  су.щественным  пр.изнакам.  В  пс.ихологичес.кой  литературе 

об.ычно отмеч.алось,  что  м.ладшие шко.льники легче  н.аходят  раз.личие,  чем 

с.ходство. 

Л.И. Румян.цева на ос.нове прове.денных опыто.в делает в.ывод, что это 

от.носится к но.вым предмет.ам, а при ср.авнении хоро.шо известн.ых предмето.в 

дети  нахо.дят  значите.льно  больше  пр.изнаков  схо.дства,  чем  р.азличия.  Пр.и 

этом  обо.гащение  оп.ыта,  развит.ие  способност.и  к  наблюде.нию привод.ит  к 

тому, что при повтор.ном сравне.нии увелич.ивается ко.личество у.поминаний 

пр.изнаков схо.дства. 

Большое вл.ияние на  про.цесс  сравне.ния оказыв.ало понима.ние общей 

и.деи,  сюжет.а  картинки.  Пр.авильное  и.х  понимание  д.авало  возмо.жность 

про.водить  сра.внение  в  о.пределенно.й  системе,  с  в.ыделением  г.лавного, 

су.щественного. Ес.ли же обща.я идея или с.южет не ул.авливался, то ср.авнение 

нос.ило  дробны.й  характер.  Особе.нностью  ср.авнения  мл.адших  школ.ьников 

явл.яется то, что о.ни часто по.дменяют ср.авнение прост.ым рядополо.жением 

пре.дметов:  сн.ачала  учен.ик  рассказ.ывает,  что  з.нает  об  од.ном  предмете, 

я.влении, а пото.м – друго.м [12, с. 34].

 Особу.ю  трудност.ь  для  них  пре.дставляет  ср.авнение  пре.дметов  и 

я.влений, с котор.ыми нет воз.можности не.посредстве.нно действо.вать, а та.кже 

тех,  котор.ые  обладают  бо.льшим  количест.вом  призна.ков  или  их  пр.изнаки 

скр.ыты. Неред.ко младшие ш.кольники з.атрудняютс.я сравниват.ь предметы и 

я.вления пото.му, что он.и не могут с.амостоятел.ьно состав.ить план ср.авнения, 
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поэто.му  необход.имо  вести  це.ленаправле.нную  работу  по  фор.мированию  у 

н.их приема ср.авнения.

 Р.азвитие  абстр.акции  у  дете.й  младшего  ш.кольного  возр.аста 

прояв.ляется в фор.мировании с.пособности в.ыделять об.щие и сущест.венные 

приз.наки, связ.и и отноше.ния, а так.же различат.ь несущест.венные приз.наки и 

связ.и  этих  пре.дметов  или  я.влений  и  от.влекаться  от  н.их.  Одной  из 

особе.нностей  абстр.акции  учен.иков  младш.их  классов  я.вляется  то,  что  з.а 

существе.нные  призн.аки  они  поро.й  принимают  в.нешние,  яр.кие,  часто 

вос.принимаемые пр.изнаки [12, с. 42]. 

Дру.гая особен.ность закл.ючается в то.м, что дет.и легче абстр.агируют 

сво.йства пред.метов и яв.лений, чем с.вязи и отно.шения, котор.ые существу.ют 

между  н.ими.  Зная  эт.и  особенност.и,  учитель  до.лжен  обращ.ать  вниман.ие 

учащихс.я  на  скрыт.ые,  но  сущест.венные приз.наки,  их  с.вязи  и  отно.шения.               

С.ледует  отмет.ить,  что  в.ажно  различ.ать  изолиру.ющую  и  расч.леняющую 

абстр.акции. 

Изолирующая  абстр.акция  закл.ючается  в  по.лном  отвлече.нии  одного 

э.лемента от ост.альных. Резу.льтатом да.нной абстр.акции являетс.я, например, 

о.пределение  по.нятия,  ког.да  ученик  фор.мулирует  об.щие,  сущест.венные 

приз.наки данно.го круга пре.дметов и не берет во в.нимание все ост.альные.

Расчленяющая абстр.акция - соз.нательное р.азделение су.щественного и 

несу.щественного и  и.х противопост.авление на  ос.нове обобще.нных знани.й. 

Чаще всего м.ладшие шко.льники испо.льзуют изо.лирующую абстр.акцию. Они 

в.ыявляют су.щественные пр.изнаки объе.ктов и отбр.асывают несу.щественные.                    

Д.ля глубоко.го усвоени.я знаний необ.ходимо прот.ивопоставит.ь существе.нное 

и несу.щественное, а з.начит, нуж.но использо.вать рассе.кающую абстр.акцию. 

Как  по.казывают  исс.ледования  П.  П.  Б.лонского,  Л.  С.  В.ыготского,  Ж.  И. 

Ш.иффа, Р. Г. Н.атадзе, Н. А. Ме.нчинской и др., уч.ащиеся пер.вого и второ.го 

классов  в.ыделяют  на.иболее  замет.ные  внешние  пр.изнаки  пре.дметов  как 

су.щественные.
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Пр.и описании пре.дметов уча.щиеся этого возр.аста говор.ят прежде все.го 

о  различ.ных  действ.иях  самих  пре.дметов  и  о  с.воих  дейст.виях  с  ним.и. 

Например,  го.воря  о  сол.нце,  расте.ниях,  живот.ных  и  так  д.алее,  ребе.нок 

указыв.ает на то,  что "со.лнце светит,  греет...",  ".яблоня растет,  д.ает яблоки, 

о.ни вкусные, м.ы их едим", ".корова дает мо.локо", " пт.ицы летают, по.ют...". 

Это  иногда  пр.иводит  к  то.му,  что  мл.адшие  школ.ьники  вместо 

обоб.щения синтез.ируют объе.кты не по и.х общим пр.изнакам, а по к.аким-то 

пр.ичинно-сле.дственным  с.вязям  и  вз.аимодейств.ию  объекто.в.  Например, 

уче.нику  3-го  к.ласса  было  д.ано  задание  объе.динить  пре.дметы-слов.а  в 

возмож.ные группы и объ.яснить эти ассо.циации. 

Чувственное  обоб.щение  совер.шается  при  не.посредстве.нном 

сопри.косновении  с  пре.дметами  и  я.влениями,  в  про.цессе  их  вос.приятия  и 

пр.актической  де.ятельности  с  н.ими.  Это  обоб.щение  являетс.я  основным  у 

до.школьника  и  в.начале  преоб.ладает  у  м.ладшего  шко.льника.  В  про.цессе 

чувст.венного  обоб.щения  могут  объе.диняться  к.ак  существе.нные,  так  и 

несу.щественные  с.войства,  с.вязи  и  отно.шения  пред.метов  и  яв.лений.  В 

резу.льтате  воз.никает  сум.ма  элемент.арных  знан.ий  в  виде  об.щих 

предст.авлений. 

Понятийно-образное,  н.аучное  обоб.щение  -  это  обоб.щение  сход.ных 

сущест.венных приз.наков пред.метов и  яв.лений,  их су.щественных с.вязей и 

от.ношений.  Резу.льтатом  та.кого  обобще.ния  являютс.я  научные  по.нятия, 

зако.ны,  правил.а.  Развитие обоб.щения у  обуч.ающихся идет от  ш.ирокого к 

бо.лее диффере.нцированно.му.  Школьн.ики 1  -  2  к.лассов обыч.но обобщают 

коро.ву,  курицу,  л.ису,  овцу,  во.лка,  утку  в  о.дну  группу  -  ж.ивотные,  что 

оз.начает,  что  о.ни  делают  то.лько  широкое  обоб.щение.  А  вот  уче.ники  3 

классо.в,  по  данн.ым  М.Н.  Шар.дакова,  обоб.щают  тех  же  ж.ивотных  бо.лее 

диффере.нцированно:  до.машние  живот.ные,  домаш.ние  птицы,  з.вери. 

Обоб.щение проте.кает в тес.ном единст.ве с конкрет.изацией. 

Усвоение по.нятий, зако.нов, прави.л происход.ит на осно.ве рассмотре.ния 

отдель.ных  предмето.в,  фактов,  з.наков,  схе.м  и  соверше.ния  конкрет.ных 
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действ.ий  с  ними.  Ус.военные  по.нятия,  зако.ны,  правил.а  применяютс.я  к 

решени.ю  частных  ко.нкретных  з.адач.  Изуч.ая  закономер.ности  разв.ития 

мышле.ния у школ.ьников, со.ветские пс.ихологи уст.ановили, что обоб.щение и 

ко.нкретизаци.я могут на.ходиться в р.азличном соот.ношении. Это з.ависит от 

х.арактера  со.держания  изуч.аемого  матер.иала,  от  мето.дов  обучен.ия  и  от 

уро.вня развит.ия мышлени.я детей [19, с. 54]. 

Обобщение  з.десь  связа.но  с  тем,  что  д.ано  в  воспр.иятии  и 

пре.дставлении; о.но не отры.вается от н.аглядного обр.аза,  не пр.именяется в 

но.вых  конкрет.ных  услови.ях.  Высшей  фор.мой  взаимос.вязи  обобще.ния  и 

конкрет.изации явл.яется их по.лное единст.во.  В пони.мании алле.горий дети 

дост.игают тако.й ступени, ко.гда они не то.лько поним.ают смысл а.ллегории, но 

и у.мело конкрет.изируют ее но.выми факта.ми из жизн.и людей.

В свою очере.дь, Ж. Пиа.же выделяет чет.ыре стадии р.азвития у дете.й 

осознани.я собствен.ных мыслите.льных процессо.в.  Дети 8  -  9  лет  не мо.гут 

сказат.ь,  как  они  ре.шают  те  ил.и  иные  зад.ачи,  так  к.ак  у  них  отсутст.вует 

самон.аблюдение, н.аправленное н.а мыслител.ьные процесс.ы. У детей 9 - 10 

лет  от.мечаются  не.которые  ко.лебания  в  осоз.нании  свои.х  умственн.ых 

процессо.в. 

И  только  в  11  -  1.2  лет  у  дете.й  начинает  про.являться  осоз.нание 

собст.венных мыс.лительных про.цессов. 

И лишь в  14  -  15  лет  ш.кольники осоз.нают опера.ции мышлен.ия как 

тако.вые,  в  отв.лечении от  со.держания м.ышления.  О.днако в  исс.ледованиях 

со.ветских  пс.ихологов  в.ыявлено,  что  пр.и  соответст.вующей  орг.анизации 

учеб.ной  деятел.ьности,  пр.и  правильно  по.добранных  мето.диках  разв.итие 

осозн.ания проис.ходит в бо.лее ранний пер.иод [22, с. 164]

 Таким образом, дидактическая игра – это целенаправленная  творческая 

деятельность, в процессе в которой дети успешно усваивают математические 

понятия и решают данные задания. Для полноценного развития логического 

мышления  младших  школьников  следует  создавать  такие  условия,  при 

которых  учащимся  будет  интересно  учиться,  познавать  что  то  новое, 
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разбираться  в  различных  задачах,  явлениях,  логически  строить  решение, 

поэтапно,  самостоятельно  приходить  к  выводу,  в  итоге  развивая  все 

мыслительные  операции,  а  этому  может  способствовать  включение 

дидактических игр на разных этапах урока.

Выводы по первой главе

Итак, по результатам теоретического исследования проблемы развития 

логического  мышления  младших  школьников  на  уроках  математики 

посредством дидактических игр, можно сделать вывод:

-  логическое  мышление  -  это  вид  мышления,  в  процессе  которого 

производятся  действия  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения, 

классификации,  суждение  и  умозаключение,  как  основные  элементы 

мышления.  Особенностью  логического  мышления  является  поиск  и 

установление  самых  разнообразных  связей,  реально  существующих  между 

разными  сторонами  одного  явления  и  между  разными  явлениями 

окружающего  мира.  Все  операции  логического  мышления  тесно 

взаимосвязаны  и  их  полноценное  формирование  возможно  только  в 

комплексе;

-  младшие  школьники  должны  овладеть  элементами  логических 

действий  (анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение,  классификация  и  др.). 

Поэтому  одной  из  важнейших  задач,  стоящих  перед  учителем  начальных 

классов,  является  развитие  всех  качеств  и  видов  мышления,  которые 

позволили  бы  детям  строить  умозаключения,  делать  выводы,  обосновывая 

свои  суждения,  и  в  конечном  итоге  самостоятельно  приобретать  знания  и 

решать возникающие проблемы;

- дидактическая игра – это целенаправленная  творческая деятельность, в 

процессе  в  которой  дети  успешно  усваивают  математические  понятия  и 
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решают данные задания. Для полноценного развития логического мышления 

младших  школьников  следует  создавать  такие  условия,  при  которых 

учащимся  будет  интересно  учиться,  познавать  что  то  новое,  разбираться  в 

различных  задачах,  явлениях,  логически  строить  решение,  поэтапно, 

самостоятельно  приходить  к  выводу,  в  итоге  развивая  все  мыслительные 

операции,  а  этому  может  способствовать  включение  дидактических  игр  на 

разных этапах урока.

ГЛАВА 2.  Опытно-экспериментальная работа по развитию логического 

мышления учащихся 4 класса посредством дидактических игр на уроках 

математики

2.1. Диагност.ика на конст.атирующем эт.апе исследо.вания

Эксперимент  б.ыл  проведе.н  в  МБОУ  «Соболо.хская  сред.няя 

общеобр.азовательн.ая  школа  и.мени  Тихон.а  –  Толомо.на».  В  экс.перименте 

уч.аствовали учащиеся  4 к.ласса –  8 уч.ащихся  э.ксперимент.альной группы   

(.приложение 1)  и  8  учащихся 4  класса МБОУ « Орто-До.йдунская сре.дняя 

общеобр.азовательная школа» контрольной группы.   

Цель опытно-эскспериментальной работы заключается в практическом 

обосновании  развития  логического  мышления  младших  школьников 

посредством  дидактических  игр  на  уроках  математики.Эксперимент  был 

проведен в три этапа. 

На первом этапе – контрольном выявили начальный уровень развития 

учащихся  экспериментальной  и  контрольной  групп.  На  втором  этапе  – 

формирующем  были  реализованы  разработанные  уроки  по  математике  в  4 

классе,  экспериментальной  группы,  с  приминением   дидактических  игр, 

развивающие логическое мышление.  На третьем этапе – контрольном была 

проведена  повторная  диагностика  уровня  развития  логического  мышления 
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учащихся экспериментальном и контрольной групп, так же на данном этапе 

был проведен анализ результата эксперимента. 

Итак,  для  начала  н.ам  важно  в.ыявить  исхо.дный  урове.нь  логичес.ких 

мышлен.ия  учащихс.я,  но  преж.де  чем  присту.пить  к  диа.гностическ.им 

методик.ам,  предсто.яла  раскрыт.ь  критерии  и  по.казатели  ло.гичческго 

м.ышления.  Резу.льтат  анал.иза  методичес.кой  литератур.ы  (Н.Ф.  Та.лызиной, 

Н..А. Менчиско.й, Н.Б.Исто.миной,) отобр.ажен в таб.лице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1

Показатели и кр.итерии лог.ического м.ышления
Показатель Критерии сфор.мированност.и логическо.го мышлени.я

Анализ  Умение разделять целое на части, выделять отдельные признаки, стороны 
целого

Синтез  Умение  объединять  отдельные  элементы,  выделенные  в  результате 
ана.лиза 

Сравнение Умение устанавливать сходства и различия отдельных объектов
Обобщение Умение объединять предметы  и яв.ления по су.щественным признаками и 

свойствами 
Классификация Умение разделять из о.дного или несколько суждений новое суждение

Суждение Умение отрицать или утверждать связи между предметами и явлениями 
действительности

Умозаключение Умение выделять из одного или нескольких суждений
новое суждение

Нам  необхо.димо  для  д.альнейшего  о.пределить  уро.вни  развит.ия 

указанн.ых мыслите.льных опер.аций и мыс.лительного про.цесса. Пре.дставлено 

н.а таблице 2.1..2

Таблица 2.1..2

Уровни развития логического мышления по показателям
Уровни Низкий Средний Высокий

Анализ Струдом  вы.деляет 
части  требуется  очень 
много времени 
или  совсем  не 
с.правляется с работой

Испытывает 
тру.дности  при 
р.азделении це.лого на 
части,  требуется 
много  времен  для 
вы.деления пр.изнаков

Легко  и  быстро 
р.азделяет  н.а  части, 
выделяет  множество 
приз.наков
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Синтез Не  может  правильно 
вы.делить  черты 
сходства  и  различия 
объектов.

Устанавливает 
не.достаточное 
количество  черт 
с.ходства  и  р.азличия 
объе.кта.

Легко  уста.навливает 
множества  черт 
сходства  и  различия 
объе.ктов.

Сравнение С  трудом  сравнивает 
черты  и  сходства   и 
различия объектов

Испытвает  трудности  
при  сравнении  и 
требует  много 
времени

Легко  сравнивает 
сходств  и  различия 
объекта

Обобщение С  трудом  объединяет 
предметы  и  явления 
или  вовсе  не 
справляется.

В  некоторых  случаях 
затрудняется 
объединить  и 
разделить. 

Легко  и  быстро 
объединяет объекты по 
основаниям.

Классификация Не  может 
классифицировать  и 
различия 
объектовчерты  и 
сходства 

Испытывает 
трудности  при 
классифицировании 
требует  много 
времени

Легко  и  быстро 
объединяет объекты по 
основаниям.

Суждение Нелогичность в
собственных 
рассуждениях,  частые 
логические
ошибки.

Делает логичные
выводы, но не
«улавливает» 
логические ошибки
в  чужих 
рассуждениях.

Легко выделяет
необходимые и
достаточные
признаки, делает
правильные выводы

Умозаключение Не  может  выделить 
нового  суждения  из 
двух или
нескольких известных.

С  трудом  выделяет 
суждения из
известных.

Легко находит
новое  выделяемое  из 
ранее
пройденного.

Далее  мы  пере.шли  непосре.дственно  к  о.пытной  работе,  В  хо.де 

проведе.ния  исследо.вания  по  уро.вню  развит.ия  логичес.кого  мышле.ния  у 

млад.ших школьн.иков были ис.пользованы с.ледующие 3 мето.дики: 

1. Методик.а «Комбин.аторные способ.ности» Е.Н. Кат.кова (приложение 

2);

2.  Методик.а  «Количест.венные  отно.шения»  Г..И.  Невельс.кого 

(приложение 3);

3. Методика «.Аналогии» Э.А. Короб.кова (приложение 4).

Итак  мето.дика « Комб.инаторные с.пособности » К.аткова Е.Н. 

Цель:   мето.дики  дает  воз.можность  о.ценить  сте.пень  логичес.кого 

мышле.ния,  а  име.нно  классиф.икации.  Со.гласно  инстру.кции,  учащ.имися 

необ.ходимо  для  к.аждого  цифро.вого  ключа  н.айти  соответст.вующие 
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бук.венные комб.инации, пос.ле чего из н.их составит.ь 16 четыре.х буквенны.х 

слов (пр.иложении 1). Резу.льтаты конст.антирующего э.ксперимент.а отражены 

в т.аблице 2.1..3.

Таблица 2.1..3

Результаты констатирующего эксперимента по методике

«Комбинаторные способности» Е.Н. Каткова 

Группы Уровни
Низкий Средний Высокий

Экспериментальная 4 ( 50%) 4 (50%) -
Контрольная 3 (37,5%) 5 ( 62,5%) -
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Рисунок 2.1.1 - Резу.льтаты конст.атирующего э.ксперимент.а по метод.ике

« Комбинатор.ные способ.ности » Е.Н. Кат.кова 

Следующая мето.дика «Количест.венные отно.шения » Г..И. Невельс.кого. 

 Цель: выяв.ляет способ.ности учен.ика к абстр.агированию. В д.анной мето.дике 

учащи.мся предла.гаются для ре.шения 10 ло.гических з.адач. Кажд.ая из задач 

со.держит  две  м.атематичес.кие  посылк.и,  предлаг.ается  решит.ь,  в  каком 

соот.ветствии  н.аходятся  ме.жду  собой  бу.квы,  стоящ.ие  под  черто.й. 

Предполо.женный тест  с.пособствует  о.пределению с.пособности  уч.ащихся  к 

а.нализу  и  с.интезу.  Ко.личество  пр.авильных  от.ветов  и  опре.деляет  оце.нку 

учащегос.я.  (приложе.ния  2).  Резу.льтаты  конст.атирующего  э.ксперимент.а 

отображе.ны в табли.це 2.1.4.
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Таблица 2.1.4..

Результаты  контактирующегося эксперимента по методике 

«Количественные отношения» Г.И. Невельского
Группы Уровни

Низкий Средний Высокий 
Экспериментальная 3(37,5%) 4 (50%) 1 (12,5 %)

Контрольная 2 (25%) 5 ( 62,5 %) 1 ( 12,5)

�ھ
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�ھى

�ھى

�ھي

�ھي
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Низкий
средний
Высокий

Рисунок 2.1..2 - Результ.аты  конта.ктирующегос.я экспериме.нта по мето.дике 

«Количественные от.ношения » Г..И. Невельс.кого

Итак, следу.ющая метод.ика  «Анало.гии» Э.А. Короб.кова. 

Цель:  дает  воз.можность  исс.ледовать  с.пособности  ис.пытуемого  в 

уст.ановлении р.азличных ло.гических с.вязей и от.ношений ме.жду поняти.ями. 

Метод.ика  предназ.начена  для  в.ыявления  с.пособности  к  а.налитико  – 

с.интетическо.й  деятельност.и,  установ.лению  сходст.ва  в  каких-  л.ибо 

свойст.вах,  отноше.ниях  предмето.в  и  их  фун.кциях  что  пре.дусматривает 

с.ложную  ана.литическую  де.ятельность  к.ак  анализ  и  с.интез.  Уча.щимися 

пре.длагается 15 п.ар строк. Требуетс.я определит.ь это слово. К пр.имеру так :  

ч.асы – врем.я – прибор. Пр.ибор, пред.назначенны.й для измере.ния времен.и. А 

в ниж.ней строке: тер.мометр – пр.ибор, измере.ния, ртуть, те.мператур, те.пло. 

Следует  в.ыбрать  сло.во  «темпер.атура»,  та.к  как  зада.нный  предмет 

пре.дназначен д.ля ее измере.ния.

После  выпо.лнения  зад.ания  по  да.нной  диагност.ике  были  по.лучены 

резу.льтаты, на.глядно пре.дставленные в т.аблице 2.1.5 и н.а рисунке 2.1.4.
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Таблица 2.1.5

Результаты констатирующего эксперимента по методике 

«Аналогии» Э.А. Коробкова 
Группы 
 

Уровни
Низкий Средний Высокий

Экспериментальная 4 (50%) 4 (50%) -
Контрольная 3 (37,5%) 5(62,5%) -

�ھ

�ھو

�ھو

�ھى

�ھى

�ھي

�ھي

�ھی

экмпериментальный Контрольный

Низкий
Средний
Высокий

Рисунок 2.1.4 – Резу.льтаты  ко.нтактирующе.гося экспер.имента 

по методике «.Аналогии»  Э.А. Короб.кова 

После  прове.дения  диаг.ностик  исхо.дных  уровне.й  логическо.го 

мышлени.я  учащихся  э.ксперимент.альной  и  ко.нтрольной  гру.пп  были 

вы.явлены общ.ие результ.аты по тре.м методика.м, результ.аты предст.авлены в 

т.аблице 2.1.6 и н.а рисунке 2.1.5.

Таблица 2.1.6

Общие результаты исследования исходного логического мышления у 

учащихся экспериментальной и контрольной групп
Группы Уровни

Низкий Средний Высокий
Экспериментальная 45 % 51% 0,4%

Контрольная 34% 62 % 0,4%
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Рисунок 2.1.5 – Об.щие результ.аты исследо.вания исхо.дного уров.ня развити.я творческо.го 

воображе.ния у учащ.ихся экспер.иментально.й и контро.льной груп.пы

Общие  итог.и  результато.в  диагност.ики  уровня  р.азвития  ло.гического 

м.ышления  у  уч.ащихся  экс.периментал.ьной  и  контро.льной  груп.п  выявило 

с.ледующее:

- обнаружи.вается нем.алое количест.во детей с н.изким уров.нем развит.ия 

логичес.кого мышле.ния (26-38.7%);

-  в  основно.м  преоблад.ают  дети  со  сре.дним  уровне.м  развития 

ло.гического  м.ышления,  то  в.полне  хара.ктерно  для  дете.й  9-  10  лет 

(17,5-18.6%);

- есть дет.и с высоки.м уровнем р.азвития ло.гического м.ышления, но и.х 

очень ма.ло (0).

Таким  образо.м  результат.ы  констатиру.ющего  экспер.имента 

свидетельствуют, что в обеих группах примерно одинаковый уровень развития 

логического мышления. Обнаруживается большое количество детей с низким 

уровнем развития логического мышления и малым количеством учащихся с 

высоким уровнем, как в экпериментальной, так и в контрольной группах, что 

определяет существование проблемы и необходимость его разрешения.

  

2.2. Разработка и а.пробация уро.ков математ.ики с приме.нением 

дид.актических и.гр
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Математика, как никакая другая наука, оказывает в.ияние на развитие 

логики, мышления. По учебные дисциплины «Математика» проявляет себя в 

том, что, что совместно с освоением системы математических знаний, умений 

овладевать  и  осуществлять  развитие  логического  мышления  учащихся 

начальных классов.

В рамках математической недели стало традицией во многих учебных 

заведениях  так  как  между  учащим.ися  проводился  конкурс  «Математика  – 

царица наук». Предметные недели  математике в начальной школе – одна из 

самых  массовых  форм  организции.  С  этой  целью  нами  было  разработано 

раз.личные задания, учащиеся могли выполнить любое количество заданий. 

Целью  форм.ирующего  эт.апа  экспер.имента  явл.яется  разв.итие 

логичес.кого мышле.ния младши.х школьнико.в. Уро.ки построе.ны по учеб.нику 

матем.атики авторо.в М.И. Моро, М..А. Бантова, Г..Б. Бельтюко.ва.

На  каждом  уро.ке  использо.вались  мот.ивационные  пр.иемы  для 

а.ктивизации поз.навательно.й деятельност.и.  Так  же  н.а  уроке   р.азъяснялас.ь 

цель  и  пр.актическая  з.начимость  пре.дстоящей  р.аботы.  Уст.анавливал 

ло.гические связи с но.вой познав.ательной з.адачей уро.ка. А так же н.а уроках 

ис.пользовалс.я  самостояте.льный  поис.к  способов  ре.шений  пост.авленных 

з.адач.  Испо.льзовались  р.азнообразн.ые  методы  обуче.ния  и  логичес.кие 

задани.я.  Уроки  построе.ны  так,  чтоб.ы  были  заде.йствованы  м.ыслительные 

о.перации. 

 Было прове.дено 8 уро.ков (3 чет.верть) сог.ласно темат.ическому п.лану 

по  про.грамме  нач.ального  обр.азования  по  м.атематике  «.Математика.  1-4 

к.лассы»  автор  М..И.  Моро,  У.МК:  «Школа  Росс.ии»,  темат.ический  пл.ан 

проведе.нных уроко.в представ.лен в табл.ице 2.2.1. 

Таблица 2..2.1

Темы уроков, проведенных на формирующем этапе
№ Тема урока Типы задан.ие
1 Умножение ч.исла на про.изведение Изучение но.вого матер.иала
2 Письменное у.множение н.а числа, 

о.канчивающиес.я нулями
Умение  раз.вивать пам.ять, 
внимате.льность, м.атематичес.кую роль

3 Решение за.дач. Матем.атический Уметь прав.ильно выбир.ать и выпо.лнять  
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д.иктант ариф.метические де.йствия
4 Умножение ч.исла на су.мму Уметь срав.нивать, ан.ализироват.ь, 

обобщат.ь.
5 Письменное у.множение н.а двузначное 

ч.исло
Открытие но.вых знаний. В.ыполнение 
ср.авнение, а.налогии, обоб.щение

6 Решение те.кстовых за.дач Умение ана.лизировать, ср.авнивать 
обоб.щать.

7 Письменное у.множение н.а трёхзнач.ное 
число

Уметь разв.ивать памят.ь, внимание 
м.ышление.

8 Письменное у.множение н.а трёхзнач.ное 
число

Уметь разв.ивать памят.ь, внимание 
м.ышление.

 На каждом уро.ке были вк.лючены игр.ы и упражне.ния, разви.вающие 

стру.ктурные  ко.мпоненты  ло.гического  м.ышления.  Н.а  этапе  акту.ализации 

з.наний игры – р.азвивающие э.моциональн.ый компоне.нт, на эта.пе открыти.я 

новых  зн.аний  игры  –  р.азвивающие  мот.ивационный  ко.мпонент,  н.а  этапе 

за.крепления  з.наний  игры  и  у.пражнения  –  р.азвивающие  о.перационны.й 

компонент. 

Например, н.а уроке №1 по те.ме: «Умножение ч.исла на су.мму».

 Целью  наше.го  урока:  поз.накомить  дете.й  с  различ.ными  способ.ами 

умноже.ния числа н.а сумму. 

 На этапе  з.наний была пре.дложена уст.ный счет. 

- Помогите Нез.найке добр.аться до до.ма друга По.нчика, чтоб.ы он быстр 

до.шел до свое.го друга, по.можем ему ре.шить.

- На доске к.артина с изобр.ажением. 

               7.20 : 3          * 5

                                      +900  

- Молодцы, реб.ята мы помо.гли незнай.ке решить, и о.н дошел до с.воего 

друг.а на день ро.ждение.

- А теперь д.авайте реш.им задачи з.а каждый пр.авильный от.вет дается 

з.везда. 

          ?,
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- 1. Парта и.меет прямоу.гольную фор.му. Ширина сто.ла 1 м., а д.лина в 2 

р.аза больше. Н.айдите пер.иметр стол.а.

- Длина ке.нгуру сост.авляет одну трет.ью часть ее рост.а, Найдите рост 

ке.нгуру, дли.на лап которо.го составл.яет 70 см.

- Дети отл.ично справ.ились с за.данием и и.м дала звез.дочки каждо.му 

правиль.но ответив.шему.

Работа по те.ме урока. 

 - На доске р.исунок. Пос.мотрите реб.ята на дос.ке. Какие з.десь фигур.ы?

        

                                    

-  Как  бу.дем  подсчит.ать  геометр.ические  фи.гуры?  (2  *(5+.3)  =16  и 

2*5+.2*3 = 16 (ф).

-  Верно  мо.лодцы  ребят.а,  можно  у.множить  мо.жно  умножит.ь  число 

раз.ными способ.ами.  Так  в  пер.вом  случае  к.аждое  слаг.аемое  умно.жаем на 

чис.ло.

- Ребята, к.акой закон м.ы использо.вали в дан.ном случае?

- Распреде.лительный.

-  Открывайте  и  пос.мотрите  на  учеб.нике  теорит.ический  матер.иал 

откройте учеб.ник стр.33.  Все  ко.ллективно р.аботаем и в.ыполняем з.адание. 

Са.мостоятель.ная работа. Вз.аимопровер.ка 

- Мы сможе.м сразу от.ветить на во.прос задач.и? (Нет)

- Что нам не.известно

В ходе обсу.ждения зад.ачи на дос.ке оформляетс.я краткая з.апись.

- 1 – й уч.  – 5 р.     По 5.2 ц.    ? к.г.

- 2 – й уч. – 4 р.

-  Учащимис.я  предложи.ла  самосто.ятельно  ре.шить  задачу,  з.атем 

провер.ить на дос.ке.

Решение на дос.ке:
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 1 способ – 5.2 *(4+5) = 468 (.ц)

 2 способ – 5.2*4+52*5 =468 (.ц)

- Как вы сч.итаете пра.вильно ли ре.шена задач.а? Кто из реб.ят правиль.но 

решил?

- Да оба вер.ны.

- Молодцы, но по.лностью от.ветили на во.прос задач.и? ( Нет)

-Что мы еще до.лжны сделат.ь? ( Центр.ы перевест.и в килогр.аммы)

Ребята спр.авились с з.аданием. 

- Физминут.ка. 

- Работа в тетр.адях. Какие с.войства ум.ножения ис.пользованы в уст.ных 

вычисле.ниях? (рас.пределител.ьный и сочет.ательное)

- Закончите в.ычисления. 

- Что такое 1 д.м2? (Квадр.ат со сторо.нами 1 дм.)

- Выразите сторо.ны квадрат.а в сантиметр.ах и посчит.айте.

   Итак, к ко.нцу нашего уро.ка учащихс.я очень хоро.шо поработ.али. Показ.али 

хорошие м.атематичес.кие знания. Оче.нь активно р.аботали. 

Тема  урока:  У.множение  ч.исла  на  су.мму.  Цель:  з.накомство  со 

с.войством у.множения ч.исла на су.мму нескол.ьких слагае.мых.

Задачи: 

1. На тумбе сто.ит кытыйа т.ам лежат д.ве монеты, в су.мме они да.ют 3 

рубля. О.дна из них - не 1 руб.ль. Какие это мо.неты? (Ответ: 2 руб.ля и 1 руб.ль. 

Одна-то не 1 руб.ль, а вот дру.гая - 1 руб.ль)

2. На скла.де магазин.а «Барыс» б.ыло 7 цистер.н с горючи.м, по 6 то.нн в 

каждо.й. Из двух ц.истерн гор.ючее выдал.и. Сколько ц.истерн ост.алось? (7)

3.  На  дворе  р.ядом  с  маг.азином  «Бар.ыс»  сидели  8  вороб.ьев,  к  ним 

пр.илетели еще 5. Кот по.дкрался и с.хватил одно.го воробья. С.колько вороб.ьев 

осталос.ь на грядке? (О.дин, которо.го схватил кот. Ост.альные улете.ли). 

4. Нашей ш.колы в сто.ловой привез.ли 3 ящика гру.ш по 4 кг. в к.аждом и 

сто.лько  же  ящ.иков  банано.в  по  4  кг.  в  к.аждом.  Ско.лько  всего  к.илограмм 

фру.ктов привез.ли в столо.вой?
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Игра  «Эстафет.а  знаний».  Н.айдите  значе.ние  выраже.ния  удобны.м 

способом:

7·(9+5)=

6·(8+2)=

7·(1+4)=

19·(3+3)=

25·(10+4)=

7·(4+3)=

4·(2+8)=

3·(20+5)=

12·(4+6)=

19·(10+5)=

1·(6+3)=

24(5+3)=

7·(15+7)=

158·(5+5)=

27·(10+2)=

Тема:  «Пис.ьменное  ум.ножение  на  д.вузначное  ч.исло».  Цел.ь  урока: 

соз.дание  усло.вий  для  фор.мулировани.я  и  усвоен.ия  учащимис.я  алгоритм.а 

действий  пр.и  умножени.и  на  двузн.ачные  числ.а  через  по.исково  - 

исс.ледовательс.кую деятел.ьность.

На уроке математике надо уметь не только рассуждать, но и быть очень 

внимательным. Работа по карточке которое лежат перед вами:

х 3 2 х 2 2 х 5 9 х 4 3
2 7 1 8 6 7 3 4

х 7 4 х 3 8 х 4 9 х 6 7
1 2 1 3 3 7 4 5

х 4 7 х 8 8 х 5 3 х 6 6
2 2 7 4 2 4 5 1

х 5 5 х 6 2 х 1 9 х 5 7
1 4 3 3 7 5 3 2
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Тема:  Решение  текстовых  задач.  Цель:  закрепление  навыки  решения 

текстовых задач, отработка вычислительных навыков, развитие памяти, речи и 

мышление.

Задача 1.  У Дархана было 40000 руб.  Он купил маме книгу,  и  брату 

радиоуправляемую машину и 2  диски.  Машинка стоит 8000 руб.,  книга  на 

2000 руб. дороже машинки, а цена каждой диски в 4 раза меньше, чем цена 

машинки и книги вместе взятых. На оставшиеся деньги Дархан решил купить 

мороженое по цене 1500 руб. Сколько штук мороженого он может купить?

Задача 2. В помещении, длина которой 8 м, а ширина на 2 м меньше 

длины,  надо  покрасить  пол.  Сколько  для  этого  понадобиться  краски,  если 

расходовать по 150 г на 1 м2?

Задача 3. На молочной ферме села от каждой из 60 коров получили за 

год  по  5420  кг  молока.  Три  пятых  части  всего  этого  молока  были 

переработаны на масло. Сколько кг молока было переработано на масло?

Задача  4.  От  двух  пристаней  Нижний Бестях  до  Якутска,  расстояние 

между  которыми  350  км,  в  11  ч.  отправились  навстречу  друг  другу  два 

теплохода. Средняя скорость первого – 32 км/ч, средняя скорость второго – 38 

км/ч. В какое время теплоходы встретятся?

Задача  5.  В  школьной  библиотеке  нужно  переплести  450  книг.  Один 

мастер может переплести эти книги за 30 дней, а другая – за 45. За сколько 

дней могут выполнить заказ обе эти мастерские, работая одновременно?

Исходя  из  вышеизложенного,  необходимо  подчеркнуть,  что  высокие 

показатели развитости творческого мышления у детей младшего школьного 

возраста могут быть достигнуты при условии системного введения на разных 

этапах  укроков  математики  дидактические  игры,  развивающие  логическое 

мышление.     

    

2.3. Анализ результатов экспериментальной работы

Составленная нами программа  заключает в себе комплекс специальных 

упражнений, направленных на развитие отдельных логических мышлений. 
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После  того  как  были  проведены  уроки  математики,  нацеленные  на 

развитие  логического  мышления  младших  школьников,  было  проведено 

повторное  исследование  развития  логического  мышления  младших 

школьников. 

На  данном  этапе  исследования  нами  было  проведено  контрольное 

обследование  младших  школьников  с  исследованием трех  диагностических 

методик.   Методика «Комбинаторные способности» Каткова Е.Н.,  методика  

«Количественные  отношения»  Г.И.  Невельского,  методика  «Аналогии» 

Коробкова  Э.А.  которые  были  нацелены  на  выявление  уровня  развития 

логического мышления  младших школьников.

Также  на  данном  этапе  обрабатывались  результаты  исследования, 

осуществлялась  интерпретация  выводов  первого  и  третьего  этапа 

эксперимента. 

В  результате  проведенных  уроков  математики  с  использованием 

дидактических игр на развитие логического мышления младших школьников, 

у учащихся эксперимента отмечается положительная динамика (таблица 2.3.1, 

рисунок 2.3.1). 

Результаты  повторного  исследования  результата,  уровня  развития 

логического мышления у учащихся экспериментальной группы по методике  « 

Комбинаторные способности»  представлены в таблице 2.3.1.  и  на рисунке 

2.3.1

Таблица 2.3.1

Результаты исследования исходного уровня развития логического 

мышления у экспериментальной и контрольной групп

(«Комбинаторные способности» Е.Н.  Каткова) 

Группы Уровни
Низкий Средний Высокий

Экспериментальная 2 ( 25%) 5 (62,5%) 1 (12,5%)
Контрольная 2 (25%) 4 (50%) 2 (25%)
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Рис . 2.3.1 - Результаты исследования исходного уровня развития логического мышления у 

экспериментальной и контрольной групп («Комбинаторные способности» Е.Н. Каткова) 

Исходя  из  данных  таблицы  2.3.1  и  рисунка  2.3.1,  приходим  к  таким 

результатам:  в  экспериментальном  классе  «высокий»  наблюдается  у  1 

учащихся, что равно 12,5%. Уровень «средний» у 5 учащихся, что составило 

62,5%, «низкий» уровень выявлен у 2 учащихся, что составляет 25%. Если на 

контрольном  этапе  эксперимента  у  нас  наблюдались  8  учеников  с  низким 

уровнем творческого воображения, то после формирующего этапа с низким 

уровнем  развития  оказалось  только  1.   У  контрольной  группы  заметных 

изменений не наблюдается, хотя есть небольшая качественная динамика. 

Следующая  выявляет  общие  способности  к  логическому  мышлению. 

Результаты повторного исследования уровня развития логического мышления 

у учащихся экспериментальной группы представлены на таблице 2.3.2. и на 

рисунке 2.3.2.

Таблица 2.3.2

Результаты исследования исходного уровня развития логического у 

экспериментальной и контрольной групп («Количественные отношения» 

Г.И. Невельского)
Группы Уровни

Низкий Средний Высокий 
Экспериментальная 3 (37,5%) 4 (50%) 1 (12,5 %)

Контрольная 1 (12,5%) 5 ( 62,5 %) 2 ( 25%)
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Рис. 2.3.2 - Результаты исследования исходного уровня развития логического мышления у 

экспериментальной и контрольной групп («Количественные отношения » Г.И. Невельского)

Исходя  из  данных  таблицы  2.3.2  и  рисунка  2.3.2,  приходим  к  таким 

результатам: в экспериментальной группе «высокий» уровень наблюдается у 1 

учащихся, что равно 12.5%. Уровень «средний» у 4 учащихся, что составило 

50%, «низкий» уровень выявлен у 3 учащихся, что составляет 37,5%. Если в 

контрольном  этапе  у  нас  наблюдались  у  1  ученик  с  низким  уровнем 

логического  мышления,  то  на  формирующем  этапе,  с  низким  уровнем 

развития  оказалось  2-ое  учеников,  которые  не  справились  с  заданием.  У 

контрольной группы заметных изменений не наблюдается.

Повторное  исследование  исходного  уровня  развития  творческого 

воображения на уроках музыки у учащихся экспериментальной и контрольной 

групп по методике «Классификация понятий») выявил следующие результаты, 

которые представлены на таблице 2.3.4 и рисунке 2.3.4.

Таблица 2.3.4

Результаты исследования исходного уровня развития логического 

мышления у экспериментальной и контрольной групп

по методике «Аналогии» Э.А. Коробкова 
Группы 
 

Уровни
Низкий Средний Высокий

Экспериментальная 2 (25%) 4 (50%) 2 (25%)
Контрольная 2 (25%) 5(62,5%) 1 (12,5%)
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Рисунок 2.3.3 - Результаты исследования исходного уровня развития логического у 

экспериментальной и контрольной по методике «Аналогии» Э.А. Коробкова 

      Анализ  результатов  исследования  контрольного  уровня  развития 

логического  мышления  по  методике  «Аналогии»  Коробкова  Э.А.  младших 

школьников экспериментального и контрольного групп мы видим, что если на 

констатирующем  этапе  из  8  учеников  экспериментального  класса  уровень 

«высокий» отсутствовал, то при повторном исследовании наблюдается уже у 

4-х учащихся, что составляет 20% от общего. Средний уровень у 8 учащихся, 

что  составляет  65%  и  низкий  уровень  логического  мышления  уже  стало 

только у 3-их учащихся, что составило 15%.  У контрольной группы также. 

 После  проведения  контрольного  исследования  выявления  уровня 

развития творческого воображения у второклассников на уроке математике, 

мы выявили общие результаты учащихся экспериментальной и контрольной 

групп. Подробный результат мы видим на таблице 2.3.5 и рисунке 2.3.5.

Таблица 2.3.5

Общие результаты исследования исходного логического мышления 

у учащихся экспериментальной и контрольной групп
Группы

 
Уровни

Низкий Средний Высокий
Экспериментальная 28 % 56% 16 %

Контрольная 16% 64 % 20 %
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Рисунок 2.3.4 – Общие результаты исследования исходного уровня развития творческого 

воображения у учащихся экспериментальной и контрольной группы 

Итог  общего  результата  исследования  уровня  развития  логического 

мышления  у  учащихся  экспериментальной  групп  на  контрольном  этапе 

эксперимента по трем методикам по выявлению выявило следующее:

-  при  повторном  исследовании  исходного  уровня  обнаруживается 

меньшее  количество  детей  с  низким  уровнем  логического  мышления  в 

экспериментальной группе, чем у контрольной группы (15 %);

-  в  основном  преобладают  дети  со  средним  уровнем  развития 

логического мышления, то вполне характерно для детей 10 -11 лет (56 – 64%);

-  прибавилось  результаты  детей  с  высоким  уровнем  развития 

логического мышления  (16-20%).

Таким  образом,  проведенная  нами  работа  по  развитию  творческого 

воображения  младших  школьников  на  уроках  музыки  дала  положительные 

результаты.  По  результатам  проведенных  нами  уроков  математики  с 

использованием методов и приемов, включение в содержание уроков музыки 

музыкально-дидактических игр, наблюдается увеличение «высокого» уровня.

В основном у  детей  отмечаются  средние  показатели  и  дети,  которые 

давали  очень  низкий  результат  на  контрольном  этапе  эксперимента  в 

основном  дали  средний  уровень.  Также  у  экспериментальной  группы 

показатели  «низкого»  уровня  значительно  уменьшились,  у  контрольной 

группы не наблюдаются значительные изменения результатов.
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Итак,  можно  сделать  вывод,  что  проведенный  нами  эксперимент  по 

развитию логического мышления младших школьников на уроках математики 

выявил  положительные  результаты.  На  каждом  уроке  математики  были 

включены  дидактические  игры,  развивающие  логическое  мышление,  его 

элементы: анализ, синтез, сравнение, обощение, классификация, суждения и 

умозаклчения. 

Выводы по второй главе

Согласно цели исследования была проведена опытно-экспериментальная 

работа для практической проверки эффективности применение дидактических 

игр  по  развитию  логического  мышления  младших  школьников  на  уроках 

математики.

На констатирующем этапе полученные результаты свидетельствуют, что 

в  обеих  группах  примерно  одинаковый  уровень  развития  логического 

мышления.  Обнаруживается  большое  количество  детей  с  низким  уровнем 

развития логического мышления и малым количеством учащихся с высоким 

уровнем,  как  в  экпериментальной,  так  и  в  контрольной  группах,  что 

определяет существование проблемы и необходимость его разрешения.

На  формирущем  этапе  эксперимента  были  разработаны  уроки  по 

математике с использованием дидактических игр, направленных на развитие 

логического  мышления  у  учащихся  экспериментальной  группы.  На  разных 

этапах  уроковбали включены различные дидактические  игры,  развивающие 

все элементы логического мышления, умения анализировать, синтезировать, 

сравнивать,  обобщать  и  др.  Важно  подчеркнуть,  что  высокие  показатели 

развитости  творческого  мышления  у  детей  младшего  школьного  возраста 

могут быть достигнуты при условии системного введения на разных этапах 

укроков  математики  дидактические  игры,  развивающие  логическое 

мышление.

 На  контрольом  этапе  эксперимента  была  проведена  повторная 

диагностика  уровня  развития  логического  мышления  учащихся 

эксериментальной  и  контрольной  групп.  В  основном  у  детей  отмечаются 
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средние  показатели  и  дети,  которые  давали  очень  низкий  результат  на 

контрольном этапе эксперимента в основном дали средний уровень. Также у 

экспериментальной  группы  показатели  «низкого»  уровня  значительно 

уменьшились,  у  контрольной  группы  не  наблюдаются  значительные 

изменения результатов.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  проведенный  нами 

эксперимент  по  развитию  логического  мышления  младших  школьников  на 

уроках  математики  выявил  положительные  результаты.  На  каждом  уроке 

математики  были  включены  дидактические  игры,  развивающие  логическое 

мышление,  его  элементы:  анализ,  синтез,  сравнение,  обощение, 

классификация, суждения и умозаключения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Двадцать  первый  век  –  это  век  информационных  технологий, 

характеризующихся  невиданным  объемом  потока  информации.  Молодое 

поколение  активно  впитывает  все  новые  тенденции,  что  влияет  на 

формирование  ценностей,  приоритетов  и  стандартов  поведения. 

Следовательно, нужно научить их уметь «вычленять» полезную информацию, 

что  предполагает  развитие  суждения,  адекватно  мыслить,  являющейся 

культурой современного человека. Задача современной школы заключается в 

формировании  универсальных  учебных  действий,  включающаяся  умение 

логически мыслить (общеучебные умения)

Данное  исследование  было  направлено  на  выявление 

экспериментальным путем эффективность применения дидактических игр на 

развитие логического мышления младших школьников на уроках математики. 

Согласно гипотезе были поставлены задачи,  в  ходе решения которых были 

получены следующие результаты:

1.  Изучив и проанализировав психолого-педагогическую литературу 

по проблеме исследования мы пришли к выводу, что логическое мышление – 

это  вид  мышления,  в  процессе  которого  производятся  действия  анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации, суждение и умозаключение, 

как  основные  элементы  мышления.  Особенностью  логического  мышления 
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является  поиск  и  установление  самых  разнообразных  связей,  реально 

существующих между разными сторонами одного явления и между разными 

явлениями окружающего мира.  Все  операции логического  мышления тесно 

взаимосвязаны  и  их  полноценное  формирование  возможно  только  в 

комплексе;

2.  Анализ  психолого-педагогических  особенностей,  изучение 

возрастных особенностей младших  школьников, выявил следующее: младшие 

школьники  должны  овладеть  элементами  логических  действий  (анализ, 

синтез,  сравнение,  обобщение,  классификация  и  др.).  Поэтому  одной  из 

важнейших  задач,  стоящих  перед  учителем  начальных  классов,  является 

развитие  всех  качеств  и  видов  мышления,  которые  позволили  бы  детям 

строить  умозаключения,  делать  выводы,  обосновывая  свои  суждения,  и  в 

конечном итоге самостоятельно приобретать знания и решать возникающие 

проблемы.

3.  Дидактическая  игра  –  это  це.ленаправленная   творческая 

деятел.ьность, в про.цессе в которо.й дети успешно усваивают математические 

понятия и решают данные задания. Для полноценного развития логического 

мышления  младших  школьников  следует  создавать  такие  условия,  при 

которых  учащимся  будет  интересно  учиться,  познавать  что  то  новое, 

разбираться  в  различных  задачах,  явлениях,  логически  строить  решение, 

поэтапно,  самостоятельно  приходить  к  выводу,  в  итоге  развивая  все 

мыслительные  операции,  а  этому  может  способствовать  включение 

дидактических игр на разных этапах урока.

4. В ходе опытно-экспериментальной работы на констатирующем этапе 

полученные  результаты  свидетельствуют,  что  в  обеих  группах  примерно 

одинаковый  уровень  развития  логического  мышления.  Обнаруживается 

большое количество детей с низким уровнем развития логического мышления 

и малым количеством учащихся с высоким уровнем, как в экпериментальной, 

так  и  в  контрольной  группах,  что  определяет  существование  проблемы  и 

необходимость его разрешения.
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На  формирущем  этапе  эксперимента  были  разработаны  уроки  по 

математике с использованием дидактических игр, направленных на развитие 

логического  мышления  у  учащихся  экспериментальной  группы.  На  разных 

этапах уроков были включены различные дидактические игры, развивающие 

все элементы логического мышления, умения анализировать, синтезировать, 

сравнивать,  обобщать  и  др.  Важно  подчеркнуть,  что  высокие  показатели 

развитости  творческого  мышления  у  детей  младшего  школьного  возраста 

могут быть достигнуты при условии системного введения на разных этапах 

укроков  математики  дидактические  игры,  развивающие  логическое 

мышление.

 На  контрольом  этапе  эксперимента  была  проведена  повторная 

диагностика  уровня  развития  логического  мышления  учащихся 

эксериментальной  и  контрольной  групп.  В  основном  у  детей  отмечаются 

средние  показатели  и  дети,  которые  давали  очень  низкий  результат  на 

контрольном этапе эксперимента в основном дали средний уровень. Также у 

экспериментальной  группы  показатели  «низкого»  уровня  значительно 

уменьшились,  у  контрольной  группы  не  наблюдаются  значительные 

изменения результатов.

Можно сделать вывод, что проведенный нами эксперимент по развитию 

логического мышления младших школьников на уроках математики выявил 

положительные  результаты.  На  каждом  уроке  математики  были  включены 

дидактические  игры,  развивающие  логическое  мышление,  его  элементы: 

анализ,  синтез,  сравнение,  обощение,  классификация,  суждения  и 

умозаключения.

Таким образом, мы можем сказать, что наша предположениео влиянии 

систематического  использования  дидактических  игр  на  уроках  математики, 

развивающих логическое мышление, способствуют  развитию всех элементов 

логического мышления.  Мы  можем сделать заключение, что дидактическая 

игра  является  эффективным  средством  развития  логического  мышления 

младших  учеников  на  уроках  математики:  гипотеза  доказана,  цель 
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исследования  была  достигнута,  задачи,  поставленные  в  начале  нашего 

исследования, были решены.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Список учащихся 4 класса, экспериментальной группы

1. Андреева Анелия Александровна 

2. Березкин Эльдар Петрович

3. Гореев Мирослав Серафимович

4. Дяконов Дамир Анатольевич

5. Сметанина Кира Дмитриевна

6. Слепцова Мила Александровна

7. Павлова Анжелина Алексеевна

8. Шкулев Артем Айаалович
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Приложение 2

Методика « Комбинаторные способности»

     Сколькими способами можно поставить на доску две шашки: белую и 

черную, так что бы белая «била» черную Как и любая комбинаторная задача, 

эта начинается с поиска способа решения. 

Для  начала  необходимо  обсудить  с  обучающимися  некоторые  правила 

игры в шашки и что значит белая «бьет» черную.Обучающимся необходимо 

сказать, что в шашках фигуры расположены только на черных полях и при 

рубке  одной  шашкой  другой  она  должна  находиться  на  соседнем  поле  с 

противоположной фигурой и «перескочить» через нее и встать на следующее 

черное  поле.  Однако,  белая  фигура  может  стать  «дамкой»,  достигнув 

противоположного  конца  доски.  В  таком  случае  она  может  «бить»  любую 

противоположную  фигуру,  стоящую   ней  на  одной  диагонали,  кроме  тех 

случаев, когда она стоит в концедиагонали.

Вся сложность задачи состоит в том, что для каждого положения белой

фигуры будет свое число возможных положений черной. Например, если

белая фигура стоит на клетке а1, то существует всего одно положение черной

фигуры, которое удовлетворяет условию. А если белая фигура встала на поле

h8, то она стала «дамкой» и теперь существует 6 возможных положений для

черной  фигуры.  После  того,  как  эта  трудность  была  обсуждена  с 

обучающимися  имнеобходимо  сформулировать  свои  гипотезы  по  решению 

данной задачи.Лучшим методом решения в данном случае будет перебор всех 

возможнывариантов, что требует от обучающихся плана того, как они будут

перебирать варианты. Проще всего это для каждого положения белой фигуры
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указать возможные положения черной. Для простоты можно все это показать

на рисунке 3.

 После того, как такой рисунок был сделан, осталось только сложить все

числа и получить конечный результат, равный 87, который и пойдет в ответ.

Становиться ясно, что данную задачу можно переформулировать. Но при

этом количество позиций, когда черная фигура будет «бить» белую будет 

32 таким же, как и в предыдущей задаче, поэтому лучше переформулировать

задачу  следующим  образом:  найти  все  позиции,  когда  фигуры  могут 

«бить»друг  друга.  В  этом  случае,  обучающимся  необходимо 

немногоскорректировать свою деятельность и снова составить перебрать все

варианты, которые изображены на рисунке 4.

 Из рисунка видно, что количество решений в данном случае будет 

отличаться от полученного ранее, а конкретно будет равно 50. Наконец можно 

сформулировать задачу: найти все положения, когдабелая и черная фигуры не 

могут бить друг друга.

Для этого обучающимся необходимо будет воспользоваться правилом

комбинаторного умножения и найти, для начала все возможные положения

белой и черной фигур.

1.Первую фигуру можноразместитьнадоске32вариантами,следовательно, 

для второй фигуры останется 31 вариант.  Применяякомбинаторное правило 

умножения получаем 992 возможных вариантарасположения двух фигур на 

доске.

2.При этом у нас имеется 87 способов, когда белая фигура может бить

черную и столько же способов, когда черная фигура может бить белую. Их 

следует  отбросить,  но  нужно  помнить  о  тех  случаях,  которые  будут 

отброшены  дважды,  а  таких  будет  50,  число  полученное  при  решении 

предыдущей задачи.

3.Значит решение задачи свелось к простейшим вычислениям, а

именно: 992-174+50=868.   Именно это и будет ответом на данную задачу. Из 

решения  данной  задачи  следует,  что  метод  перебора  так  же  подходит 
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дляформирования  регулятивных  универсальных  учебныхдействий.  Так  же 

можно сделать  вывод,  что  переформулировка  задачиспособствует  развитию 

коррекции, что также является регулятивныхдействием.

 Задача 3. Назовем два исхода первенства по футболу совпадающими в

главном, если при их исходах совпадают обладатели золотых, серебряных и

бронзовых медалей, а также четыре команды, покидающие высшую лигу.

Найти число различных в главном исходов первенства (считаем, что в

первенстве участвуют 17 команд).

Методика « Комбинаторные способности»

ГО СВ ЛА ПР 

ВК 3545 РТ 2345 БР 3255 АТ 2342

НЦ КЛ ВК ВО

ГО ( окно) ОГ (стол) ОЛ (Балл) ТК ( того)

ПЛ ПР ВМ ГН

МП 2413 ВМ 6272 ИА 2121 ЯЗ 2315

ИК АЛ МП АЫ

ТС ( лист) ДА ( рама) ЛА (мама) ЦФ ( зяац)

РН МП

ДА 5641 АР 6423

УК ЦФ

ГЕ ( друг) ТО (мар

т)

Результаты теста:

Количество правильных ответов 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Оценка в баллах 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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Приложение 3 

Методика « Количественные отношения»

Методика  направлена  на  оценку  способности   логическим 

умозаключениям.  Простые  количественно-качественные  отношения  между 

числами (больше или меньше в несколько раз) представляют собой хорошо  

усвоенные  практически  всеми  людьми  связи,  на  основе  которых  можно 

построить пригодные для широкого использования логические задачи. Одним 

из  вариантов  этих  задач  является  выведение  на  основе  заданных 

количественных  взаимоотношений  новых  путем  умозаключений,    т.  Е 

помощью логического мышления.

Для  проведения  исследования  необходимо  иметь  бланки  таблицы, 

карандаши,  секундомер.  Таблица  представляет  собой  набор  18  логических 

задач.    Сущность метода легко понять на примере.

Обследуемому предлагается задача:

А больше Б в 3 раза

Б меньше В в 4 раза__

А В

Необходимо дать ответ: «А больше В» или «А меньше В». В данном 

случае  путем  несложного  рассуждения  (умозаключения)  нетрудно  сделать 

вывод, что А меньше В: число А больше числа Б в 3 раза, а число В больше 

того же числа Б в 4 раза — следовательно, А меньше В.

Обследуемые  надписывают  бланки,  после  чего  дается  следующая 

инструкция:  «Вам  предстоит  решить  1  8  логических  задач.  На  бланках, 

которые вы только что видели,  каждая задача написана в  такой форме (на 

доске пишется пример без ответа).
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Путем рассуждений следует определить, больше или меньше будет одно 

число (А или Б) по отношению к другому (В или А), и ответ в сокращенном 

виде  (буква  "б"  —  больше,  "м"  —  меньше)  написать  под  чертой.  Решать 

задачу  нужно  только  в  уме,  без  помощи каких-либо  пометок  карандашом. 

Переходить  от  задачи  к  задаче  следует  в  порядке  их  номеров,  т.  е.  слева 

направо и сверху вниз. Надо стараться выполнить задание как можно скорее и 

без  ошибок.  Как  только  вы решите  все  задачи,  поднимите  руку,  я  сообщу 

каждому  персонально  время,  которое  он  затратил  на  выполнение  задания 

(например, 8 мин 45 с), запишите время на бланке. По команде "Конец!" все 

должны прекратить работу»

После  инструктажа  и  ответов  на  вопросы  экспериментатор  подает 

команду  «Приготовиться!  Начали!».  Одновременно  с  командой  включается 

секундомер.  Через 10 мин подается команда «Стоп!».  По этой команде все 

должны прекратить работу.

При обработке результатов учитывается время выполнения задания (в 

секундах), определяется количество ошибочных ответов путем использования 

бланка-ключа,  причем  ошибкой  считается  неправильное  определение 

количественного  соотношения  между  двумя  числами,  и  рассчитывается 

относительная частота ошибочных ответов делением количества ошибок на 

количество выполненных задач,  определяется скорость выполнения задания 

(интегральный  показатель)  как  частное  от  деления  количества  правильных 

ответов на время выполнения задания (в секундах).

1.А больше Б в 9 раз

Б меньше В в 4 раза

 В А   

2. А меньше Б в  10 раз

Б меньше В в 6 раз

А В 

3.А больше Б в 6 раз

Б меньше В в 6 раз

В А

4.А больше Б в 4 раз

    Б меньше В в 3 раза 

В А

1. А меньше Б в 6 раз 2. А больше Б 9 раз 
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            Б меньше В в 6 раз 

В А 

                Б меньше В в 12 раз

                          В А 

3. А больше Б в 6 раз

Б больше В в 7 раз 

А В

4. А меньше Б в 3 раза

               Б большеВ в 5 раз

                              В А 

5. А меньше Б в 10 раз

         Б больше В в 3 раза

В А 

10.А меньше Б в 2 раза 

Б больше В в 8 раз 

А В 

11.А меньше Б в 5 раз 

       Б больше В в 6 раз

В А

12.А меньше Б в 5 раз 

Б больше В в 2 раза

А В

Количество 

правильных 

ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Оценка в 

баллах

9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7



69

Приложение 4

Методика  состоит  из  30  заданий  на  установление  логических  связей 
между  словами  по  заданному  образцу.  Она  предназначена  для  оценки 
особенностей вербального (понятийного) мышления.

  Цель: На демонстративном плакате (или на доске) представлен пример 
задачи,  аналогичной  тем,  которые  вам  предстоит  решать.  В  левой  части 
каждого задания одно под другим расположены два слова, которые находятся 
в определенном логическом отношен и и. Справа контрольное слово , а под 
чертой - 5 вариантов отв е та. Вам необходимо выбрать одно из эт и х пяти, 
которое находитс я в такой же логической связи с контрольным, как и левая 
пара слов.

Например:
Шофер Летчик
Автомобиль А) Трактор

Б) Самолет
В) Велосипед
Г) Дом
Д) Небо

 
В данном случае правильный ответ - « Б» (Самолет). На регистрационном 

листе следует знаком « х» отметить ответ: 1-Б. На работу отводится 5 минут. 
У кого есть вопросы? »

 
Для оценки используется количество правильных ответов, которое по 

таблице переводится в баллы.

Бежать
Стоять

Кричать
А) Молчать
Б) Шептать
В) Шуметь
Г) Звать
Д) Плакать

Паровоз
Вагоны

Конь
А) Конюх
Б) Лошадь
В) Ехать
Г) Телега
Д) Конюшня

Театр Библиотека Железо Дерево



70

Зритель А) Полки
Б) Книги
В) Читатель
Г) Букинист
Д) Читать

Кузнец А) Строгать
Б) Пила
В) Лесник
Г) Столяр
Д) Доски

Пароход
Пристань

Поезд
А) Депо
Б) Вокзал
В) Рельсы
Г) Шпалы
Д) Купе

Машина
Мотор

Яхта
А) Мачта
Б) Киль
В) Корма
Г) Плыть
Д) Парус

Нога
Костыль

Глаза
А) Зрение
Б) Очки
В) Слезы
Г) Голова
Д) Веки

Иголка
Острие

Бритва
А) Сталь
Б) Металл
В) Лезвие
Г) Царапина
Д) Резать

Музыка
Оркестр

Пение
А) Хор
Б) Театр
В) Солист
Г) Сцена
Д) Певец

Коровы
Стадо

Волки
А) Звери
Б) Лес
В) Охота
Г) Стая
Д) Хищники

Фильм
Экран

Опера
А) Театр
Б) Артист
В) Трагедия
Г) Сцена
Д) Пение

Рожь
Поле

Яблоня
А) сажать
Б) яблоки
В) растить
Г) урожай
Д)сад

Гора
Пещера

Дерево
А) Корень
Б) Дупло
В) Крона
Г) Лес
Д) Ствол

Дом
Этажи

Лестница
А) Перила
Б) Лифт
В) Подъем
Г) Ступени
Д) Ходить

Число
Цифры

Слово
А) Фраза
Б) Буквы
В) Читать
Г) Рассказ
Д) Книга

Болезнь
Лечение

Поломка
А) Мастер
Б) Делать
В) Ремонт
Г) Деталь
Д) Смазка

Прохлада
Мороз

Голубой
А) Вечер

Враг
Недруг

Рынок
А) Купить

Unknown
Вставлено

01.01.1970
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Б) Небо
В) Теплый
Г) Синий
Д) Лунный

Б) Площадь
В) Торговец
Г) Базар
Д) Магазин

Малина
Ягода

Физика
А) Ученик
Б) Вакуум
В) Ученый
Г) Лекции
Д) Наука

Растение
Семя

Утка
А) Летать
Б) Мясо
В) Перо
Г) Плавать
Д) Яйцо

Ель
Дуб

Стол
А) Мебель
Б) Шкаф
В) Гарнитур
Г) Ваза
Д) Скатерть

Год
Весна

Жизнь
А) Радость
Б) Учеба
В) Юность
Г) Любовь
Д) Свет

Глава
Роман

Квартира
А) Кухня
Б) Комната
В) Дверь
Г) Дом
Д) Балкон

Голод
Тощий

Труд
А) Добрый
Б) Пища
В) Усилие
Г) Усталый
Д) Плата

Понедельник
Среда

Воскресенье
А) Четверг
Б) Суббота
В) Вторник
Г) Среда
Д) Пятница

Утро
Ночь

Зима
А) Мороз
Б) Январь
В) Снег
Г) Осень
Д) Месяц

Шар
Круг

Куб
А) Тело
Б) Фигура
В) Конус
Г) Призма
Д) Квадрат

Пожар
Поджог

Арест
А) Камера
Б) Милиция
В) Суд
Г) Кража
Д) Юрист

Коза
Животное

Хлеб
А) Обед
Б) Пища
В) Батон
Г) Есть
Д) Тарелка

Лицо
Зеркало

Голос
А) 

Микрофон
Б) Диктор
В) Запись
Г) Эхо
Д) Слышать
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